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Проектный и процессный подходы в уп-

равлении. Руководителей образователь-

ных учреждений (ОУ) любого уровня сму-

щает, а иногда и раздражает противопос-

тавление процессного и проектного подхо-

дов в управлении. И тот, и другой нацелен

на достижение результата с помощью вы-

полнения некоторого набора работ (дейст-

вий). Но в процессном подходе действия со-

вершаются до достижения результата, а со-

держание и технология (последователь-

ность действий), как правило, не меняются

(деятельность носит рутинный, повторяю-

щийся характер и осуществляется в практи-

чески неизменных внешних условиях). Так

как процесс предполагает повторяемость

и регулярность достижения результата, ве-

роятность каких-то изменений минимальна.

В проектном подходе и технология, и содер-

жание работ могут меняться, если резуль-

тат недостижим или велика вероятность

срыва графика реализации проекта. Кроме

того, результаты предыдущих этапов могут

стать основанием для разработки и измене-

ния не только графика, но и содержания ра-

бот последующих этапов.

Если использовать эти подходы грамотно,

то они только дополняют и усиливают, а не

исключают друг друга. Тем не менее, их

совместное использование предполагает

нацеленность действий на разные по своей

природе объекты, например, на систему уп-

равления проектами для процессного под-

хода и на сами проекты для проектного.

Возможных ва-

риантов их сов-

местного ис-

п о л ь з о в а н и я

много, и каждый

зависит от специфики проектов и организа-

ций, их реализующих. Например — в рам-

ках управления портфелем проектов — на-

бором проектов (не обязательно технологи-

чески зависимых), реализуемым организа-

цией в условиях ресурсных ограничений

и обеспечивающим достижение стратегиче-

ских целей (см. рис. 3). При формировании

портфеля удаётся учесть стратегические

цели и расставить нужные приоритеты для

проектов, пакетов работ и самих работ, ис-

пользуя процессный подход. А затем ус-

пешно реализовать включённую в порт-

фель совокупность проектов, также исполь-

зуя оба подхода1.

Рассмотрим кратко основные разделы со-

временной теории управления проекта-

ми. Накопление опыта по управлению про-

ектами позволило стандартизировать тер-

минологию и выделить ряд процессов управ-

ления проектами, считающихся успешной

практикой. Успешная практика предполага-

ет, что существует общее мнение относи-

тельно того, что применение этих процессов

управления проектом при соответствующих

внешних условиях повышает шансы на ус-

пех. Также для этих процессов определена

последовательность их выполнения, необхо-

димая входная информация, инструменты,

с помощью которых реализуется каждый

процесс, методы реализации, а также ре-

зультаты каждого процесса. Эти процессы

относятся к управлению:

• содержанием проекта;

• сроками проекта;

• стоимостью проекта;

• качеством проекта;

• человеческими ресурсами проекта;

• коммуникациями проекта;
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• рисками проекта;

• поставками проекта2.

Успешная реализация любого проекта тре-

бует последовательного решения следую-

щих общих задач:

• определение и анализ целей проекта;

• построение, оценка и выбор альтернатив-

ных решений по реализации проекта (вари-

антов проекта);

• формирование структуры проекта, выбор

состава исполнителей, ресурсов, сроков

и стоимости работ;

• управление взаимодействием с внешней

средой;

• управление исполнителями (персоналом);

• регулирование хода работ (оперативное

управление, внесение корректив)3.

Перечисленные задачи могут быть успешно

решены, если решены следующие задачи

управления проектами:

• прогнозирование и оценка результатов;

• планирование;

• распределение ресурсов;

• стимулирование исполнителей;

• оперативное управление.

Проект в целом (и каждый из исполнителей

в отдельности) характеризуются следующи-

ми показателями:

• объём работ;

• качество работ;

• необходимые финансовые, материаль-

ные и другие ресурсы;

• состав участников (кадры);

• риск;

• сроки выполнения.

