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Реферат. Авторы впервые исследовали возможности мотивации человека по его 
эффективному управлению коллективом предприятия легкой промышленности для 
изготовления востребованной и импортозамещаемой продукции на рынке спроса с 
учетом её привлекательности и гарантируя предприятию устойчивые ТЭП от их 
деятельности, но это будет возможным, если само решение по формированию 
инновационных технологических процессов будет основано на создании условий по 
эффективному изготовлению всего ассортиментного ряда обуви с ценовой нишей в 
широком её диапазоне, приемлемой для потребителей регионов ЮФО и СКФО. 
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Стратегическое управление, решающее эти задачи, выдвигается на первый план в 
комплексе процессов управления предприятием. Внешнее окружение предприятия, 
состояние взаимодействия с которым определяется преимущественно качеством 
управления им, можно представить в виде двух сфер. 

Первая сфера – это общее внешнее окружение предприятия. Данное внешнее окружение 
отражает состояние общества, его экономики, природной среды и не связано 
непосредственно с конкретным предприятием. Общее внешнее окружение является более 
или менее одинаковым для подавляющего большинства предприятий.  

Вторая сфера – это так называемое непосредственное деловое окружение предприятия. 
Это окружение формируют такие субъекты среды, которые непосредственно связаны или 
непосредственно воздействуют на деятельность конкретного предприятия. При этом важно 
подчеркнуть, что и предприятие в свою очередь может непосредственно влиять на них [1–
2]. 

Общее внешнее окружение формируется под влиянием политических, правовых, 
социально-культурных, экономических, технологических, национальных и международных 
процессов, а также процессов природопользования. 

Непосредственное деловое окружение предприятия создают покупатели, поставщики, 
конкуренты, деловые партнеры, а также регулирующие службы и такие организации, как 
административные органы, деловые объединения и ассоциации, профсоюзы и т. п. 

Управляя процессами взаимодействия предприятия с окружающей средой, менеджмент 
сталкивается с рядом серьезных проблем, порождаемых неопределенностью в состоянии 
окружающей среды. В связи с этим одной из сложнейших задач, стоящих перед 
менеджментом, является снижение неопределенности положения предприятия в 
окружении. Это достигается путем развития его адаптивности к внешней среде и 
установления широких связей с окружением, позволяющих предприятию органично 
вписываться в окружающую среду. 

Приступая к анализу развития учения об управлении, следует помнить о том, что 
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основная задача управления – координация усилий всех элементов предприятия в деле 
осуществления успешности его функционирования.  

Полезно обратить внимание на строение внутренней среды предприятия, выделяя такие 
элементы, как цели, кадры, задачи, технологию и структуру.  

Надо помнить и о наличии внешней среды предприятия, четко понимая, что именно оно 
открывает доступ к ресурсам и тем самым определяет возможность его существования.  

Совершенно недопустимо забывать при этом о том, что «человек думает, потому, что он 
делает». И хотя сама мысль не подвластна времени, её материализация осуществляется во 
времени и пространстве и, самое главное, требует затрат энергии.  

Другими словами, развитие мысли реально возможно только при наличии опыта её 
реализации.  

Практика управления также стара, как и предприятие. На глиняных табличках, 
датированных третьим тысячелетием до нашей эры, записаны сведения о коммерческих 
сделках и законах древней Шумерии.  

Будем иметь в виду: задача – это цель в конкретных условиях. Задача (задание) – это 
предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена 
заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки. Задачи предписываются 
должности, а не работнику.  

Управленческая мысль постоянно обращается к сфере самой коллективной 
деятельности или деятельности управления. Если в первой выделить субъектный и 
объектный планы, то получим три области внимания и поисков: задачи, люди и 
управленческая деятельность. Для начальной стадии развития науки об управлении было 
характерно акцентирование внимания на одной из них (одномерные учения), в 
последующем охват количества изучаемых факторов увеличивался (многомерные, 
синтетические учения).  

К настоящему времени эти две группы важнейших подходов достаточно развиты и 
представляют совместно системно определившуюся науку об управлении.  

«Одномерные» учения об управлении 
К числу наиболее заметных учений этой группы можно отнести: научное управление, 

бихевиористские учения и организационные теории.  
Основателем и основным разработчиком идей научного управления является Фредерик 

Тейлор. Тейлор видел решение проблемы успешности предприятия в рационализации 
трудовых операций. Потому для него исходным было изучение задачи. При этом он 
полагал, что рабочие по своей натуре – ленивые и хорошо работать могут, в лучшем 
случае, при экономическом стимулировании. А потому – управленцы должны думать, а 
рабочие работать.  