Проект как объект управления изучается

в таком разделе современной теории уп-

равления как управление проектами

(УП). Исторически сложились четыре об-

ширных раздела теории управления про-

ектами.

1. Календарно-сетевое планирование и уп-

равление (КСПУ), использующее методы

теории графов для построения и оптимиза-

ции сетевого графика проекта и распреде-

ления ресурсов. Это направление появи-

лось в начале 50-х годов XX века (c появле-

нием метода критического пути) и долгое

время под управлением проектами пони-

малось именно КСПУ4.

2. «Методология» управления проектами,

отражающая сложившуюся на сегодняшний

день терминологию и лучшие практики реа-

лизации проектов. Это направление, кото-

рое условно можно считать разделом ме-

неджмента, выделилось в самостоятельное

в начале 80-х годов XX века, и сегодня боль-

шинство, как теоретических исследований,

так и практико-ориентированных работ по

управлению проектами, относятся именно

к этому направлению5.

3. Механизмы управления проектами, ос-

новывающиеся на разработке и анализе

математических моделей организационно-

го управления проектами. Это направление

появилось в начале 70-х годов XX века

и может рассматриваться как раздел общей

математической теории управления органи-

зационными и социально-экономическими

системами6.

4. Информационные системы управления

проектами (ИСУП), позволяющие полу-

чать, хранить, перерабатывать и исполь-

зовать для принятия решений информа-

цию о проекте и его окружении. Информа-

ционное обеспечение УП стало самостоя-

тельным направлением информационных

систем с сере-

дины 80-х го-

дов XX века,

и на сегодняш-

ний день суще-

ствует множест-

во программных

2 Новиков Д.А. Управление проектами: ор-

ганизационные механизмы. М.: ПМСОФТ,

2007.

3 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управ-

лять проектами. М.: Синтег, 1997.

4 Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Нови-

ков Д.А. Теория графов в управлении орга-

низационными системами. М.: Синтег, 2001.

5 Воропаев В.И. Управление проектами в

России. М.: Аланс, 1995; Мазур И.И., Шапи-

ро В.Д. и др. Управление проектами: спра-

вочное пособие. М.: Высшая школа, 2001.

6 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять

проектами. М.: Синтег, 1997; Новиков Д.А.

Управление проектами: организационные

механизмы. М.: ПМСОФТ, 2007.

  

 

 

Рис. 1. Основные этапы управления проектами
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средств управления проектами самого

разного масштаба7.

Образовательные проекты. Так как обра-

зовательная (более узко-педагогическая)

деятельность является одним из основных

видов деятельности, реализуемых в рамках

образовательной системы, то, обсуждая

проектные подходы к управлению образо-

вательными системами, нельзя обойти вни-

манием и проектный подход в педагогичес-

кой деятельности8.

Если говорить о проектировании в широком

смысле, то есть как о компоненте практиче-

ской педагогической деятельности, то, есте-

ственно, возникает вопрос — а что именно

подлежит проектированию, что проектиру-

ется в этом случае? На этот вопрос есть от-

вет — речь идёт о проектировании педаго-

гических (образовательных) систем.

В педагогике часто употребляют понятие

«педагогическая система», вкладывая в не-

го различный смысл. Зачастую под педаго-

гической системой понимают концепцию

воспитания личности, обоснованную и раз-

витую тем или иным учёным-педагогом —

например, педагогические системы Я.А. Ко-

менского, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлин-

ского и др. Поскольку формирование этих

концепций происходило в рамках опреде-

лённых общественно-исторических форма-

ций, и цели, специфика и ведущие элемен-

ты этих формаций не могли не отражаться

на взглядах педагогов, часто говорят о пе-

дагогических системах первобытно-общин-

ного, рабовладельческого, феодального

и других обществ.

В то же время понятие «педагогическая си-

стема» в том смысле, в котором оно упо-

требляется в последнее время, наиболее ча-

сто связано с системным подходом к изуче-

нию педагогических явлений.

С этих позиций

под системой

можно понимать

и такой сложный

объект, как вся

система образо-

вания, или как

любое образова-

тельное учреж-

дение, так как

оно состоит из

множества свя-

занных между со-

бой элементов, упорядоченных по отношени-

ям и характеризующихся единством общих

целей функционирования. В том числе, педа-

гогическую компоненту можно считать педа-

гогической системой, выделив в ней следую-

щие группы элементов: цели образования;

содержание образования; методы, средства,

организационные формы обучения и воспи-

тания; педагоги (учителя, преподаватели, ма-

стера производственного обучения, воспита-

тели); обучаемые (учащиеся, студенты). При-

чём главным, системообразующим элемен-

том педагогической системы являются цели.

Цели, задаваемые педагогическим систе-

мам, образуют иерархию целей.

Первый уровень — социальный заказ об-

щества, его различных социальных групп

всем подсистемам образования на опреде-

лённый общественный идеал формируемой

личности как человека, гражданина, про-

фессионала.

Второй уровень — это образовательная

цель для каждой образовательной програм-

мы (ОП), для каждого типа образователь-

ных учреждений в отдельности, в которой

социальный заказ трансформирован в поня-

тиях и категориях педагогики.

Третий уровень — это те педагогические це-

ли, которые реализуются повседневно,

на каждом учебном занятии.

Реализация целей педагогических систем

осуществляется в ходе педагогического про-

цесса, который обусловлен целями образо-

вания и взаимодействием основных его ком-

понентов: содержание обучения; преподава-

ние, то есть деятельность учителя, препода-

вателя; учение — деятельность учащихся,

студентов; средства обучения.

Объектом проектирования является в общем

случае педагогическая система как единство

системы целей образования и всех факторов

педагогического процесса, способствующих

достижению этих целей. Причём педагогиче-

ские системы можно рассматривать на раз-

ных уровнях: педагогическая система обра-

зовательного учреждения, педагогическая

система каждого конкретного учителя, пре-

подавателя, педагогическая система отдель-

ного учебного курса, предмета, темы, кон-

кретного занятия и т.д. То есть мы имеем де-

ло с иерархией педагогических систем.

Педагогическая система является частным

понятием по отношению к более общему по-

нятию — образовательная система. Ведь,
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7 Гламаздин Е.С., Новиков Д.А., Цвет-

ков А.В. Механизмы управления корпо-

ративными программами: информацион-

ные системы и математические модели.

М.: Спутник, 2001; Матвеев А.А., Новиков

Д.А., Цветков А.В. Модели и методы уп-

равления портфелями проектов. М.:

ПМСОФТ, 2005.

8 Новиков А.М., Новиков Д.А. Образо-

вательный проект: методология образо-

вательной деятельности. М.: Эгвес, 2004.
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к примеру, любое образовательное учреж-

дение можно рассматривать как образова-

тельную систему, включающую как подсис-

тему педагогическую систему (точнее, це-

лую иерархию педагогических систем),

а также подсистемы: управленческую, мате-

риально-техническую, финансовую и т.д.

В последние годы в связи со значительными

социально-экономическими преобразовани-

ями в России появилось множество публика-

ций, посвящённых педагогическим, образо-

вательным инновациям (инновационным сис-

темам). Проектирование всегда имеет место

в деятельности любого педагога любого об-

разовательного учреждения. Ведь каждый

учитель, преподаватель готовится к уроку,

к лекции — это и есть проектирование (кото-

рое осуществляется, естественно, на разных

уровнях в зависимости от квалификации пе-

дагога, его добросовестности и творческого

потенциала). Многие педагоги стремятся со-

здать свою — личную (личностную) методику

обучения и воспитания, то есть свою лично-

стную педагогическую систему. Для этого пе-

дагога она будет субъективно новой, иннова-

ционной, хотя объективно, с точки зрения на-

учного педагогического знания в ней, как

правило, ничего нового, инновационного не

будет. То есть здесь мы будем говорить

о проектировании педагогических (образова-

тельных) систем вообще, на любом уровне их

иерархии и о любой их инновационности —

и объективной, и субъективной.