Основные принципы научного управления предприятием Фредерика Тейлора состоят в 
следующем: 

– разработка оптимальных приемов и методик осуществления работы на базе 
научного изучения затрат времени на отдельные операции; 

– абсолютное следование научно обоснованным стандартам и нормам; 
– подбор, обучение и расстановка рабочих на те рабочие места и задания, где они, 

реализуя свои способности, могут дать наибольшую отдачу; 
– оплата по результатам труда (чем больше конкретный результат, тем больше 

оплата); 
– использование функциональных администраторов, осуществляющих нормоконтроль 

по специализированным направлениям; 
– поддерживание дружеских отношений между рабочими и менеджерами, с целью 

реализации научного управления. 
При этом рекомендуется пошаговый алгоритм решения проблем. Во-первых, необходимо 

внимательно осуществить анализ конкретной ситуации, выделив, какие требования к 
предприятию предъявляет ситуация и что характерно для ситуации. Во-вторых, должен 
быть выбран соответствующий подход к осуществлению управления. В-третьих, управление 
должно создавать потенциал в предприятии и необходимую гибкость для того, чтобы можно 
было перейти к новому управленческому стилю, соответствующему ситуации. В-четвертых, 
управление должно произвести соответствующие изменения, позволяющие подстроиться к 
ситуации.  

Если однажды мы поверим, что отныне наше поведение зависит от наших решений, а не 
от окружающих условий, то самый первый навык, необходимый при начавшемся 
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саморазвитии личности, – это проактивность. Под проактивностью надо понимать, 
осмыслив её как факт, что, инициируя происходящее, подчиняя чувства нашим ценностям, 
мы несём ответственность за свои действия (и, прежде всего, перед собой). Поведение 
проактивного человека есть продукт его собственного выбора, он не ищет «виноватых» за 
свои поступки и за их результаты. В этом случае он себя спрашивает, и в себе ищет ответ. 

Стивен Р. Кови полагает, что для достижения личной победы (победы над собой) 
человеку как минимум нужно еще два навыка (кроме – «Будь проактивным» (1)) – это 
«Начинай, представляя конечную цель» (2), и «Сначала делай то, что необходимо делать 
сначала» (3). Если в значении цели в нашей деятельности мы уже достаточно четко 
определились, то с третьим навыком надо ещё разобраться. В данном случае имеется в 
виду необходимость управлять своим временем, четко представляя степень важности и 
срочности тех дел, которые намечаем к исполнению. 

Вполне очевидно, что для овладения навыком «Сначала делай то, что необходимо 
делать сначала», не срочные, но весьма важные дела по поддержанию своего ресурса 
будем стараться делать в первую очередь, и именно в этом деле как раз и будем 
нарабатывать первый и второй навыки.  

По мере овладения первыми тремя навыками мы всё больше приобретём независимость 
от внешних факторов и всё больше открываем возможность закрепить личную победу, 
пробуя по-новому взаимодействовать с окружающим нас миром себе подобных, осознавая 
объективную взаимозависимость. Для этого нам понадобятся еще три навыка: «Думай в 
духе выиграл/выиграл» (4), «Сначала стремись понять, а потом быть понятым» (5), 
«Достигайте синергии» (6). Сотрудничество и доверие – и результат и условие для 
закрепления этих важных в общении и коллективной деятельности навыков.  

Седьмой навык (7) Стивен Р. Кови назвал «Затачивай пилу».  
Он не двусмысленно полагал, что мы можем рассчитывать на успех, на эффективность 

только тогда, когда будем делать постоянные усилия в деле формирования всех названных 
навыков, работая над всесторонним саморазвитием. 

Если хочешь взять власть над всеми, отдай власть над собою разуму. Многим будешь ты 
повелевать, если разум будет повелевать тобою.  

Таким образом, надо признать, что, работая над своим обновлением в одиночку, 
сомнительно добиться успеха, даже имея все три составляющие для формирования 
необходимых навыков. Человек – существо социальное. Реально воспитание 
осуществляется только через поступок. В воспитании участвуют трое: – кроме 
воспитуемого, еще должны быть – воспитатель (делай как я) и ценитель (того чему учат и 
как получается). При самовоспитании – где взять еще двух недостающих? Выход только 
один – найти образ, который бы был учителем, найти образ, который был бы ценителем. Мы 
не оговорились, а вы не ошиблись – именно образ или образы. Для этого могут подойти 
литературные герои, друзья, подруги, папы, мамы, бабушки, дедушки … при вашем богатом 
воображении.  

Вновь хочется вспомнить ещё одну русскую пословицу: «Что пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится». Неужели обязательно наступить на грабли, получить ощутимый удар по 
лбу и закричать – «Фу, вспомнил название этого инструмента, что это грабли». Смешно и 
грустно, и все же верим в здравый смысл, что истина дороже и правда восторжествует – мы 
сможем реанимировать эту самую легкую промышленность, что и подтвердили эксперты – 
респонденты, проявив единодушие, по основным критериям оценки конкурентоспособности 
предприятий легкой промышленности. 
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