Понятия: проектирование, конструирование,

моделирование, технология и т.д. первона-

чально сформировались в сфере техники

и индустрии. Впоследствии они были рас-

пространены в связи с развитием киберне-

тики на ряд других сфер — теорию управле-

ния, системный анализ и т.д. А потом они

распространились повсеместно, в том числе

пришли и в сферу образования.

Проектирование обычно рассматривается

в последовательных фазах, стадиях, этапах

его проведения. Разными авторами их со-

став и структура строятся по-разному: как

в публикациях по системному анализу, так

и в педагогических публикациях. Авторами

статьи предложена структура стадий и эта-

пов фазы проектирования, подчинённая её

общей логике организации процесса про-

дуктивной практической деятельности9.

Программа развития ОС (в данном случае

программа рассматривается не в смысле

крупного проекта, а в традиционном смыс-

ле — как содержание и план действий) —

это конкретный план действий в определён-

ных условиях и в установленные (опреде-

лённые) сроки.

Построение программы начинается с опре-

деления основных вех. Определение вех со-

ставляет начальную, наиболее обобщённую

часть программы, которая потом разверты-

вается в укрупнённый и, наконец, в деталь-

ный план.

При определении вех используется инфор-

мация о ключевых точках — состояниях, че-

рез которые будет проходить процесс реа-

лизации проекта. Вехи отмечают сущест-

венные, определяющие дальнейший ход

развития процесса точки перехода. Поэтому

вехи позволяют решать проблемы контроля

реализации проекта, составляя набор есте-

ственных контрольных точек. При анализе

выполнения работ вехи становятся эффек-

тивным средством управления (самоуправ-

ления), помогающим понять, на каком этапе

находится процесс реализации проекта,

оценить, достигнуты ли основные показате-

ли состояния и сколько осталось времени,

средств и конкретных работ до завершения

проекта. Вехи не имеют продолжительнос-

ти. Они применяются в качестве шкалы, ко-

торая либо имеет всего две оценки — «вы-

полнено» или «не выполнено», либо исполь-

зует процент завершения работ.

Когда основные вехи определены, присту-

пают к детальному планированию процесса

реализации системы.

Детальное планирование — это разработка

детального графика (графиков в случае

сложного проекта) выполнения работ по ре-

ализации системы. Детальный график, не-

зависимо от размеров проекта и его слож-

ности, должен включать:

• все ключевые события и даты;

• точную последовательность работ. Логи-

ка их выполнения должна быть зафиксиро-

вана с помощью сетевого графика, который

позволяет проследить все виды зависимос-

тей между работами и взаимосвязь событий

реализации;

• график служит основой для определения

этапов и прочих временных интервалов по

реализации систе-

мы. Кроме того, он

позволяет при не-

обходимости опре-

делять потребности

9 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методо-

логия. М.: Синтег, 2007.
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в ресурсах для каждой из частей, фрагмен-

тов или событий процесса реализации сис-

темы.

Существенная особенность составления

графика заключается в том, что он планиру-

ется с обеих сторон — и с начала, и с конца.

Руководитель проекта, определив список ра-

бот (обеспечивающих достижение цели про-

екта), первым делом задаётся вопросами:

когда следует получить все необходимые ре-

зультаты (с учётом взаимозависимости ра-

бот), и когда могут быть реально получены

эти результаты. И затем от баланса этих сро-

ков в первом приближении прикидывается,

в какой последовательности выполнять ра-

боты, когда следует начинать ту или иную

работу, и когда она должна закончиться.

Проектный и процессный подходы: порт-

фель проектов. По организации деятельно-

сти проекты отличаются от операций. Опе-

рации постоянны и повторяемы, в то время

как проекты врèменны и уникальны. Дея-

тельность любой образовательной системы,

в том числе — отдельного образовательно-

го учреждения, может состоять как из про-

ектов, так и из операций, причём те и другие

могут частично совпадать, перекрываться.

Характерными признаками проекта являются:

1) направленность на достижение конечных

целей, определённых уникальных результатов;

2) координированное выполнение многочис-

ленных взаимосвязанных работ с поуровне-

вой детализацией по видам деятельности,

ответственности, объёмам и ресурсам;

3) ограниченная протяжённость во времени,

с определёнными моментами начала и за-

вершения;

4) ограниченность требуемых ресурсов;

5) специфическая организация управления.

Таким образом, ключевым отличием про-

ектной деятельности от процессной10 явля-

ется однократность, то есть нецикличность

проектной дея-

тельности.

Естественно, не-

которые частные

виды деятельно-

сти внутри проек-

та могут носить

циклический ха-

рактер. С другой

стороны, наруше-

ние «регулярного» функционирования орга-

низации может рассматриваться как совокуп-

ность проектов (например, введение новых

ОП, реструктуризация ОУ и т.д.).

Так как проект — целенаправленное изме-

нение некоторой системы, протекающее во

времени, то для его описания можно ис-

пользовать «проектную нотацию», делаю-

щую акцент на динамике, и «процессную

нотацию», делающую акцент на устойчивых

состояниях — выполнении стабильных ра-

бот (см. рис. 2), причём «стыковка» процес-

сов в моменты начала и завершения про-

цессов (соответствующие точки называют-

ся событиями, вехами) определяется логи-

кой и технологией проекта (например,

сетевым графиком).

Таким образом, проектный и процессный

подход не противоречат друг другу. С одной

стороны, в рамках современного проектно-

технологического типа организационной

культуры всё больший приоритет приобре-

тают проекты как завершённые циклы дея-

тельности. С другой стороны, в условиях

динамично меняющихся требований к ре-

зультатам образовательной системы её де-

ятельность является процессом постоян-

ной реализации проектов (см. рис. 4).
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Рис. 2. Проектное и процессное представления
деятельности (приоритет проекта)

Стратегическое

планирование

Управление

проектами 

Управление

портфелями

проектов

Рис. 3. Связь стратегического планирования
и управления проектами

10 Процесс — совокупность «технологиче-

ских» операций; пример — предприятие,

осуществляющее регулярную, повторяю-

щуюся, цикличную деятельность, выпуская

одну и ту же продукцию, или образова-

тельное учреждение, реализующее фикси-

рованный набор образовательных про-

грамм при неизменных методах и средст-

вах обучения и организации управления

образовательным процессом.
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Диалектическая смена акцентов с проекта

на процесс и наоборот (на качественно но-

вом уровне) как раз и характеризует один

из аспектов смены организационных куль-

тур (см. табл.).

Смена организационных культур

Типы Доминирование

организационной
проектной процессной

культуры
деятельности деятельности

Традиционная +

Корпоративно-

ремесленная +

Профессиональная +

Проектно-

технологическая +

Знаниевая +

Традиционная организационная культура.

На ранних этапах развития человечества

общество состояло из коммунальных групп,

принципом выделения которых было разли-

чение «свой — чужой». Коммунальные груп-

пы удерживаются мифом и ритуалом. Миф

объясняет происхождение предков (от жи-

вотного, от какого-либо бога и т.п.), избран-

ность данной группы, порядок общежития,

в частности, принцип главенства в группе

и его обоснование. Миф задаёт картину ми-

ра, в том числе выделяет иной мир («за-

гробный», мир духов и т.п.), подобный ре-

альному, но обладающий превосходными

качествами и совершенством по отношению

к наличному, и жизнь коммунальной группы

протекает как бы в этих двух пространствах

одновременно. Реальным механизмом, ко-

торый обеспечивает подобное соотнесение

и организует деятельность людей, является

ритуал. Базовая задача — отделять своих от

чужих, помогать своим, вредить чужим, ка-

рать за отступничество. Когда несколько

коммунальных групп пересекается на одной

территории, возникает война за территорию

и ресурсы.

Корпоративно-ремесленная культура.

В середине I тысячелетия нашей эры поверх

родовых обществ раннего Средневековья

под влиянием активной деятельности Рима

начало складываться новое общественное

устройство с жёсткой иерархией церкви.

Церковь имела более совершенную — кор-

поративную — организацию: единый центр

управления и единая идеология, чёткая ие-

рархия подчинения, собственная система

подготовки кадров, чётко определённые

нормы поведения и наказания за их наруше-

ние, единый язык — латынь.

В дальнейшем, в позднем Средневековье,

стали формироваться новые центры орга-

низации общества — города и университе-

ты. Новая социальная иерархия внутри го-

родов формировалась уже на других прин-

ципах — корпоративно-ремесленных. Кор-

порации формировались вокруг той или

иной деятельности: выделялись некоторые

образцы (изделий и т.п.) и рецепты их вос-

создания, тщательно охраняемые корпора-

цией. Иерархическая структура общества

определялась жёстким разделением чле-

нов ремесленных корпораций на мастеров,

подмастерьев и учеников, а переход из од-

ной категории в другую был длителен по

времени и обставлен многими условиями,

жёстко контролируемыми корпорацией.

В эпоху Ренессанса университетские корпо-

рации постепенно перешли от передачи ре-

цептурного знания на разработку и переда-

чу знания теоретического. Сместился инте-

рес от тех людей, кто умеет и может пере-

давать рецепт этого умения, к тем, кто

знает, кто может создавать теоретическое

знание и передавать его. Передача теоре-

тического знания стала основной линией

в университетском, а потом и во всех дру-

гих формах образования. Так стал форми-

роваться профессиональный тип организа-

ционной культуры.

Профессиональный (научный) тип орга-

низационной культуры. В нём базовой

деятельностью, цементирующей различ-

ные профессиональные области, является

наука. Именно наука в профессионально

организованном обществе — важнейший

 

Рис. 4. Проектное и процессное представления
деятельности (приоритет процесса)
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институт, так как в ней формируются и еди-

ная картина мира, и общие теории, выделя-

ются по отношению к этой картине частные

теории и соответствующие предметные об-

ласти профессиональных деятельностей.

«Центром» профессиональной культуры яв-

ляются научные знания, а производство

этих знаний — основным видом производст-

ва, определяющим возможности остальных

видов и материального, и духовного произ-

водства. На протяжении нескольких веков

профессиональный тип организационной

культуры был основным, ведущим. А глав-

ным её носителем был текст.

Но во второй половине ХХ века определи-

лись кардинальные противоречия в разви-

тии профессиональной формы организации

общества:

• противоречия в строении единой картины

мира, созданной наукой, и внутренние про-

тиворечия в самой структуре научного зна-

ния, которые породила сама же наука; со-

здание представлений о смене научных па-

радигм;

• стремительный рост научного знания,

технологизация средств его производства

привели к резкому увеличению дробности

картины мира и, соответственно, дробле-

нию профессиональных областей на множе-

ство специальностей;

• современное общество не только сильно

дифференцировалось, но и стало реально

поликультурным. Если раньше все культуры

описывались в едином «ключе» европей-

ской научной традиции, то сегодня каждая

культура претендует на собственную форму

самоописания и самоопределения в исто-

рии. Возможность описания единой миро-

вой истории оказалась крайне проблема-

тичной и обречённой на мозаичность. Встал

практический вопрос о том, как сорганизо-

вать «мозаичное» общество, как управлять

им. Оказалось, что традиционные научные

модели «работают» в очень узком ограни-

ченном диапазоне: там, где идёт речь о вы-

делении общего, универсального, но не там,

где постоянно необходимо удерживать раз-

ное как разное.

Таким образом, возникла необходимость

развития иного типа организационной куль-

туры — проектно-технологического.

Проектно-технологический тип органи-

зационной культуры. Как отмечалось вы-

ше, ещё в прошлом веке, наряду с теория-

ми, проявились такие конструкции как про-

екты и программы, а к концу ХХ века дея-

тельность по их созданию и реализации

стала массовой. Обеспечиваются они не

только и не столько теоретическими зна-

ниями, сколько аналитической работой.

Профессиональная культура за счёт своей

теоретической мощи породила способы

массового изготовления новых знаковых

форм (моделей, алгоритмов, баз данных

и т.п.), и это стало теперь материалом для

новых технологий. 

Для повсеместного распространения про-

ектно-технологического типа организаци-

онной культуры существовали объектив-

ные причины. К середине ХХ века была,

в основном, решена главная проблема, до-

влевшая над всем человечеством на протя-

жении всей истории — проблема голода.

Человечество впервые за всю историю

смогло накормить себя (в основном), а так-

же создать для себя благоприятные быто-

вые условия (в основном). И тем самым

был обусловлен переход человечества

в совершенно новую, так называемую по-

стиндустриальную эпоху своего развития,

когда появилось изобилие продовольствия,

товаров, услуг, и когда, в связи с этим, ста-

ла развиваться во всей мировой экономике

острейшая конкуренция. Поэтому за корот-

кое время в мире стали происходить огром-

ные деформации — политические, эконо-

мические, общественные, культурные и т.д.

И, в том числе, одним из признаков этой

новой эпохи стали нестабильность, дина-

мизм политических, экономических, обще-

ственных, правовых и других ситуаций. Всё

в мире теперь непрерывно и стремительно

меняется. И, следовательно, практика

должна постоянно перестраиваться приме-

нительно к новым и новым условиям. Та-

ким образом, инновационность практики

становится атрибутом времени.

Ещё несколько десятилетий назад в усло-

виях относительно длительной стабильнос-

ти образа жизни практические работни-

ки — инженеры, врачи, учителя и т.д. —

могли спокойно ждать, пока наука, учёные

(а также, в былые времена, и центральные

органы власти) разработают новые реко-

мендации, апробируют их в эксперименте,

потом конструкторы и технологи разработа-

ют и апробируют соответствующие конст-

рукции и технологии, и лишь затем дело

дойдёт до массового внедрения в практику.
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Сегодня такое ожидание стало бессмыслен-

ным. Пока всё это произойдёт, ситуация из-

менится коренным образом. Поэтому прак-

тические работники естественно и объек-

тивно устремились по другому пути — стали

сами создавать инновационные модели со-

циальных, экономических, технологических,

образовательных и т.д. систем: авторские

модели фирм, организаций, школ, автор-

ские технологии, авторские методики и т.д.

Завершив краткий экскурс в описание ор-

ганизационных культур, отметим, что сле-

дующим (уже сегодня заметно проявляю-

щимся — см. табл.) типом организацион-

ной культуры будет, наверное, знаниевый

тип организационной культуры, в рамках

которого именно знания (индивидуальные

и коллективные) об организации деятель-

ности будут способом нормирования

и трансляции деятельности, а формой об-

щественного устройства будет общество

знаний (сейчас распространён термин

«экономика знаний»).

Названия: «знаниевый тип организацион-

ной культуры», «общество знаний», «уп-

равление знаниями» и т.д., по нашему мне-

нию, неудачны, поскольку один из предше-

ствующих типов организационной культу-

ры — профессиональный (научный) —

также базировался на научных знаниях.

Но исторически эти термины уже получили

широкое распространение. Поясним, что

имеется в виду под знаниями в данном слу-

чае. В профессиональном (научном) типе

организационной культуры ведущую роль

играли научные знания, существующие

и передающиеся в форме текстов. В дан-

ном случае под «знаниями» подразумева-

ются знания людей (работников) и знания

организаций: это высокий уровень образо-

ванности работников, наличие у них как на-

учных знаний, так и знаний (умений) как

действовать в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях, высокий уровень развития

креативных (творческих) способностей,

свободное владение огромными массива-

ми разнородной информации, способность

к самоорганизации, к самоуправлению,

к работе в командах и т.д. �


