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ВВЕДЕНИЕ 

 

От его состояния экономики и производства зависит уровень и 

качество жизни любого государства. Развитие региона напрямую за-

висит от экономических показателей в производстве, чем выше пока-

затели, тем большее количество дотаций может получить конкретный 

регион, и как следствие улучшить состояние своей инфраструктуры. 

Однако рост показателей за последние годы в производстве не суще-

ственен, по причине отсутствия грамотных специалистов управления.  

После вступления России в ВТО перед производством ставятся 

задачи обеспечения конкурентоспособности своей продукции по 

сравнению с иностранными производителями. По данным, представ-

ленным Всемирным экономическим форумом, по состоянию на 2011-

2012 гг. Российская Федерация занимает среди 142 стран 66-е место 

по индексу глобальной конкурентоспособности. Это обуславливает 

необходимость развития производственной базы в соответствии с 

мировыми тенденциями. 

Западные компании уже осознали ту мысль, что конкурентоспо-

собность организации определяется не столько наличием передовых 

технологий, сколько ее интеллектуальным капиталом, так как именно 

он становится основой создания инновационной продукции. Не менее 

важный вклад в конкурентоспособность вносит и управленческий 

персонал, от некачественных решений которого предприятие может 

терять до 80% своей эффективности. Возникают многочисленные 

проблемы при применении традиционных подходов к управлению 

производством, которые оказываются недостаточными для его мо-

дернизации. Существующая интеграция систем «образование-наука-

производство» поддерживается только при подготовке инженерных 

или рабочих кадров для производственной сферы, и практически от-

сутствует при подготовке управленческих кадров, то есть менеджеров 

производственной сферы.  

Предприятия ожидают профессионально компетентных мене-

джеров, обладающих знаниями не только в экономике и управлении, 
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но и способных решать проблемы проектирования, конструирования, 

функционирования, практического применения техники и технологии 

на научной основе. Поэтому профессиональная подготовка менедже-

ров производственной сферы должна учитывать многообразие функ-

ций деятельности, выполняемых современными специалистами, то 

есть менеджеры производственной сферы должны быть готовы к 

осуществлению управленческой, экономической и производственной 

деятельности. Однако подготовка менеджеров ведется в широко 

направленном, универсальном виде, то есть не учитывается специфи-

ка и особенности профессиональной деятельности менеджеров про-

изводственной сферы. 

В научном мире вопрос подготовки менеджеров по различным 

направлениям рассматривается уже на протяжении последнего десяти-

летия. Однако научные исследования посвященные проблеме подго-

товки менеджеров производственной сферы (Ю.А. Воронцова, И.В. 

Смирнов) рассматриваются в аспекте определения дидактических 

условий подготовки в процессе изучения гуманитарных дисциплин или 

определения подходов в процессе повышения квалификации менедже-

ров работающих в производственных сферах. При этом  профессия ме-

неджер производственной сферы рассматривается, как менеджер-

универсал, работающий в данной сфере. Значительное количество ис-

следований посвящено проблеме формирования готовности менедже-

ров к различным видам деятельности: к решению экономико-

управленческих задач (Л.Н. Феофанова); к деловому общению (М.В. 

Дембровская, Н.В. Мельченкова); к управленческой деятельности (Н.С. 

Аулова, Н.А. Киселева, А.А. Морусов, К.Ю.Сидоровский, Е.А. Соколо-

ва); умению устанавливать деловые отношения (В.И. Соломыкин); к 

решению экологических задач  (О.Н. Колупаева, Н.В. Насурова), к ана-

литической деятельности (С.П. Борисова) и др. Однако нет ни одного 

исследования посвященного формированию готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы, учитыва-

ющую необходимость выполнения производственной функции. 
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Подготовка менеджера производственной сферы к профессио-

нальной деятельности, требует пересмотра в соответствии с новой 

образовательной парадигмой, направленной на интеграцию социума, 

образования и науки, и разрешения ряда объективных противоречий 

между: 

-необходимостью решения производственных задач, повышаю-

щих ответственность за их результат, и недостаточной готовностью 

менеджеров производственной сферы к их выполнению на основе 

учета специфики и особенностей профессиональной деятельности; 

-потребностью практико-ориентированной направленности про-

фессиональной деятельности менеджеров производственной сферы и 

недостаточной разработанностью педагогических средств, обеспечи-

вающих формирование их готовности к профессиональной деятель-

ности, с учетом специфики особенности профессиональной деятель-

ности. 

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий 

обусловило проблему исследования. В теоретическом плане – это 

проблема определения профессиональной деятельности менеджера 

производственной сферы. В практическом плане – это проблема 

определения средств, способствующих формированию готовности к 

профессиональной деятельности менеджеров производственной дея-

тельности.  

Для решения данной проблемы были определены задачи иссле-

дования. 

1. Конкретизировать представление о становлении профессии 

менеджера производственной сферы в России. 

2. Раскрыть специфику и особенность профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы. 

3. Определить компоненты готовности к профессиональной де-

ятельности менеджеров производственной сферы.  

4. Выявить средства формирования готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы. 
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Методологическую основу исследования составляют педагогиче-

ские, психологические, философские, исторические, экономические и 

управленческие теории и концепции профессиональной деятельности 

менеджеров производственной сферы; теории профессионального 

образования; современные отечественные и зарубежные концепции, 

раскрывающие сущность педагогического процесса.  

Для решения поставленных задач и проверки исходных  предполо-

жений был использован комплекс взаимодополняющих методов иссле-

дования, адекватных его предмету: анализ философской, педагогиче-

ской, психологической и методической литературы; эмпирические ме-

тоды (изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, самооценка, рейтинг, тестирование, кон-

статирующий и формирующий эксперименты); праксиметрические ме-

тоды (контент-анализ образовательных стандартов, учебных программ 

и квалификационных характеристик); моделирование; методы матема-

тической статистики (корреляционный анализ). 

Данное исследование несет в себе определенную научную новизну: 

− конкретизировано научное представление о становлении профес-

сии менеджера производственной сферы в России [круг обязанностей 

менеджеров производственной сферы в России обусловлен этапами 

экономического развития (в индустриальной период − XVIII век; 

 − подготовкой производства к выпуску продукции занимался 

ремесленник; в период монополистической рыночной хозяйственной 

системы − XIX век − мануфактурщик или управляющий производ-

ством занимался подготовкой производства к выпуску продукции и 

внедрением технологий и автоматизации; обязанности по модерниза-

ции устаревшего оборудования в период плановой хозяйственной си-

стемы – 20−30-е годы XX века − выполняли «красные директора» и 

государственные служащие; в период административно-командной 

хозяйственной системы − 30−70-е годы XX века − развитие предпри-

ятия обеспечивали рационализаторы; во время переходной экономи-

ки – 80-е годы XX века – 10-е годы XXI века − обязанностью мене-



 7 

джера становится подготовка производства к выпуску продукции; в 

период инновационной экономики − с 20-х годов XXI века − круг 

обязанностей менеджера производственной сферы направляется на 

конструирование, проектирование и ресурсное обеспечение). Сово-

купность функций деятельности современного менеджера производ-

ственной сферы требует способностей для принятия управленческого 

решения, влияющего на конкурентоспособность и качество продук-

ции]; 

− раскрыта специфика (интеграция  информационно-

аналитической, организационно-управленческой, предприниматель-

ской, производственной деятельностей с ведущим видом − производ-

ственной деятельностью) и определена особенность профессиональ-

ной деятельности менеджеров производственной сферы (средства де-

ятельности представляются тактиками предвидения событий и тен-

денций, организации персонала и процессов, инжиниринга для вы-

полнения задач стратегического плана предприятия); 

− обоснована структура готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы (интегративное 

свойство личности, способствующее принятию управленческого ре-

шения, обусловленного спецификой и особенностью профессиональ-

ной деятельности); в структуре готовности выделяются рефлексив-

ный, субъектный и технологический компоненты; показатели компо-

нентов обусловлены квалификационными характеристиками, запро-

сами работодателей и определяются на основе результатов иденти-

фикации видов профессиональной деятельности с этапами процесса 

принятия управленческого решения; 

− определены средства формирования готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы в про-

цессе обучения в  вузе (средством-источником профессиональной 

практико-ориентированной информации является интегрированная 

учебная дисциплина «Основы управления производственными си-

стемами», представленная тематическим содержанием; средством 
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освоения информации выступают активные методы и формы обуче-

ния, имитирующие профессиональные ситуации, которые погружают 

в профессиональную специфику и стимулируют к поиску эффектив-

ных управленческих решений); 

− разработана и апробирована система формирования готовности  

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы [разновидность педагогической системы, обеспечивающая до-

стижение  цели − сформированность готовности менеджеров произ-

водственной сферы, представляет собой совокупность средств и ме-

тодов педагогического воздействия.  Методологический элемент си-

стемы представлен  тактиками предвидения событий и тенденций, 

организации персонала и процессов, инжиниринга адекватно предме-

ту деятельности. Содержательный элемент системы представлен раз-

делами интегрированной учебной дисциплины («Прогнозирование 

развития производственных комплексов», «Основы управления про-

изводственными системами», «Проектно-конструкторская деятель-

ность»), которые осваиваются с помощью комплекса деловых игр, 

тренингов, кейс-стади и практики на производстве  (процессуальный 

элемент системы). Результативный элемент системы представлен ха-

рактеристиками качества процесса формирования готовности к про-

фессиональной деятельности менеджера производственной сферы в 

виде компонентов готовности]. 

Результаты исследования расширяют научные представления о 

становлении профессии менеджера в России; обеспечивают углуб-

ленное понимание специфики и особенности профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы; способствуют раз-

работке средств формирования их готовности к профессиональной 

деятельности в инновационных условиях производства. 

Практическая значимость исследования состоит в направленно-

сти его результатов на совершенствование профессиональной подго-

товки менеджеров производственной сферы; в разработке системы 

формирования готовности к профессиональной деятельности мене-

джеров производственной сферы. Результаты экспериментальной ра-
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боты внедрены в практику профессиональной подготовки менедже-

ров производственной сферы в филиале федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Самарский государственный технический 

университет» в г. Сызрани и могут использоваться при подготовке 

будущих менеджеров для производственной сферы в других вузах. 

Авторы выражают благодарность профессору Рудневой Т.И., 

профессору Нестеренко В.М. за ценные замечания в работе над кни-

гой. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
 

1.1. Сущность понятия  «менеджер производственной сферы»  

 

В концепции социально-экономического развития России до 2020 

года ключевым элементом является качество профессиональных кад-

ров, обеспечивающее высокий уровень конкурентоспособности ин-

новационной экономики. Сущность инновационной экономики за-

ключается в превращении науки в движущее производительное пре-

имущество. Переход к инновационной экономике связан с особенно-

стью, которая состоит в том, что России предстоит решать проблемы 

опережающего и догоняющего развития. Находясь в положении гло-

бальной конкуренции, России нелегко добиться уровня развитых 

стран по эффективности производства и благосостоянию населения, 

если развитие экономических секторов будет работать не на опере-

жение. Степень развития секторов экономики выявляют специализа-

цию России в мировой хозяйственной системе и позволяют в высшей 

степени осуществлять конкурентные национальные преимущества.  

Если в доиндустриальный период основным звеном национальной 

системы являлись природные и трудовые ресурсы, а в индустриаль-

ный период приоритет принадлежал материальным ресурсам, то ос-

новное звено национальной системы в постиндустриальном периоде 

составляют информационные и интеллектуальные ресурсы. Интел-

лектуальный ресурс – это совокупность трудовых ресурсов с накоп-

ленной базой знаний, умений и навыков [53].  

Инновационной экономике для достижения поставленных целей  

и решения задач необходима качественная подготовка профессио-

нальных кадров и интеграция производства, экономики и образова-

ния при осуществлении этой подготовки, а также  организация про-

фессионального образования в соответствии с  запросами современ-

ного производства и социума. Проблема интеграции актуализируется 

в связи со вступлением России во внешне-торговые отношения. 
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Наблюдается снижение уровня инновационной активности предприя-

тий, которая усугубляется низкой отдачей от реализации технологи-

ческих инноваций в России.  

Исследователи обращаются к разным аспектам интеграции при 

исследовании многоуровневости образования (Е.И. Артамонова); со-

здании модели интеграции международного и отечественного обра-

зования (Л.С. Подымова); исследовании болонского процесса (В.А. 

Сластенин). Однако все исследования носят теоретический характер, 

не уделяют внимание интеграции образования, производства и эко-

номики, что порождает противоречие между требованиями к инте-

грированной системе образования и практической направленности 

этой интеграции.  

Приоритетными направлениями современной инновационной 

экономики России являются: разработка социально-ориентированной 

инновационной политики для обеспечения стабильного экономическо-

го роста (инвестирование научно-инновационных циклов в промыш-

ленности, накопление интеллектуального человеческого ресурса) и ре-

ализация структурной промышленной инновационной политики. Ос-

новной целью промышленной инновационной политики является раз-

витие отечественной промышленности, способной обеспечивать вы-

пуск конкурентоспособной продукции для реализации на мировом 

рынке. Выбор и реализация новой промышленной инновационной 

экономики и политики, обеспечивающей развитие науки, изобретений, 

«ноу-хау», открытий и новых технологий с последующим мобильным 

развертыванием инновационных циклов по реализации мировых кри-

тических технологий и организация массового выпуска наукоемкой 

промышленной продукции на уровне мировых стандартов, может вы-

вести Россию на новый виток стабильного экономического роста и со-

циального прогресса.  Главным фактором развития современной высо-

котехнологичной и конкурентоспособной промышленности были и 

остаются высококвалифицированные кадры. 

Анализ федеральных экономических порталов («Административ-

ная реформа в Российской Федерации», портал внешнеэкономической 
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информации Российской Федерации, «Федеральная адресная инвести-

ционная программа», «Результаты работ по проектам Минэкономраз-

вития России в рамках ФЦП «Электронная Россия», «Петербургский 

международный экономический форум», портал «Россия-ЕС: Парт-

нерство для модернизации» и другие) показал, что государственная 

политика в области развития производственной сферы направлена на  

увеличение глобальной конкурентоспособности нефтегазового, энер-

гетического и тяжелого машиностроения России, а также горно-

металлургического комплекса и станкоинструментальной промыш-

ленности. Комплексное развитие российской экономики, диверсифи-

кация и модернизация должны осуществляться за счет использования 

продукции российского машиностроения и металлургии.  

Таким образом, государственная поддержка и инвестиции будут 

направлены на развитие производственной сферы и базовых отраслей 

промышленности, на создание благоприятных условий конкуренции 

российских и зарубежных производителей на российском рынке и 

условий поддержания экспорта российской промышленной продук-

ции. Следовательно, производственной сфере и ее базовым промыш-

ленным отраслям нужны профессиональные кадры, которые смогут 

эффективно распорядиться имеющимися ресурсами.  

Главная тенденция в производственной сфере в последние годы – 

рост спроса на специалистов с узким профилем, на производственно-

управленческий персонал, который не нуждается в дополнительном 

обучении. 

Проведенный нами анализ корпоративных журналов предприя-

тий производственной сферы («Вестник ЛИН» (г.Москва), «Машино-

строитель» (г.Сызрань), научно-технический вестник ОАО «Рос-

нефть» (г.Москва), «Акционер» (г.Самара)) показал, что ключевой 

фигурой интеллектуального ресурса на производственном предприя-

тии является менеджер.  

В зависимости от созданной менеджером атмосферы, места при-

нятия решения (удаленно или в условиях возникшей задачи), его зна-

ний о производстве, технологиях и инновациях создаются условия 
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для реализации идеи «бережливого производства» и соответствую-

щая экономия ресурсов. Таким образом, менеджер для принятия 

управленческого решения должен иметь знания технологического и 

производственного характера. Результатом управленческого реше-

ния, полученного с использованием технологических и производ-

ственных знаний, является рост производительности предприятия,  

взаимодействие производственных систем, улучшение качества про-

дукта, увеличение прибыли, что в значительной степени повышает 

конкурентоспособность предприятия и производственной сферы в 

целом (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.  Значимость профессии менеджер производственной сферы 
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джер» пришло в русский язык из английского языка (глагол to manage - 

руководить, управлять, заведовать, стоять во главе) и означает «управ-

ляющий, руководитель, директор, правитель» [56,591]. Англичане упо-

требляли понятие «менеджер» для обозначения управления - «искус-
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водитель для своих подчиненных, который обеспечивает выполнение 

работы за счет других людей (А. Попов); специалист, осуществляющий 

управление организацией (Э.Г. Скибицкий, И.Э. Толстова, Н.М. 

Шмид); руководитель, управляющий людьми и их поведением (И.П. 

Пономарев). Также менеджер рассматривается учеными как обеспечи-

вающая система с оптимальным набором качеств и свойств личности 

(И.Н. Носс, Н.В. Носс, Ф. Тейлор, А. Файоль). 

Профессия «менеджер» в современной рыночной системе  являет-

ся одной из престижных профессий, а само понятие «профессия» имеет 

многогранное значение и рассматривается всеми сферами обществен-

ной жизни. С экономической точки зрения, профессия – это род трудо-

вой деятельности, предполагающей специальное образование, свиде-

тельствующее о наличии у него знаний, умений, навыков, позволяю-

щих ему качественно выполнять свою работу (Л.Ш. Лозовский, Б.А. 

Райзберг, Е.Б. Стародубцева,  С.Г. Струмилин и др.).  С педагогической 

точки зрения, это набор личностных качеств, компетенций, навыков, 

умений, знаний для выполнения качественной работы [46].  С фило-

софской точки зрения, профессия определяется как призвание человека 

к определенному виду труда [35]. Социологи рассматривают профес-

сию как форму социальной организации в рамках общества; как род 

трудовой деятельности, требующий специальных знаний; как элемент 

социально-профессиональной структуры общества (Р.Н. Абрамов, В.А. 

Аникин, П.В. Романов, Г. Спенсер, В.А. Ядов и др.). С психологиче-

ской точки зрения, профессия − это тип социально-производственной 

деятельности, имеющий осмысленное историческое содержание и ме-

сто в системе общественного производства (Б.Г. Ананьев); это форма 

трудовой деятельности со своими условиями труда, задачами и целями, 

трудовыми функциями (Е.А. Климов). Э. Гринвуд определяет требова-

ния к носителю профессии: представители профессии должны обла-

дать какой-либо властью, влиянием и авторитетом; иметь образование 

или систему специальных знаний; представлять собой какую-либо 

общность, группу со своими правилами и нормами, а также иметь  

профессиональную культуру [66].  
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Рассматривая структуру профессиональной деятельности, выделя-

ют три признака профессии: 

1) экономический признак (деятельностный подход), согласно ко-

торому, профессия представляет значимую для общества трудовую де-

ятельность людей, характеризуемую функциональным разделением 

труда;  

2) социологический признак (стратификационный подход) позво-

ляет профессию рассматривать через ее носителей,  коллектив или 

группы людей, занятых одним видом трудовой деятельности;  

3) психологический признак (личностный подход) ориентирует 

на принятие профессии за набор профессионально важных качеств 

личности [5]. 

 Мы признаем, что профессия − это многопризнаковый род тру-

довой деятельности, имеющий глубокое историческое содержание. В 

силу того, что в документах не значится квалификация  «менеджер 

производственной сферы», в данной работе под понятием «менеджер 

производственной сферы» будем понимать собирательный образ спе-

циалиста по управлению в производственной сфере, обладающего со-

вокупностью свойств, необходимых для выполнения профессиональ-

ных функций.   

Менеджер производственной сферы − специалист по управле-

нию в производственной сфере, обладающий совокупностью свойств, 

необходимых для выполнения экономической, управленческой и 

производственной функций. 

Для подтверждения нашей точки зрения был проведен анализ 

государственных образовательных стандартов, отвечающих за про-

фессиональную подготовку менеджеров по специальностям 080502 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 080504 

«Государственное и муниципальное управление», 080507 «Менедж-

мент организации», 080505 «Управление персоналом», 080503 «Ан-

тикризисное управление», 080500 «Менеджмент» и по направлению 

подготовки 080200 – «Менеджмент» (квалификация "бакалавр"). 
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Анализ подтвердил отсутствие направления и специальности подго-

товки менеджеров производственной сферы.   

Также отсутствие интереса в научном мире к профессии  

«менеджер производственной сферы» показывают исследования  

в области подготовки менеджеров. Так ряд научных исследований  

посвящен формированию готовности к профессиональной деятельно-

сти менеджеров: образования (М.Н. Булаева, Е.Н. Никонова); туризма  

(М.В. Дембровская, Е.В. Положевец, Д.Е. Эм); управления в муници-

пальной сфере (Е.А.Соколова); экономистов (Е.В. Ефимова, А.А. Мо-

русов, Г.В. Петрук, И.В. Чичикин); в области социально-культурной 

деятельности (М.В. Асаинова, К.Ю. Сидоровский) и др. Научные ис-

следования посвящены проблеме подготовки менеджеров для произ-

водства (Ю.А. Воронцова, И.В. Смирнов) в аспекте определения ди-

дактических условий изучения учебных дисциплин и повышения 

квалификации менеджеров, работающих в производственных сферах. 

Значительное количество исследований посвящено проблеме 

формирования готовности менеджеров к различным видам деятель-

ности: к решению экономико-управленческих задач (Л.H. Феофано-

ва); к деловому общению (М.В. Дембровская, Н.В. Мельченкова); к 

управленческой деятельности (Н.С. Аулова, Н.А. Киселева, А.А. Мо-

русов, К.Ю.Сидоровский, Е.А. Соколова); к устанавлению деловых 

отношений (В.И. Соломыкин); к решению экологических задач (О.Н. 

Колупаева, Н.В. Насурова); к аналитической деятельности (С.П. Бо-

рисова) и др. Однако нет работ, посвященных формированию готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы с учетом ее специфики и особенности. 

Таким образом, для уточнения собирательного образа специали-

ста по управлению в производственной сфере, обладающего сово-

купностью свойств для выполнения профессиональных функций, об-

ратимся к историческому аспекту процесса становления профессии 

«менеджер производственной сферы».  
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1.2. Генезис идей о становлении профессии менеджера 

производственной сферы в России 

 

Менеджер производственной сферы будет рассматриваться нами 

относительно элемента целостной системы, где характеристики и вы-

полняемые им функции (под функцией будем понимать круг обязан-

ностей менеджера) неразрывно связаны с деятельностью предприя-

тия, развитием экономики и управления в целом и, соответственно, 

изменяются под влиянием исторических процессов. 

При рассмотрении вопроса о становлении профессии «менеджер 

производственной сферы»  мы будем основываться на том, что управ-

ленческая деятельность является одной из древнейших видов деятель-

ности человека. Так, основным звеном национальной системы в Древ-

нем мире являлись природные и трудовые ресурсы,  обязанности по 

учету и контролю, которые выполнял предводитель племенной общи-

ны. Выполнение этих обязанностей было обусловлено происходивши-

ми социальными изменениями (объединение людей в племена) и эко-

номическими преобразованиями (освоение земель и других природных 

ресурсов, элементарные ремесла и обмен товарами между  племенами). 

Таким образом, управление людьми посредством контроля над ними 

позволяло вести учет сельскохозяйственных операций. 

После разделения сформировавшегося Российского государства 

на феодальные княжества эти обязанности выполнял помещик, так 

как феодальное княжество создавалось не только как государственная 

структура, оно выполняло экономические функции отдельного госу-

дарства, в котором все производилось для собственного потребления. 

В связи с постоянным обменом между феодальными княжествами 

экономическую функцию приходилось выполнять помещикам, кото-

рые занимались документооборотом. Документооборот возник вместе 

с функцией принуждения к труду в момент возникновения крепост-

ного права. Появилась необходимость обязательного учета душ в по-

местье и, так как свободной рабочей силы практически не существо-

вало, принуждения крепостных к выполнению работ.  Функция учета 
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выполнялась в широком виде: учитывалось не только количество 

произведенного, но и получаемая прибыль, убыток, ресурсы [18].  

Однако ни в Древнем мире, ни в период феодальной системы 

субъектов, осуществляющих управление, нельзя назвать менеджера-

ми производственной сферы, так как производственная сфера – это  

сфера материального производства, требующая обязательного разде-

ления труда между исполнителями (рабочими) и управленцами (ме-

неджерами). Так как такое разделение труда возникло только в пери-

од индустриальной хозяйственной системы, то проследить историю 

профессии «менеджер производственной сферы» можно только лишь 

с периода индустриальной хозяйственной системы (XVIII век). В свя-

зи с преобразованиями в государстве и сохранением конкурентоспо-

собности своего товара ремесленник, менеджер производственной 

сферы индустриальной хозяйственной системы, вынужден совмещать 

в себе несколько функций одновременно: руководить производством 

(выбирать сырье, материалы, технологии); контролировать, организо-

вывать и координировать производство; искать каналы сбыта и вести 

документацию для управления хозяйством. Сложностями в его рабо-

те еще пока остаются принуждение к труду работников и постоянное 

вливание денежных средств в производство. На этапе индустриаль-

ной хозяйственной экономической системы определяются экономи-

ческие, управленческие и производственные функции.  

В конце XVIII начале XIX века обязанности менеджера произ-

водственной сферы  на крупных предприятиях исполнял либо сам 

мануфактурщик, либо управляющий производством. В это время тре-

бовались образованные мануфактурщики, поэтому по предложению 

русского просветителя И.И. Бецкого и промышленника П.А. Демидо-

ва в 1772 году в Москве открывается первое коммерческое училище. 

Оно задумано было как среднее учебное заведение, по типу гимназии, 

в  основу проекта которого были положены наработки известного 

ученого, выходца из купеческого сословия, члена Петербургской ака-

демии наук В. Крестинина. Предложение о создании коммерческой 

гимназии, которая готовила бы детей архангельских мещан  
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и купцов к торгово-промышленным занятиям, было записано в наказе  

от г. Архангельска в Уложенную комиссию, учрежденную Екатери-

ной II. [43]. С шестилетнего возраста, и последующие 15 лет, воспи-

танники изучали гуманитарные и точные науки, экономику, языки, 

основы бухгалтерского дела и коммерции. При всей громоздкости 

программы обучения училище сумело до начала XIX века подгото-

вить несколько десятков воспитанников, которые были конкуренто-

способны и быстро нашли рабочее место, так как специально подго-

товленные экономические кадры были востребованы. В начале XIX 

века к массовому производству товаров и созданию современной про-

мышленной организации привела промышленная революция. У новых 

организаций и компаний резко возрос производственный потенциал, 

который потребовал и новой системы управления. Появилась необхо-

димость накопления знаний об управлении, природе управления и ме-

ханизмах влияния на производственный процесс. Из-за увеличения 

функций деятельности на производстве мануфактурщик передает 

часть функций управляющему производством. В  XIX веке в 40-х го-

дах были открыты специальные кафедры по подготовке камералистов 

управления на юридических факультетах, где обучали государствен-

ному управлению, а затем экономическому [32].  В России XIX века 

представители династий предпринимателей были в числе заинтересо-

ванных в развитии новых управленческих идей. Поэтому в Москве в 

80-е годы XIX века создается  Александровское коммерческое учили-

ще Московского биржевого общества, от которого ведет свою исто-

рию Государственный университет управления и Финансовая акаде-

мия при Правительстве РФ. Коммерческие училища по содержанию 

обучения и его качеству не уступали гимназиям, где особое значение 

уделялось специальным дисциплинам по управлению. 

Октябрьская революция 1917 года существенно изменила про-

цесс подготовки кадров. В промышленность требовались специали-

сты, которые могли не только работать с техникой, но и управлять 

промышленными предприятиями. С этой целью на базе Александров-

ского мужского и Николаевского женского коммерческих училищ со-
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здается Московский промышленно-экономический техникум, кото-

рый в апреле 1919 года преобразуется в Московский промышленно-

экономический практический институт [33]. Однако государство не 

справляется с управлением собственностью, производством и эконо-

микой, поэтому ставится задача обучения управлению. Часть госу-

дарственных служащих направляется для получения опыта управле-

ния за границу [9]. Однако западное управление требует свободы 

действий для принятия решений, а сложившаяся в России командно-

административная система такой свободы не предоставляла. В 1925 

году курсы «красных директоров», которые готовили специалистов 

для управления производством, были преобразованы в 1927 году в 

промышленные академии, в них готовились для народного хозяйства 

кадры высшей квалификации. В этих академиях каждый год две ты-

сячи человек, имеющих способности к руководству и практический 

опыт, получали «послеопытное» образование узкой специализации 

функциональных руководителей [47]. Однако эта система образова-

ния в полной мере не готовила менеджеров производственной сферы, 

так как основное внимание уделялось вопросам рационализации, 

научно-технического прогресса, производства и только отчасти эко-

номике и управлению.  

В период НЭПа сложились благоприятные условия для дальней-

шего развития страны, однако государственное управление не было 

направлено на развитие рыночной экономики, и предпочтение было 

отдано административно-хозяйственному управлению, а главными 

функциями управленца являлись планирование, достижение резуль-

татов и их перевыработка, статистика, документирование, принужде-

ние к всеобщему труду на благо государства без усиления внимания к 

росту технологий в производстве и их внедрению. После 30-х годов 

XX века экономика стала развиваться  путем создания новых прин-

ципов управления социалистическими предприятиями. Создается 

теория управления социалистическими предприятиями как сложной 

системой, обладающей разными свойствами. Утверждалось (В.Р. 

Веснин), что есть «управляющая» и «управляемая» системы, между 
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которыми существует обратная связь [14]. Для управления необходи-

мо обладать рядом функций, которым можно обучить: разработкой 

плана, учетом, контролем выполнения задач.   

В годы Великой Отечественной войны и последующих первых 

пятилеток происходит  укрепление  положения планово-

административного централизма. В этот период жизни страны управ-

ленческие разработки сводятся к области оперативного управления, 

учета производства и планирования. В середине  50-х годов ХХ века 

промышленные академии, в которых ранее обучались управленцы,  

были упразднены. Спустя десять лет в Московском инженерно-

экономическом институте им. С. Орджоникидзе (МИЭИ) была созда-

на первая кафедра управления и стали  действовать институты повы-

шения квалификации специалистов при отраслевых министерствах, 

региональных ведомствах и руководящих работников. В 1998 году 

вуз получил статус университета и был переименован в Государ-

ственный университет управления (ГУУ), который подготовил свыше 

80 тысяч высококвалифицированных экономистов-кибернетиков, 

инженеров-экономистов, менеджеров для ведущих отраслей народно-

го хозяйства, а также множество научных и научно-педагогических 

работников. 

Кризис различных сторон советского общества в начале 70-х го-

дов принимает характер усиливающегося процесса. В период эконо-

мики застоя для достижения поставленных государственных задач и в 

связи с приватизацией некоторых предприятий в ведущих сферах де-

ятельности появился запрос на управленцев нового поколения, обла-

дающих знаниями в какой-либо области. Для реализации задачи под-

готовки таких менеджеров были созданы специальные факультеты и 

открыты вузы. Таким образом, подготовка кадров по специальности 

«менеджер» была начата в порядке эксперимента только  

в конце 80-х годов. Существенные экономические преобразования и 

рыночные реформы вызвали необходимость изменения экономиче-

ских знаний и качества подготовки управленцев для экономической 

сферы. Однако Россия к радикальным экономическим реформам и 
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вхождение в мировые рыночные отношения оказалась не готова, так 

как не имела образовательных учреждений, которые готовили про-

фессиональных управленцев. Появилась необходимость   

в высококвалифицированном руководителе в системе образования, 

который бы решал задачи в сфере образования: менеджере-

образования. По мнению Р.М. Феденеевой,  управленческая деятель-

ность менеджеров образования требует технологичности,  культуры 

управления и иного качества образования. Менеджер образования 

необходим для комплексного воздействия на личность студента с це-

лью выработки у него сложного психологического образования, 

обеспечивающего эффективное решение профессиональных задач  

(Д.Н. Недбаев). Если результатом деятельности менеджера образова-

ния является качественный выпускник, то для работодателя этот вы-

пускник должен быть конкурентоспособным.  

Предметом исследования становится управленческая деятель-

ность в связи с социально-экономическими преобразованиями, по-

скольку увеличивается потребность в управленческих кадрах в про-

цессе перехода к рыночной экономике и в связи с имеющимися соци-

альными проблемами (А.Н. Андреенкова, Б.И. Бабосов, А.А. Вардо-

мацкий, А.П. Виноградов, Л.Е. Гордон, Н.В. Лапин, И.И. Реновская и 

др.). В конце XX века, когда профессии менеджера стали обучать в 

вузах, появились первые педагогические исследования в области под-

готовки менеджеров. Особенно актуальными становятся исследова-

ния деятельности и личности менеджера в туризме, гостиничном биз-

несе и прочих непроизводственных сферах (Н.А. Журанова, Н.Т. Пи-

роженко и др.), что связано с улучшением благосостояния населения, 

которое могло позволить себе туристическую путевку, посещение 

домов отдыха; с открытием границ для посещения России иностран-

ными гражданами и развитием туристической сети. В настоящее вре-

мя исследуется деятельность менеджеров туризма в аспекте повыше-

ния их квалификации (С.И. Инюшкина, Н.И. Фокин). В связи с пере-

дачей образовательных учреждений в руки самостоятельных руково-

дителей (проректоров, ректоров) и открытием многочисленных ком-
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мерческих вузов появилась необходимость в исследовании проблем 

подготовки менеджеров образования (М.Н. Булаева, Л.В. Журавлева,  

Е.В. Пичугина и другие). Данная проблема остается актуальной, так 

как постоянное реформирование системы образования, вступление 

России в Болонский процесс требуют постоянных изменений. Также 

в связи с реформами здравоохранения проводятся исследования дея-

тельности-менеджеров - врачей (С.Л. Соловьева). В дальнейшем раз-

витие различных отраслей приводит к необходимости изучения ме-

неджеров в более узком аспекте: спортивный менеджер, инженер-

менеджер, менеджеры военной специализации и другие.  Если гово-

рить об экономической сфере, то подготовка специалистов и иссле-

дования в области подготовки экономистов-менеджеров относятся к 

началу XXI века [24].  

Таким образом, генезис исторических идей о становлении про-

фессии «менеджер производственной сферы» позволяет выделить со-

вокупность выполняемых ими функций: кроме выполнения управ-

ленческой и экономической функций, менеджеры производственной 

сферы выполняют производственную функцию (приложение 1). Это 

вызвано изменениями в экономической и производственной сфере, то 

есть в окружающей системе. 
 

1.3. Проблемы подготовки менеджеров для производственной 

сферы 

 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному 

типу экономики требует специалистов, которые способны  самостоя-

тельно оценивать возникшую ситуацию и принимать верные ответ-

ственные решения в меняющихся внешних условиях. Согласно по-

становлению правительства от 07.02.2011 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011−2015 годы» Министерством 

образования  и науки РФ обозначена задача приведения в соответ-

ствие с современными и постоянно меняющимися требованиями 

рынка содержания и структуры профессионального образования, со-
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здания современной системы подготовки и переподготовки профес-

сиональных кадров и непрерывного образования [44]. Решение этих 

задач предполагает использование современных информационных 

технологий с целью повышения мобильности студентов − будущих 

специалистов из сектора экономики и производства, кооперирования 

учреждений образования и центров по трудоустройству. В итоге по-

является возможность готовить профессиональные кадры по приори-

тетным направлениям для экономики России: секторы энергетики и 

ядерных технологий, машиностроения, станкостроения, компьютер-

ных технологий, нанотехнологий, космических и телекоммуникаци-

онных технологий. 

Производственная сфера несет в себе обязательный наукоемкий 

характер, она требует высококвалифицированных кадров для науки и 

в управления. Для модернизации производства применение традици-

онных подходов к его управлению оказывается недостаточным. 

Адаптация к изменениям внешней среды  производственной системы  

предприятия и обеспечение стабильного развития производства  тре-

бует  стратегического подхода к управлению производством, поэтому 

менеджер производственной сферы должен иметь фундаментальное 

образование на основе последних достижений науки, техники и 

управления. 

Вопросы конкурентоспособности менеджеров поднимаются на 

протяжении двадцати  лет, однако подготовка менеджеров производ-

ственной сферы чаще всего ведется по универсальной программе, не 

учитывающей специфики профессиональной деятельности,  в связи с 

чем страдает качество управления в сфере производства. В настоящее 

время имеются основные нормативные документы, определяющие 

состав профессиональной деятельности менеджера (квалификацион-

ные справочники, должностные инструкции), в которых указаны вы-

полняемые функции с учетом должности и независимо от сферы их 

деятельности [28].  

Однако современные выпускники не готовы к выполнению про-

фессиональных функций, что подтверждается результатами прове-
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денного нами контент-анализа государственных образовательных 

стандартов второго и третьего поколения. Опыт регулируемой подго-

товки менеджеров включает в себя две системы государственных об-

разовательных стандартов. Первый − это ГОС ВПО второго поколе-

ния по специальностям 080502 «Экономика и управление на пред-

приятии (по отраслям), 080504 «Государственное и муниципальное 

управление», 080507 «Менеджмент организации», 080505 «Управле-

ние персоналом», 080503 «Антикризисное управление», 080500 «Ме-

неджмент». Второй − Федеральный государственный образователь-

ный стандарт третьего поколения по направлению подготовки 080200 

– «Менеджмент», квалификация (степень) "бакалавр". Нами было вы-

явлено несоответствие формируемой совокупности компетенций, 

знаний, навыков и умений профессиональным требованиям к лично-

сти менеджера производственной сферы − отсутствуют компетенции, 

отвечающие за формирование производственной функции.  

К особенностям ГОС ВПО относится согласованность с квалифи-

кационными характеристиками Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и с требованиями к выпускникам 

будущих работодателей (Ю.А. Тукачев). Анализ образовательных 

стандартов второго поколения показал, что внимание акцентирова-

лось на перечне дисциплин, их объеме и содержании, а не на требо-

ваниях к уровню освоения учебного материала, выдвигаемых потен-

циальными работодателями, что способствовало бы профессиональ-

ной подготовке менеджеров под конкретное производство. Основной 

акцент делался на определении обязанностей для выполнения эконо-

мической функции менеджера, а затем уже и управленческой.  

В настоящее время подготовка менеджеров ведется в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

третьего поколения 080200 «Менеджмент» с различными профилями 

подготовки. Основным отличием ФГОС от ГОС ВПО является введе-

ние компетенций для осуществления определённого вида деятельно-

сти [45]. Однако следует отметить, что различие в профилях подго-
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товки определяется только образовательными программами вузов, 

имеющих аккредитацию на их подготовку. В самом же государствен-

ном стандарте профессия менеджера универсальна для всех профилей 

подготовки (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Профили подготовки по направлению 080200 «Менеджмент» 

 

Для уточнения обязанностей менеджера производственной сферы  

нами был проведен анализ образовательных программ ведущих вузов 

страны и региона по направлению подготовки 080200 «Менедж-

мент»: Московского государственного университета имени М. В. Ло-

моносова, Санкт-Петербургского инженерно-экономического уни-

верситета, Государственного университета управления г. Москва, Са-

ратовского государственного социально-экономического университе-

та, Ульяновского государственного технического университета, Са-

марского государственного университета, Самарского государствен-

ного технического университета, Самарской государственной эконо-

мической академии. Мы основывались на следующих профилях под-

готовки менеджеров для производственных предприятий: «Менедж-

мент наукоемких производств нефтегазохимического комплекса», 

«Инновационный менеджмент» и «Производственный менеджмент». 

В Поволжском регионе все вузы ведут подготовку по данным профи-
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лям. Хотя образовательные программы и отличаются в разделах ва-

риативной части дисциплин, но сама подготовка ведется без учета 

будущей профессиональной сферы деятельности менеджера.  

Анализ основной образовательной программы по профилям в 

Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университет вы-

явил наличие дополнительных дисциплин, позволяющих формиро-

вать готовность к обязанностям для выполнения производственной 

функции будущим менеджером производственной сферы (проектиро-

вание и конструирование). Однако анализ рабочих программ этих 

дисциплин выявил всего 4,5% встречаемости словосмыслов, что го-

ворит о недостаточном учете профессиональной направленности под-

готовки менеджеров производственной сферы в данном вузе.   

Анализ подготовки менеджеров производственной сферы в мос-

ковских вузах показал, что основной упор делается на формирование 

готовности к выполнению управленческой функции, с поддержива-

ющей экономической.  

Таким образом, опыт подготовки менеджеров производственной 

сферы в вузе свидетельствует об отсутствии практико-

ориентированной направленности их подготовки. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что Поволжский регион, в том числе и Самарская 

область, является одной из ведущих территорий по производству, 

следовательно, подготовка должна вестись с учетом требований ра-

ботодателей производственной сферы.  

Мы обратились к определению факторов, влияющих на спрос на 

образовательные услуги вузов по подготовке менеджеров для Поволж-

ского региона. Нами учитывались результаты исследований данной 

проблемы. Прежде всего это выявленный комплекс факторов: ситуация 

на рынке труда (цена квалифицированного труда, уровень безработицы, 

напряженность на рынке труда и т. д.); половозрастная структура (де-

мографические факторы); уровень доходов населения; уровень разви-

тия предшествующих ступеней образования; предпочтения со стороны 

работодателей и развитие промышленной инфраструктуры [57]. Учи-

тывая эти факторы, мы провели анализ спроса на образовательные 
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услуги по подготовке менеджеров производственной сферы в РФ по 

данным Росстата за 2012 год, представленные в табл. 1.1  

 

Таблица 1.1 

 

Потребность в менеджерах производственной сферы  

в России (тыс. чел.)  

 

Потребность в менеджерах производственной сферы по России 

рассчитывалась исходя из разницы между менеджерами, имеющими 

техническое и экономическое образование, и теми, кто не имеет тако-

го интеграционного образования. Для определения потребности ме-

неджеров производственной сферы в Самарской области были опро-

шены руководители ведущих предприятий.  

Потребность в менеджерах производственной сферы по результа-

там опроса была нами подтверждена. Потребность российских пред-

приятий в менеджерах подтверждается российской статистикой: в 

1995 году численность менеджеров составила 1893 тысячи  человек 

(около 2,2% от численности населения в трудоспособном возрасте), в 

2004 году - 3,5% [57]. 

По прогнозу специалистов Росстата, к 2015 году потребность в 

менеджерах у организаций будет колебаться от 3,4 до 3,6% [182]. По 

информации сайта «Регионы России: рынок труда – рынок образова-

Наименование 
производственной 

сферы 

Среднеспи-
сочная чис-
ленность 
персонала 

Численность 
менеджеров 

Менеджеры, 
имеющие эко-
номическое и 
техническое 
образование 

Потребность в 
менеджерах 
производ-
ственной 
сферы 

Добыча полезных 
ископаемых 

258966 9865 5662 4203 

Обрабатывающие 
производства 

256154 14598 5370 9228 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, га-
за и воды 

143232 4693 1528 3165 

Итого 658352 29156 12560 16596 
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тельных услуг», потребность предприятий в выпускниках по специ-

альности «Менеджмент по отраслям» к 2015 году составит более 12% 

от общей потребности всех сфер деятельности [37] (табл. 1.2).  

 

Таблица 1.2  

Потребность в менеджерах производственной сферы  

в Самарской области  на 2013 год (тыс.чел.) 

 

Группой авторов (Т.С. Богдасарова, Е. Веркаммен, С.А. Писаре-

ва, Е.В. Пискунова, Т.В. Светенко) были проведены исследования 

проблемы подготовки менеджеров в современных университетах, 

определялись факторы влияния на систему образования. В рамках 

проекта «Подготовка менеджеров по развитию для российских реги-

ональных университетов» были определены требования к менедже-

рам, вызванные процессом мировой глобализации и интернационали-

зации экономики. Это профессионально важные знания (основные 

мировые и отечественные тенденции социально-экономического раз-

вития, основные тенденции развития систем образования, теория и 

методы стратегического менеджмента и управления и так далее); 

профессионально важные умения (демонстрировать стратегическое 

Наименование  
организации 

Средне-
списочная 
числен-
ность 

персонала 

Числен-
ность 
мене-
джеров 

Менеджеры, 
имеющие и 

экономическое 
и техническое 
образование 

Потребность в 
менеджерах про-
изводственной 

сферы 

ОАО «СНПЗ» 1344 45 12 20 

ОАО «Тяжмаш» 2756 109 15 20 
ОАО «Пластик» 1500 53 10 5 
ОАО «Автоваз» 3876 209 30 30 

ЗАО «Кардан» 658 12 0 2 
ОАО «РусГидро» 
(Жигулёвская ГЭС) 

610 37 0 30 

ООО «Нефтемаш» 348 20 0 20 

ОАО «Самаратранс-
газ» (г.Сызрань) 

127 9 0 5 

ОАО «МРСК Волги» 
(Поволжье) 

459 29 0 5 

Итого 11678 523 67 137 
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инновационное мышление, использовать современные активные ме-

тоды командной работы, осуществлять планирование, организацию 

коллектива); коммуникативные, социальные, информационные ком-

петенции (способности). Доказано, что современное общество испы-

тывает потребности в специалистах управления, способных не только 

производить знания, умения и навыки, но и применять их при созда-

нии новой конкурентоспособной продукции [11]. По мнению Н.С. 

Браун, рынок труда представляет собой совокупность социально- 

экономических отношений между государством, работодателями и 

специалистами в виде купли-продажи рабочей силы, обучения специ-

алистов и использования их в процессе производства [12].  Следова-

тельно, подготовка менеджеров производственной сферы должна ве-

стись в соответствии с требованиями работодателей производствен-

ной сферы. В ходе анализа научной литературы мы обнаружили ис-

следование, посвященное проблеме личностных свойств менеджеров. 

Так, исследователи рассматривают менеджера как оптимальный 

набор качеств человека, помогающих ему выполнять управленческие 

функции (П.М. Керженцев). По мнению В.А. Шаповаловой, в числе 

профессионально важных качеств менеджера: мотивация, направлен-

ность, смысловая сфера, характер, темперамент, память, внимание, 

мышление, воображение, способность управлять собой в стрессовой 

ситуации, стремление к саморазвитию, настойчивость в достижении 

цели, способность к рациональной обработке информации [62]. Од-

нако все исследования доказывают, что профессионально важные ка-

чества являются универсальными независимо от сферы деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения ученых, утверждающих, что необ-

ходимо единство профессиональных (Е.М. Иванова, А.К. Маркова, 

И.В. Никулина, И.Н. Носс, Н.В. Носс, Т.И. Руднева, Л.Ф. Спирин Г.В. 

Судохольский и др.) и личностных качеств (Э.Ф. Зеер,  К.К. Плато-

нов, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.).  Хотя ряд исследовате-

лей считает, что менеджеру необходимы для выполнения управлен-

ческой функции личностные качества. Например, А.В. Савлучинская 

при рассмотрении вопроса о формировании управленческих качеств 
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студентов − будущих менеджеров в процессе высшего профессио-

нального образования выделяет интеллектуальные и нравственные 

качества, способствующие выполнению управленческой функции. 

Однако личностные качества в различных сферах производства без 

наличия профессиональных качеств не будут способствовать эффек-

тивному функционированию системы, поэтому их необходимо до-

полнять профессиональными качествами. 

С целью выявления необходимых профессиональных и личност-

ных качеств для менеджера производственной сферы нами был про-

веден опрос руководителей предприятий производственной сферы в 

Самарской области (анкета составлена на основе опросника И.Н. 

Носса и Н.В. Носса и представлена в приложении 2) [42].  

В опросе участвовало 10 предприятий (ОАО «СНПЗ», ОАО «Тя-

жмаш», ОАО «Пластик», ОАО «Автоваз», ЗАО «Кардан», УК «По-

лиметалл»,ОАО «РусГидро», ООО «Нефтемаш», ОАО «Самаратранс-

газ», ОАО «МРСК Волги»).Респондентам (выборка составила 100 

менеджеров высшего звена) было предложено проранжировать каче-

ства в порядке первой необходимости и добавить желаемые для ме-

неджера производственной сферы; выделить качества, которыми об-

ладают работающие на предприятии менеджеры; определить каче-

ства, отсутствующие, но нужные для работы. Результат исследования 

нами был сгруппирован по обобщающим признакам.  

Как показало исследование, наибольший ранг получили способ-

ности к общению  и взаимодействию с людьми, умения принять от-

ветственность за принимаемые решения, способности управлять со-

бой при взаимодействии с людьми и производственными процессами. 

Таким образом, менеджер производственной сферы в своей профес-

сии должен обладать определенной  совокупностью качеств для вы-

полнения функций (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3 

Профессиональные и личностные качества  

менеджера производственной сферы  

Свойства % 
Способности к общению и взаимодействию с людьми: 
− находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях; 
− находить разнообразные решения, в том числе и неожиданные, 
оригинальные в стандартных ситуациях; 
− анализировать складывающиеся в ходе деятельности ситуации 
путем практического взаимодействия с объектом; 
− побуждать людей к активной деятельности; 
− использовать речевой аппарат без срывов. 

 
50,2 

 
85,3 

 
74,6 

 
88,1 
71,1 

Умения: 
− оперировать представлениями с целью предвидения; 
− соблюдать общепринятые в коллективе правила и нормы пове-
дения; 
− брать на себя ответственность за принятие решения и действия; 
− сохранять работоспособность в условиях развивающегося 
утомления; 
− действовать нешаблонно, быстро принимать новые решения в 
изменяющейся обстановке. 

 
89,9 
74,5 

 
90,1 

 
73,1 

 
71,9 

Личностные качества: 
− доброжелательность и отзывчивость; 
− трудолюбие; 
− интерес к технике, управлению механизмами; 
− коллективизм; 
− склонность к риску; 
− честность и искренность; 
− порядочность; 
− общительность; 
− интерес к физическому совершенствованию; 
− оригинальность; 
− быстрое и точное выполнение арифметических действий. 

 
52,3 
98,3 
84,4 
85,3 
87,7 
88,0 
89,3 
77,7 
69,8 
71,3 
70,8 

 

Качества представляют собой совокупность признаков, характе-

ристику, принадлежность, особенность, отличающих личность от 

других и придающих ему определённость [19]. Однако качества 

должны проявляться и взаимодействовать в процессе выполнения 

профессиональной деятельности менеджером производственной сфе-

ры, а проявление определенных качеств личности в процессе их вза-

имодействия является свойством личности [56]. Следовательно, ме-
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неджер производственной сферы – это специалист по управлению в 

производственной сфере, обладающий совокупностью свойств, необ-

ходимых для выполнения экономической, управленческой и произ-

водственной функций. 

Таким образом, в ходе исследования убедились, что в связи с 

экономическими, политическими, социальными условиями, под вли-

янием научно-технического прогресса  менялись требования к про-

фессии менеджера производственной сферы и выполняемые  им 

функции. Отличие профессии менеджера производственной сферы от 

профессии обычного менеджера заключается в выполнении  произ-

водственной функции, которая обусловлена требованием интеграции 

«экономика-производство-образование». Значит, в ходе профессио-

нальной подготовки необходимо учитывать специфику 

и особенность профессиональной деятельности менеджеров произ-

водственной сферы. 
 

1.4. Специфика и особенность профессиональной деятельно-

сти менеджера производственной сферы 
 

В связи с интегрированным характером производственной дея-

тельности предприятий изменяется и профессиональная деятельность 

менеджеров производственной сферы. Поэтому особую актуальность 

приобретает определение специфики и особенности профессиональ-

ной деятельности менеджеров производственной сферы, подготовка к 

которой должна осуществляться с учетом ее практической направ-

ленности. Для выявления специфики профессиональной деятельности 

менеджера производственной сферы за основу возьмем определение 

сути специфики, данное исследователями (Т.И. Руднева): это отлич-

ное, свойственное только данному предмету, представляющееся осо-

бенностью или совокупностью особенностей [50].  

Исследование генезиса становления профессии менеджер произ-

водственной сферы показало, что менеджер производственной сферы 

– это специалист по управлению в производственной сфере, облада-
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ющий совокупностью свойств, необходимых для выполнения эконо-

мической, управленческой и производственной функций. Процесс 

выполнения данных функций будет являться профессиональной дея-

тельностью менеджера производственной сферы.  

Понятие «деятельность» имеет широкое применение в научной 

литературе, также разными авторами рассматриваются различные ва-

рианты определения сути понятия «деятельность». С философской 

точки зрения, деятельность – это специфический способ отношения к 

внешнему миру с целью подчинения его своим целям [35]. В словаре 

профессионально-педагогических понятий деятельность представляет 

собой процесс, посредством которого реализуется отношение челове-

ка к другим людям, задачам и окружающему его миру [46]. Понятие 

«деятельность» рассматривалось в трудах Л.С. Выготского, В.В. Да-

выдова, А.Н. Леонтьева, Ю. Энгештрема как специфическая форма 

общественного бытия людей и целенаправленное преобразование 

окружающей их действительности. Сравнение сути понятий деятель-

ности показало, что деятельность не только удовлетворяет потребно-

сти, изменяя действительность, но и ориентирует на следование по-

ставленным целям. В данном случае деятельность выступает как ак-

тивный и регулируемый процесс взаимоотношений человека и окру-

жающей внешней среды, то есть человек будет формироваться и про-

являться в деятельности, а менеджер производственной сферы - в 

профессиональной деятельности.  

При рассмотрении проблемы системогенеза профессиональной 

деятельности В.Д. Шадриков указывает, что в начальной стадии 

освоения профессии любая деятельность изображается  субъектом в 

форме нормативно одобренного способа деятельности, в котором в 

резюмированной форме содержится информация об условиях и пра-

вилах получения необходимого, целесообразного полезного продукта 

[60,31]. В исследованиях Б.Г. Ананьева было доказано, что субъект 

представляет главные и общие черты будущего продукта деятельно-

сти в процессе целеполагания, а также общую последовательность 

самого процесса деятельности [4]. Любая деятельность человека 
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представляет собой  сложную организацию и структуру, включаю-

щую ряд взаимосвязанных компонентов. По мнению Л.П. Буевой, для 

деятельности характерна упорядоченность, иерархичность построе-

ния элементов и связей, в ней имеется система управления деятель-

ностью общественного или индивидуального субъекта, она основы-

вается на функциональном единстве всей системы [13]. Деятельность 

как категория психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, C.Л. Ру-

бинштейн) представляется системой или процессом, имеющим сле-

дующие основные характеристики: мотив, цель, предмет, структура, 

средства. 

Характеристикой деятельности в первую очередь является ее це-

ленаправленность, которая включает в себя мотив деятельности и по-

становку цели. Целью деятельности менеджера производственной 

сферы является принятие управленческого решения, где итогом будет 

результат − управленческое решение. Конечный результат деятельно-

сти менеджера производственной сферы в России мы определили, 

проведя анализ устоявшихся моделей менеджмента (табл. 1.4).  

 

Таблица 1.4  

 

Соотношение модели менеджмента и конечного результата  

деятельности менеджера производственной сферы 

Модель 
менеджмента 

Конечный результат 

Американская 
Социальная эффективность институциональной организации 
или уровень прибыли предприятия  

Японская 
Совершенствование межличностных отношений - командная 
работа 

Европейская Формирование качества продукта  

Российская Управленческое решение 

 

Управленческое решение − это результат глубокого анализа, про-

гнозирования, экономического обоснования и выбора альтернативы 

из нескольких вариантов для достижения конкретной цели менедж-
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мента. Впервые управленческое решение как результат деятельности 

менеджера описывается в книге П. Друкера «Эффективный руково-

дитель», в которой он указывает, что эффективный руководитель 

опирается на практический опыт в момент принятия решения. Со-

гласно И. Ансоффу верно принятое решение – цель менеджера, и оно 

может изменяться под влиянием изменений в экономике. Любое 

управленческое решение состоит из трех этапов.  

Первый этап – подготовка решения − уточнение и выяснение 

проблемы включает в себя: сбор и поиск  информации; анализ и про-

гнозирование информации и динамики; выяснение актуальности ин-

формации; выявление условий, при которых проблема будет эффек-

тивно решена.  

Второй этап – принятие решения − составление плана принятия 

решения включает в себя разработку различных вариантов решения, 

сопоставление их с имеющимися ресурсами и применение системы 

бережливого производства, оценку вариантов по последствиям и эко-

номической эффективности, а также составление программ и плана 

реализации решения.  

Третий этап − реализация решения включает в себя доведение 

решений до необходимых, участвующих в процессе исполнителей, 

разработку различных поощрений и штрафов, контроль и координа-

цию за выполнением решений. Увеличивающаяся постоянно слож-

ность принятия управленческих решений показывает зависимость ру-

ководителя от персонала, технических специалистов (инженеров), 

обладающих широким набором знаний и навыков, которые отсут-

ствуют у руководителя, то есть образуется разрыв между знаниями и 

навыками менеджера производственной сферы и специалистов, что 

недопустимо в его работе.  

Цель профессиональной деятельности связана с объектом и 

предметом деятельности. Согласно классификации профессий Е.А. 

Климова и выявленных функций менеджера производственной сфе-

ры, его деятельность будет распространяться в пределах определен-



 37 

ной профессиональной сферы. Сферами деятельности менеджера 

производственной сферы будут являться «человек-знаковая система», 

«человек-техника», «человек-человек» [29]. Соответственно, объек-

тами деятельности будут являться знаковая система, техника и чело-

век.  В типе профессий «человек-знаковая система» объектами труда 

являются: знаки, цифры, символы, слова, формулы, коды, рисунки, 

тексты,  графики и чертежи, схемы, карты, ноты, фотографии, деньги, 

документы, письменная и устная речь. Тип профессии «человек-

человек» связан с обучением, обслуживанием, воспитанием, руковод-

ством. Объектом труда менеджера производственной сферы в данном 

типе профессии будет являться персонал. Особенностью такого типа 

профессии является то, что затраты труда направляются на взаимо-

действие между людьми; необходимость дополнительной подготовки 

в области знаний и умений устанавливать и поддерживать контакты и 

вести работу с разными людьми. Профессии типа «человек-техника» 

непосредственно связаны с созданием, сборкой и наладкой техниче-

ских инструментов и устройств, монтажом, эксплуатацией техниче-

ских устройств; модернизацией оборудования, ремонтом техники, 

инновациями в технологиях. Сфера «человек-техника» ориентирова-

на на создание, обслуживание и применение разных технических ме-

ханизмов и конструкций.  

Предметом профессиональной деятельности менеджера произ-

водственной сферы является стратегия, с помощью которой он 

напрямую реализует свою работу, при этом  используя определенный 

набор профессиональных средств для ее выполнения (А. Авилов, О. 

Розманов) [2]. Такой же точки зрения придерживается М.Н. Арцев, 

который считает, что предметом профессиональной деятельности ме-

неджера должно быть выполнение определенного плана. На уровне 

«плана» субъект принимает практические решения, основанные на 

собранной информации и имеющихся ресурсах,  о выборе способов, 

средств и методов деятельности, средствах деятельности, простран-

ственного расположения в трудовом процессе и последовательности 

их использования. План деятельности − это ступенчатое, поэтапное 
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описание логически следующих друг за другом разных  действий и 

операций. План отражает поэтапную последовательность шагов при 

реализации проекта, как замысел способа действий вместе с проектом 

достижения поставленной цели [6]. Таким образом, профессиональ-

ная деятельность менеджера производственной сферы представляется 

последовательностью выполнения плана по определенной стратегии, 

реализуемого с помощью средств деятельности.  

Выделим несколько стратегий, соответствующих объекту про-

фессиональной деятельности менеджера производственной сферы. 

Сущность финансовой стратегии, которая соответствует сфере «чело-

век-знаковая система», заключается в конкретных действиях по ис-

пользованию собственных и привлеченных внешних финансовых ре-

сурсов в организации для достижения поставленных показателей, со-

гласно прогнозам. В процессе разработки и планирования финансо-

вой стратегии первоначальное внимание отводится производству 

конкурентоспособной продукции, а также мобилизации имеющихся 

внутренних ресурсов и идей о возможном привлечении дополнитель-

ных, анализу, диагностике и прогнозированию итогов финансовой 

деятельности, максимальному снижению себестоимости продукции, 

планированию и распределению прибыли, эффективному использо-

ванию сформированного капитала.  

Особое значение для разработки финансовой стратегии имеет 

фактор риска и учет прогнозирования. Соответственно финансовая 

стратегия должна разрабатываться с учетом риска недобросовестных 

покупателей, тенденций и возможных событий, инфляционных коле-

баний, прогноза финансовых кризисов, изменений на финансовом 

рынке курса валют.  

Финансовая стратегия предприятия (как и другие виды страте-

гий) − это генеральный план действий предприятия, включающий в 

себя планирование финансов и их формирование для обеспечения 

финансового функционирования предприятия и включающий в себя 

следующее: учет, анализ и контроль, прогнозирование, оптимизацию 

ресурсов, распределение прибыли и капитала, планирование. Финан-
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совая стратегия предприятия − система, обладающая большим потен-

циалом для эффективного достижения поставленных приоритетных 

целей и задач деятельности предприятия на основе непрерывного 

управления процессами формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия с учетом фактора риска. 

Объекту сферы «человек-человек» соответствует стратегия 

управления персоналом и процессами. Ее сущность заключается в 

разработанном приоритетном направлении действий, необходимых 

для достижения различных целей предприятия по созданию профес-

сионального, ответственного и умеющего работать в команде персо-

нала и следующего стратегическим задачам предприятия и ее ресурс-

ным возможностям. Стратегическое управление персоналом и про-

цессами − это руководство и управление взаимодействием конкурен-

тоспособного персонала предприятия, с высоким трудовым потенци-

алом, с учетом имеющихся и предстоящих изменений в ее внешней и 

внутренней среде, помогающих предприятию скоординировать свои 

действия, развиваться и достигать поставленных целей в имеющейся 

перспективе. В большинстве случаев управление персоналом строит-

ся без учета современных тенденций развития экономики на многих 

российских промышленных предприятиях (М.В. Манахимова). Ре-

зультатом такой работы становится отставание отрасли и производ-

ственных предприятий в конкурентоспособности, которое выражает-

ся в качестве действий и принимаемых решений менеджером, произ-

водительности труда, инновациях, издержках на единицу дохода и 

так далее [40]. Так как конечным результатом любого стратегическо-

го управления является усиление имеющегося потенциала (который 

включает в себя инновационную, ресурсную, производственную, ди-

намическую и аналитическую, прогнозную, человеческую составляю-

щие) для достижения поставленных целей предприятия в будущем 

особое место в процессе стратегического управления отводится персо-

налу и повышению уровня его квалификации и компетентности. М.В. 

Сорокина стратегическое управление персоналом и процессами опре-

деляет как весьма сложный процесс, реализуемый с учетом регламен-
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тов, приказов, договоров и творческих процедур, не всегда укладыва-

ющихся в конкретные технологические схемы [55]. Таким образом, 

стратегия управления персоналом и процессами  должна быть основа-

на и реализована с помощью творческих средств, методов.  

Объекту технологического характера в сфере «человек-техника» 

соответствует производственная стратегия.  Производственная стра-

тегия – это программа конкретных действий по созданию и реализа-

ции продукции предприятия, ориентированной на потребителя. По 

мнению многих исследователей,  сущность  производственной стра-

тегии заключается  в достижении производственных целей (Д.А. Сла-

стенина), повышении конкурентоспособности продукции и предпри-

ятия в целом  (Л.А. Черномырдина), выявление трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов (Т.В. Авдеева). Производственная стра-

тегия тесно связана с основными видами деятельности предприятия: 

маркетингом, финансами, деятельностью кадровой службы, поэтому 

достижение целей именно этой стратегии является необходимым 

условием функционирования всего производственного процесса и 

предприятия в целом. Стратегические задачи, решающиеся в сфере 

производства, охватывают следующие направленности: сосредоточе-

ние производственных мощностей; развитие организации производ-

ства; использование производственного и технического персонала; 

развитие производственной инфраструктуры; управление качеством 

работ и продукции; организация договорных отношений с подрядчи-

ками и поставщиками и иными коммерческими производственными 

партнерами; управление производственным процессом.  

Производственная стратегия находится в интегрированном взаи-

модействии со всеми остальными стратегиями производственного 

предприятия: стратегией управления персоналом (для эффективной 

работы) и финансовой стратегией (обеспечение ресурсами). Взаимо-

действие с различными системами производственного предприятия 

необходимо для качественной разработки и реализации производ-

ственной стратегии. Менеджеры производственной сферы должны 

обеспечиваться информацией о производстве и реализации продукта, 
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о его сбыте на занимаемых и новых рынках; новинках и других, не 

менее значимых изменениях на рынке технологий изготовления, про-

изводства. Поэтому выполнение производственной функции мене-

джера производственной сферы будет являться приоритетной.  

Реализация стратегических целей проводится через тактики, ко-

торые являются инструментом реализации стратегии. Тактика на 

ранних этапах ее изучения рассматривается с позиции особого пове-

дения в бою и включает в себя теорию и практику подготовки и веде-

ния боя, основанных на оперативной деятельности. С экономической 

точки зрения, тактика – это  экономическое поведение, действия, рас-

считанные на относительно кратковременный период, исходя из те-

кущей ситуации. В Большом энциклопедическом словаре, тактика 

рассматривается с позиции совокупности средств и приемов для до-

стижения намеченной цели. В Толковом словаре русского языка под 

редакцией Т.Ф. Ефремовой указывается, что обязательным условием 

для реализации тактики является лицо, ею управляющее [19].  

В данной работе под тактикой будем понимать совокупность 

средств деятельности менеджера производственной сферы для до-

стижения целей стратегии предприятия. В зависимости от стратегии 

менеджер производственной сферы должен использовать определен-

ную тактику.  

На современном этапе развития экономики России существует 

необходимость исследований современных тактик менеджеров про-

изводственной сферы с учетом совершенствования технологии 

управления и производственных систем. В последнее время 

наибольшую популярность в производственной сфере занимает ин-

жиниринг (в переводе с английского «engineering» − изобретатель-

ность, выдумка, знания). Инжиниринг − это креативное применение в 

меняющихся и специфических условиях научных принципов и мето-

дов к конструированию, проектированию, разработке, строительству, 

возведению и эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, ма-

шин, агрегатов, аппаратов, производственных процессов,  с учетом 

свойств, функционального назначения, качества, экономичности ис-
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пользования, бережливого производства и безопасности для персона-

ла, предприятия и иных лиц и имущества.  

В Оксфордском словаре «инжиниринг» представляется деятель-

ностью по применению научных знаний для проектирования, строи-

тельства, управления машинами и установками. Авторы исследова-

ния инжиниринга (А.К. Иванов, А.И. Скубченко) в России отмечают, 

что он неотделим от инновационной экономики и представляет собой 

комплекс работ по созданию, реализации, продвижению и распро-

странению определенных инноваций. Следовательно, менеджеру 

производственной сферы для самореализации в сфере «человек-

техника» необходимо выбирать тактику инжиниринга, используя в 

своей деятельности средства и приемы инжиниринга по созданию 

и реализации в производстве технологических инноваций.  

Стратегия управления персоналом предполагает взаимодействие 

двух и более людей, а также вовлечение их в процесс производства. В 

первую очередь при работе с персоналом необходимо организовать 

работу, а затем уже  мотивировать, координировать, контролировать, 

значит менеджеру производственной сферы необходимо применять 

тактику организации  персонала и процессов, которая позволит вы-

брать оптимальное решение, приемы и методы управления, наиболее 

соответствующие конкретной хозяйственной ситуации. Под тактикой 

организации персонала и процессов будем понимать организацию 

индивидуальных и коллективных действий персонала, направленных 

на достижение результата, взаимодействие по определённому плану, 

регуляцию и изменение процессов работы персонала и оборудования. 

Команда может добиться успеха только при хорошо организованных и 

обязательно активных действиях. Умелая организация действий ко-

манды достигается чётким распределением обязанностей и постанов-

кой задач между отдельными людьми в команде. Такая тактика орга-

низации персонала и процессов позволит быстро и слаженно вести ра-

боту по принятому решению. Кроме того, данная тактика предполага-

ет ответственность за действия менеджера производственной сферы, и 

чем выше ответственность, тем выше вероятность использования так-



 43 

тики организации персонала и процессов в профессиональной дея-

тельности менеджером производственной сферы.  

Финансовая стратегия предполагает достижение поставленных 

результатов, следовательно, одной из задач тактики должно быть ис-

пользование информации, анализа и иных объектов для возможного 

прогнозирования этих результатов. Одной из форм прогнозирования 

является предвидение. В. Ранадиве считает, что современное разви-

тие бизнеса невозможно без предвидения и приводит практические 

примеры его использования в управлении предприятиями [49]. По 

мнению В.Н. Колпакова, предвидение - это возможность для умень-

шения степени неопределенности и работа на опережение событий и 

возможной действительности [30]. В современных зарубежных и рос-

сийских прогнозах в небольшой степени используется теория пред-

видения Н.Д. Кондратьева, которая, по нашему мнению, является 

наиболее надежной научной базой реализации стратегии  и тактики 

предвидения. В своих исследованиях он утверждает, что  в предвиде-

нии есть ряд циклов и закономерностей, которые основываются на 

имеющихся данных и показателях деятельности предприятия. Н.Д. 

Кондратьев сформулировал основные положения теории предвиде-

ния, определяя связь прогнозов с перспективными планами. Им вы-

явлено несколько типов предвидения: предвидение нерегулярных со-

бытий; предвидение регулярных событий (связанных с различными 

циклами в экономике или в жизни общества); предвидение взаимо-

связанных социально-экономических тенденций и точек соприкосно-

вения в них. И при этом должны быть определены необходимые чет-

кие рамки для того, чтобы наиболее правильно оценить финансовые 

риски и возможные изменения, выявить альтернативность развития. 

Также в своем исследовании Н.Д. Кондратьев предупреждает об 

увлечении только плановыми цифрами и возможными показателями 

из прогностических программ: нельзя делать прогноз, основываясь 

только на минимальных знаниях и расчетах механических программ-

ных средств [31]. Зная эти закономерности, менеджер производствен-
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ной сферы может спрогнозировать возможные результаты и, соответ-

ственно, определить необходимые под них ресурсы.  

Правильно выбранный тип тактики позволит менеджеру произ-

водственной сферы получить конечный результат своей деятельно-

сти, то есть принять правильное управленческое решение. Таким об-

разом, особенность профессиональной деятельности менеджера про-

изводственной сферы заключается в применение средств деятельно-

сти, выраженных тактикой предвидения событий и тенденций, такти-

кой организации персонала и процессов и тактикой инжиниринга для 

выполнения задач стратегического плана предприятия.  

В научной литературе выделяют три этапа разработки и принятия 

управленческого решения: подготовка, принятие и реализация реше-

ния (Б.Г. Литвак, А.Э. Саак, А.М. Чуйкин), на каждом из которых ме-

неджер применяет свою тактику (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Применение тактик  в процессе разработки и принятия  
управленческого решения менеджером производственной сферы 

 

На первом этапе процесса принятия управленческого решения 

происходит прием информации, постановка целей, анализ ситуации, 

учет рисков, прогнозирование события. На первом этапе менеджерам 

производственной сферы необходимо использовать тактику предви-

дения событий и тенденций для анализа, динамики и прогноза их раз-

вития. Данная тактика позволит из многих возможных вариантов ре-

шения проблемных ситуаций выбрать наиболее реалистичные, так 
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как ограниченность ресурсов у руководителя или предприятия в це-

лом может вызвать дополнительную проблему для реализации при-

нятых решений. Возможные ограничения действий со стороны госу-

дарства по координации и контролю решения, например, из-за изме-

нения в законодательстве, сужают возможность принятия решений, 

поэтому прогноз такого изменения путем анализа еще не принятых 

законопроектов, проектов законов и постановлений, а также знания о 

времени действия закона помогут принять эффективное решение и 

реализовать его без последствий.  

Перед тем как осуществить переход к следующему этапу процес-

са принятия управленческого решения, менеджер производственной 

сферы  должен определить суть ограничений, выявить альтернативы. 

Применение тактики предвидения событий и тенденций в професси-

ональной  деятельности позволит рассмотреть ситуацию с экономи-

ческой точки зрения, сформулировать критерии эффективности при-

нятого решения, проанализировать несколько вариантов управленче-

ского решения, выбрать наиболее оптимальный вариант и приступить 

ко второму этапу процесса принятия управленческого решения.   

На втором этапе менеджеру производственной сферы необходи-

мо построить взаимоотношения в организации и сформировать ко-

манду, участвующую в процессе реализации принятого решения. 

Тактика организации персонала и процессов позволит скоординиро-

вать и организовать работу персонала в команде при решении инди-

видуальных заданий, регулировать процессы на предприятии, испол-

нение принятого решения.  

Третий этап процесса принятия решения менеджером производ-

ственной сферы заключается в реализации решения с учетом имею-

щихся или привлекаемых ресурсов, новых технологий производств, 

знаний о новом продукте, то есть с учетом всех средств профессио-

нальной деятельности, одним из них является тактика инжиниринга, 

позволяющая применить полученные способности на практике.  

Все этапы процесса принятия решения идут друг за другом, соот-

ветственно, и применение средств профессиональной деятельности 
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менеджером производственной сферы будет последовательным. Так, 

применение тактики инжиниринга возможно только после тактики 

организации персонала и процессов, а ее применение − только после 

тактики предвидения событий и тенденций. Итак, основное отличие 

профессии менеджера производственной сферы от профессии мене-

джера заключается в выполнении производственной функции и ис-

пользовании специальных средств деятельности − тактик.  

Рассмотрим различия в выполнении функций менеджером и ме-

неджером производственной сферы с точки зрения процессного под-

хода. Процессный подход используется в основном в производствен-

ной деятельности предприятия и представляет собой схему входа-

выхода, где на входе − ресурсы, а на выходе − результат деятельно-

сти. Процессный подход рассматривает управление как интегриро-

ванный тип взаимодействия  функций менеджера производственной 

сферы (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Деятельность менеджера производственной сферы  

с точки зрения процессного подхода 

Сам процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной тех-
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нологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для 

потребителя. С точки зрения процессного подхода, взаимодействие 

только управленческой и экономической функции даст наименьшую 

площадь поиска управленческого решения, чем взаимодействие всех 

функций. Кроме того, решение производственной ситуации с приме-

нением средств деятельности (тактик) дает возможность поиска 

наилучшего управленческого решения. Следовательно, менеджеру 

производственной сферы необходимо выполнение производственной 

функции и применение средств деятельности для обеспечения страте-

гического плана.  

Рассмотрим процесс выполнения функций менеджером произ-

водственной сферы на основе анализа  Государственных образова-

тельных стандартов по специальностям: 080502 «Экономика и управ-

ление на предприятии (по отраслям)», 080504 «Государственное и 

муниципальное управление», 080507 «Менеджмент организации», 

080505 «Управление персоналом», 080503 «Антикризисное управле-

ние», 080500 «Менеджмент», а также Федерального государственно-

го образовательного стандарта по направлению подготовки 080200 – 

«Менеджмент» (бакалавр).  Исследование показало, что основными 

видами деятельности менеджера являются следующие виды: органи-

зационная, управленческая, информационно-аналитическая, пред-

принимательская, планово-экономическая, проектно-экономическая, 

финансово-экономическая, аналитическая, внешнеэкономическая, 

научно-исследовательская, образовательная, управленческая, марке-

тинговая, диагностическая, инновационная, методическая, консуль-

тационная. В настоящее время подготовка ведется только по направ-

лению 080200 «Менеджмент» и основными видами деятельности вы-

пускников являются организационно-управленческая деятельность, 

информационно-аналитическая и предпринимательская.  

Нами был проведен контент-анализ текста профессиональных за-

дач ФГОС по направлению 080200 «Менеджмент» с целью выявле-

ния соответствия функций и видов деятельности менеджера произ-

водственной сферы. Были выбраны следующие словосмыслы: для 
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производственной функции – «конструирование», «проектирование», 

«ресурсное обеспечение»; для управленческой функции – «принятие 

решения» и «организация»; для экономической функции – «анализ» и 

«прогнозирование». При проведении контент-анализа нами подсчи-

тывалась встречаемость единиц измерения в тексте (табл.1.5).  

 

Таблица1.5 

 

Контент-анализ текста ФГОС по направлению «Менеджмент» (%) 

Функция 
Функциональная 

обязанность 

Встречае-
мость, 

% 
Вид деятельности 

Производственная 

Конструирование 0 

Отсутствует во ФГОС 
Проектирование 0 
Ресурсное обеспе-
чение 

0 

 Итого 0  

Управленческая 

Принятие решения 10,0 Предпринимательская 

Организация 9,6 
Организационно-
управленческая 

 Итого 19,6  

Экономическая 

Анализ 11,3 
Информационно-анали-
тическая 

Прогнозирование 1,0 
Информационно-анали-
тическая 

 Итого 12,3  
 

Результаты контент-анализа показали, что менеджер производ-

ственной сферы выполняет все виды деятельности, указанные в стан-

дарте, как и менеджер (организационно-управленческая деятельность, 

информационно-аналитическая и предпринимательская) и отсутству-

ет вид деятельности, связанный с выполнением производственной 

функции. Профессиональная деятельность менеджера производствен-

ной сферы предполагает выполнение в процессе принятия решения 

всех функций. Таким образом, специфика профессиональной деятель-

ности менеджера производственной сферы – это интеграция видов 

профессиональной деятельности, обусловленная интеграцией «эко-
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номика-производство-образование», ведущей из которых является 

производственная деятельность.  

Для подтверждения необходимости ведения производственной 

деятельности менеджером производственной сферы проведем анализ 

их должностных обязанностей, исходя из требований квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России 

от 21 августа 1998 года [28].  

Анализу были подвергнуты основные руководящие должности 

в производственной сфере: генеральный директор, главный диспет-

чер, главный инженер, главный конструктор, главный технолог, заве-

дующий производством, заведующий хозяйством, заместители ди-

ректора по строительству, производству, коммерческим вопросам, по 

управлению персоналом, мастер участка, начальники производствен-

ных отделов.  

В должностные обязанности генерального директора входит ор-

ганизационно-управленческий вид деятельности: организация и ко-

ординация работ, контроль за качеством продукции, изучение рынка, 

анализ, планирование; информационно-аналитический вид деятель-

ности: ответственность за принятие решений; производственный вид 

деятельности: использование научно-технических достижений, внед-

рение новых технологий, рациональное использование ресурсов. Ге-

неральный директор должен обладать знаниями не только финансо-

во-экономической, управленческой деятельности, но и знаниями из 

области производственной деятельности. Обязательным требованием 

к квалификации является наличие инженерно-экономического или 

технического образования. Ведущим видом профессиональной дея-

тельности генерального директора является организационно-

управленческий.  

В должностных обязанностях главного диспетчера, главного ин-

женера, главного конструктора, главного технолога основной упор 

делается на проявлении знаний в области производственной деятель-

ности: внедрение и модернизация техники и оборудования, проекти-
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рование производств, модернизация и реорганизация производств,  

составление технической документации  в соответствии с нормами и 

стандартами производства. Организационно-управленческая деятель-

ность и информационно-аналитическая сводятся к элементарному за-

полнению отчетов и определению динамики показателей и управле-

нию персоналом на вверенном участке (мотивация, контроль, коор-

динация). Однако квалификационные требования, кроме наличия 

технического образования, требуют опыта работы или образования в 

области управления и экономики.  

В должностные обязанности заведующих производством и хозяй-

ством входят следующий круг обязанностей: в производственной дея-

тельности в области конструирования и сопровождения технологиче-

ских изменений − составление технической документации, информаци-

онное сопровождение, совершенствование организации производ-

ственного процесса, внедрение прогрессивной технологии; в организа-

ционно-управленческой деятельности − в области координации, орга-

низации; контроля за персоналом; в области информационно-

экономической деятельности − выполнение функций анализа показате-

лей, диагностики и учета. Требования к квалификации – обязательное 

инженерно-экономическое или техническое образование.  

В должностных обязанностях заместителей директора по строи-

тельству, производству, коммерческим вопросам, по управлению пер-

соналом, мастера участка и начальников производственных отделов 

видна интеграция всех видов деятельности в полном объеме, что соот-

носится с требованиями к квалификации:  обязательное инженерное, 

техническое и экономическое образование. Анализ должностных обя-

занностей и требований квалификации к профессиональной деятельно-

сти менеджеров производственной сферы показал наличие обязатель-

ного технического или инженерного образования, что говорит о необ-

ходимости применения знаний о производстве и технологиях.  

Проведенный анализ подтверждает необходимость выполнения 

менеджером производственной сферы как управленческих, так и про-
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изводственных функций. Следовательно, проблема формирования го-

товности менеджеров производственной сферы к профессиональной 

деятельности в процессе обучения в вузе с учетом ее специфики и 

особенности остается актуальной. 

Содержание профессиональной деятельности менеджера произ-

водственной сферы представляет собой совокупность видов деятель-

ности, требующих выполнения базовых функций (экономическая, 

управленческая и производственная) с использованием средств дея-

тельности (тактика предвидения событий и тенденций, тактика орга-

низации персонала и процессов, тактика инжиниринга), отобранных 

адекватно специфике и особенности профессиональной деятельности 

менеджера производственной сферы. Готовность к профессиональной 

деятельности предполагает внутреннюю взаимосвязь компонентов 

деятельности  (специфики и особенности деятельности) (рис. 1.5).  

Обратимся к педагогическим исследованиям, в которых рассмат-

ривается проблема готовности как предстартовое состояние лично-

сти. Следует отметить, что в связи с постоянно изменяющимися тре-

бованиями к подготовке специалиста в высшем учебном заведении в 

контексте интеграционной парадигмы образования, науки и произ-

водства, структура готовности студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности усложняется. 

Однако общим остается то, что ученые признают сложность этой 

характеристики (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Т.И. Руднева, 

В.А. Сластенин и др.), обусловленной психическим состоянием лич-

ности. Например, изучается готовность будущих специалистов соци-

альной работы (Л.В. Вандышева) к волонтерской деятельности как 

нравственная характеристика. Ряд авторов рассматривают готовность 

как предпосылку к эффективной и инновационной деятельности (А.Д. 

Ганюшкина, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, И.Е. Пискарева, К.К. 

Платонова). 
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Предметом исследования становилась готовность менеджеров: 

к деловому общению (Н.В. Мельченкова); система дополнительного 
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образования (Т.В. Кудрявцева, И.Г. Соколова); управленческая дея-

тельность (М.А. Заворочай); профессиональная деятельность в со-

временных социально-экономических условиях (Н.С. Аулова) и дру-

гие. Однако готовность к профессиональной деятельности менедже-

ров производственной сферы не рассматривалась. Мы предпринима-

ем попытку определения структуры и выявления показателей готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы в соответствии со спецификой и особенностью професси-

ональной деятельности менеджера производственной сферы.  

Обратимся к сути понятия «готовность» (рис. 1.6), которая рас-

сматривается как состояние (Т.И. Руднева); установка (Б.Д. Парыгин, 

Д.Н. Узнадзе); способность (Б.Г. Ананьев, M.Бламберг, С.Л. Рубин-

штейн); функциональная система (О.В. Юдина); системное личност-

ное образование (Е.А. Акмаева, А.Я. Борисов); качество и свойство 

(В.П. Бездухов, М.И. Дьяченко, В.А. Сластенин).  

 

 
 

Рис. 1.6. Методологические основания  
для определения сути понятия «готовность» 

 

Психологи утверждают, что готовность − это особое психическое 

состояние, признак установки к деятельности. В отличие от них го-

товность принимается за личностное образование, обеспечивающее 

эффективное ведение деятельности с функциональной точки зрения 

(М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин и другие). Отметим, 
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что ученые обращаются к рассмотрению данного понятия с точки 

зрения личностно-ориентированного подхода.  

Вхождение России в Болонский процесс вызвало необходимость 

поиска средств формирования готовности к профессиональной дея-

тельности на основе интегрированного и компетентностного подхо-

дов. Сопоставление дефиниций готовности с точки зрения двух ве-

дущих подходов позволяет говорить об идентификации способностей 

и компетенций. Обладание совокупностью компетенций представля-

ется компетентностью, которая, во-первых, объединяет практические 

умения и теоретические знания; во-вторых,  абсорбирует в себя одно-

родные,  близкородственных знания и умения, относящиеся к разным 

видам деятельности (правовой, информационной, социальной  и так 

далее). На современном этапе развития системы профессионального 

образования осуществляется  переход от квалификационной модели 

подготовки специалистов к компетентностной, что позволяет повы-

шать адаптацию специалистов - выпускников в условиях неопреде-

ленности и динамизма, готовить их как активных субъектов новой 

образовательной парадигмы с комплексом преимуществ по типу не-

прерывности – «образование в течение всей жизни».  

По мнению А.В. Хуторского, компетентностный подход содер-

жит в себе овладение средствами и способами деятельности (профес-

сиональные начальные навыки и умения); освоение на профессио-

нальном уровне содержания предметной области, связанной со сфе-

рой предполагаемой профессиональной деятельности, необходимыми 

для успешной деятельности в социуме в начале и в течение всей тру-

довой деятельности по специальности. Таким образом, доминирую-

щими становятся способности. Ориентируясь на M. Бламберга, со-

гласимся, что готовность означает − «хочет делать», а способность − 

«может делать» [65]. Г.П. Щедровицкий также различает понятия 

«готовность» и «способность»: под готовностью понимается мотива-

ционная направленность личности, а под способностью − умение 

производить какие-либо действия [63]. Так как сегодняшняя система 

образования ведет подготовку выпускников на основе утвержденных 
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компетенций, то готовность к профессиональной деятельности мене-

джеров производственной сферы будет выражаться совокупностью 

компетенций.  

На значимость компетентностного подхода в образовании указы-

вают исследования российских ученых: Т.М. Ковалева (ответ на за-

просы производственной сферы); И.Д. Фрумин (обновление содержа-

нием образования в ответ на изменение социально-экономической 

реальности); Б.Д. Эльконин (радикальное средство модернизации); 

В.А. Болотов (обобщенное условие развития способности действо-

вать эффективно за пределами учебных ситуаций и учебных сюже-

тов); В.В. Башев (возможность переноса способностей в условия, от-

личные от тех, в которых изначально возникла данная компетент-

ность). 

«Компетенция» в переводе с латинского означает осведомлён-

ность в круге вопросов, обладание познаниями. Компетентный чело-

век имеет соответствующие знания в определенной области. Однако 

в современном обществе ценится не только образованность (компе-

тенция), а также способность к ее применению [1].  

Компетентностный подход в системе профессиональной подго-

товки (ФГОС) от традиционного квалификационного подхода (ГОС) 

отличается тем, что  отражает требования не только к содержанию 

образования выпускника вуза, согласно его будущей профессиональ-

ной деятельности (знать, уметь, владеть), но и к поведенческой со-

ставляющей для решения задач профессиональной деятельности 

(способности к применению знаний, умений и навыков). Именно по-

этому компетенция принимается за способность применять знания, 

умения и навыки для эффективной деятельности в определенной об-

ласти профессиональной сферы. Компетенция – «это ценная способ-

ность  смыслонаделяющего ума человека делать его конгениальным 

(экзистенциально и социально адекватным) сложности жизненных 

ситуаций» [64]. 

Под способностью к применению компетенции понимают компе-

тентность. В связи с тем, что в современной практике и педагогиче-
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ской науке понятия «компетенция» и «компетентность» стали ис-

пользовать лишь в конце 90-х годов ХХ века, в толковании дефини-

ций присутствует разночтение, встречающееся и в диссертационных 

исследованиях, и в педагогической литературе. Компетентность – это 

деятельностные проявления компетенций (И.А. Зимняя). Компетент-

ность рассматривается как способности к деятельности со «знанием 

дела» (С.Я. Батышев); как способность к сложным видам деятельно-

сти (А.Н. Дахинин); как способность и готовность нести личную от-

ветственность за собственное благополучие и благополучие общества 

(В.В. Краевский, П.И. Пидкасистов); как общая способность и готов-

ность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте (И.Г. 

Агапов,  И.Г. Шишов).  

Утверждается (Л.В. Львов), что «профессиональная компетент-

ность» − это интегративное свойство специалиста (способность и го-

товность выполнять профессиональную деятельность), состоящее из 

системы проявленных компетенций [39].  

Таким образом, готовностью к профессиональной деятельности 

менеджера производственной сферы будет являться интегративное 

свойство личности, способствующее принятию управленческого ре-

шения, обусловленное спецификой и особенностью деятельности и 

представленное совокупностью компетенций, выраженных способно-

стями.  

Экономические компетенции менеджера производственной сфе-

ры позволяют выполнять экономическую функцию и требуют спо-

собностей к применению тактики предвидения событий и тенденций, 

что обеспечивает эффективность информационно-аналитической дея-

тельности. 

Управленческие компетенции менеджера производственной сфе-

ры обеспечивают выполнение управленческой функции и требуют  

способностей к применению тактики организации персонала и про-

цессов, что обеспечивает эффективность организационно-

управленческой  и предпринимательской  деятельности.  
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Производственные компетенции менеджера производственной 

сферы обеспечивают выполнению производственной функции и  тре-

буют способностей к применению тактики инжиниринга, что обеспе-

чивает эффективность производственной деятельности.  

Таким образом, профессиональная компетентность менеджера 

производственной сферы – это совокупность производственных, 

управленческих и экономических компетенций (учитываем специфи-

ку деятельности и ее интегрированный характер) (табл.1.6).  

 

Таблица 1.6 

 

Профессиональная компетентность менеджера производственной сферы 

Функции  

деятельности 
Экономическая Управленческая Производственная 

Тактика 

Предвидения со-
бытий и тенден-
ций 

Организации пер-
сонала и процес-
сов 

Инжиниринг 

Компетенции 

(способности) 
Экономические Управленческие Производственные 

 

Исследователи различают два укрупненных варианта компетен-

ций (Э.Ф. Зеер, Е.А. Коробейщикова, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк): 

базовые компетенции и профильные (социально-профессиональные) 

компетенции. Базовые компетенции являются востребованными во 

всех видах профессиональной деятельности менеджера и устанавли-

ваются ФГОС. Базовые компетенции  будут составлять основу 

(первую ступень) готовности к профессиональной деятельности ме-

неджера производственной сферы, так как они: многофункциональны 

(овладение ими позволяет решать проблемы во всех профессиональ-

ных сферах в обобщенном виде); надпредметны и междисциплинар-

ны; их формирование опирается на определенный личностный уро-

вень развития; многомерны (различие между личностными и интел-

лектуальными качествами и способностями). Однако сформирован-

ность только базовых компетенций будет недостаточна для адапта-

ции к специфике и особенности профессиональной деятельности ме-
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неджера производственной сферы, необходимо в структуру готовно-

сти внести дополнительные профильные компетенции (рис. 1.7).  

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 баллы 

 

− Способность к анализу профессиональных ситуаций 

− Способность анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

− Способность к прогнозированию 

− Способность к оценке результата деятельности 

− Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений 

− Способность к управлению производственными системами 

− Способность координировать работу технического и производствен-
ного персонала 

− Способность проявлять решительность и нести ответственность  
за принятие решений 

− Способность управлять собой 

− Способность создавать команду 

− Способность к проектно-конструкторской деятельности 

− Способность участвовать в постановке целей проекта 

− Способность осваивать и применять современные методы организа-
ции и управления производствами 

− Способность участвовать в разработке проектов модернизации дей-
ствующих производств, создании новых 

− Способность проводить организационно-плановые расчеты по созда-
нию и реорганизации производственных участков производств 
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Рис. 1.7. Шкала дополнительных компетенций к базовым  

 

Для установления дополнительных профильных компетенций нами 

был проведен опрос работодателей десяти предприятий производ-

ственной сферы (ОАО «СНПЗ», ОАО «Тяжмаш», ОАО «Пластик», 

ОАО «Автоваз», ЗАО «Кардан», УК «Полиметалл», ОАО «РусГидро», 

ООО «Нефтемаш», ОАО «Самаратрансгаз», ОАО «МРСК Волги»); вы-

пускников филиала СамГТУ в г. Сызрани  (Сф СамГТУ) (менеджеры, 

работающие в производственной сфере – 50 человек); студентов Сф 

СамГТУ (обучающиеся по направлению 080200 «Менеджмент» − 100 
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человек); преподавателей экономических дисциплин Сф СамГТУ (20 

человек). Респондентами были выбраны необходимые, на их взгляд, 

способности к профессиональной деятельности менеджера производ-

ственной сферы из базового ФГОС 080200 «Менеджмент» и дополнены 

своими, а также  проранжированы в порядке наибольшей важности 

компетенции, что позволило уточнить структуру готовности к профес-

сиональной деятельности менеджеров производственной сферы (при-

ложения 3-5). Наибольший средний балл получили способности, кото-

рые были предложены анкетируемыми, по сравнению с профильными 

компетенциями Федерального образовательного стандарта по направ-

лению 080200 «Менеджмент». Мы провели идентификацию данных 

способностей с видами профессиональной деятельности и функциями 

менеджера производственной сферы (спецификой и особенностью 

профессиональной деятельности) и этапами процесса принятия управ-

ленческого решения, что позволило нам разработать структуру готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы (рис 1.8). 

А.В. Хуторской выделяет компетенцию, сущность которой состоит 

в освоении комплексной процедуры соответствующей образователь-

ным элементам. Так, готовность к профессиональной деятельности ме-

неджеров производственной сферы предполагает, что каждая группа 

способностей к применению тактик инжиниринга, организации персо-

нала и процессов, предвидения событий и тенденций требует опреде-

ленного образовательного элемента. 

Образование представляет собой совокупность знаниевых, мотива-

ционных, деятельностных элементов, поэтому в структуре готовности 

выделяются когнитивный, мотивационно-ценностный, деятельностный 

компоненты (Е.А. Акмаева, С.И. Брызгалова, Е.П. Левченко, Л.Г. Мо-

розкина и др.). Отличие заключается в том, что деятельностный компо-

нент может быть назван практическим или технологическим, но суть 

остается одна. Однако мы определяем структуру готовности к профес-

сиональной деятельности менеджеров производственной сферы, осно-

вываясь на деятельностном подходе в силу ее специфики, а показатели 
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компонентов – на компетентностном подходе, что позволяет нам иден-

тифицировать компоненты готовности с их содержанием.  
 

Деятельностный подход 

Специфика де-
ятельности 

Информационно-
аналитическая 

Организационно-
управленческая и 
предпринима-

тельская 

Производственная  

Компоненты 
готовности 

Рефлексивный Субъектный Технологический  

К
ом

пе
те
нт

но
ст
ны

й 
по

дх
од

 
(п
ок

аз
ат
ел

и 
ко

м
по

не
нт

ов
  
го

то
вн

ос
ти

) 

- Способность к ана-
лизу профессио-
нальных ситуаций. 
- Способность ана-
лизировать финан-
совую отчетность и 
принимать обосно-
ванные инвестици-
онные, кредитные и 
финансовые реше-
ния. 
- Способность к про-
гнозированию. 
- Способность к 
оценке результата 
деятельности. 
- Способность про-
водить анализ ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, ис-
пользовать его ре-
зультаты для приня-
тия управленческих 
решений. 

- Способность к 
управлению про-
изводственными 
системами. 
- Способность ко-
ординировать ра-
боту техническо-
го и производ-
ственного персо-
нала.  
- Способность 
проявлять реши-
тельность и нести 
ответственность 
за принятие ре-
шений. 
- Способность 
управлять собой. 
- Способность со-
здавать команду. 
 

-Способность к про-
ектно-конструктор-
ской деятельности. 
-Способность участ-
вовать в постановке 
целей проекта. 
-Способность осва-
ивать и применять 
современные методы 
организации и управ-
ления произ-
водствами. 
-Способность участ-
вовать в разработке 
проектов модерни-
зации действующих 
производств, созда-
нию новых. 
-Способность про-
водить организаци-
онно-плановые рас-
четы по созданию и 
реорганизации про-
изводственных 
участков произ-
водства. 

Особенность 
деятельности 

Тактика предвидения 
событий и тенденций 

Тактика органи-
зации персонала 

и процессов 

Тактика 
инжиниринга 

 
Рис. 1.8. Структура готовности к профессиональной деятельности 

менеджеров производственной сферы 
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Способности тактики предвидения событий и тенденций будут 

являться содержанием рефлексивного компонента готовности, а 

именно способности: к анализу профессиональных ситуаций; анали-

зировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инве-

стиционные, кредитные и финансовые решения; к прогнозированию; 

к оценке результата; проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений. Рефлексия, рассматриваемая в качестве средства получения 

нового знания, понимания, способов действий, переосмысления це-

лостного опыта, является основой управления руководителем своим 

поведением и условиями успешной управленческой деятельности. В 

процессе рефлексии деятельности субъект оценивает степень неопре-

делённости, опасности и выбирает критерии принятия решения о том, 

следует ему действовать или отложить и отказаться от него. Следова-

тельно, ситуация выбора, риска, ответственности усиливает рефлек-

сивные потенции человека, не востребованные в традиционной си-

стеме, которые оценивают действие как завершенное по достигнуто-

му результату. Ситуация диалога, связанная с поиском и попытками 

осмысления различных альтернатив, ставит в рефлексирующую по-

зицию. Менеджер производственной сферы должен быть готов к 

принятию рискованных управленческих решений, поэтому должен 

обладать способностями к прогнозированию, анализу, рискам. 

Тактика организации персонала и процессов ориентирована на 

субъекта и предполагает развитие следующих способностей: управ-

лять производственными системами; координировать работу техни-

ческого и производственного персонала; проявлять решительность и 

нести ответственность за принятие решений; управлять собой и со-

здавать команду. «Субъект» в словаре иностранных слов рассматри-

вается как человек, познающий объект и воздействующий на него в 

своей практической деятельности [61,586]. В словаре С.И. Ожегова 

около пяти определений понятия «субъект», которые сводятся к од-

ному − это человек, познающий и действующий [56,777]. Концепция, 

рассматривающая субъекта, была разработана С.Л. Рубинштейном, 
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отметившим особую роль и место человека в мире. Субъектный ком-

понент готовности центрируется на диалоге, формах сотрудничества 

в производственном процессе и требует способностей вести себя 

независимо от непосредственно воздействующих обстоятельств, ру-

ководствуясь сознательно поставленным целям для достижения эф-

фекта процесса.  

Способности, отвечающие за применение тактики инжиниринга 

(к проектно-конструкторской деятельности; участвовать в постановке 

целей проекта; осваивать и применять современные методы органи-

зации и управления производствами; участвовать в разработке проек-

тов модернизации действующих производств, созданию новых; про-

водить организационно-плановые расчеты по созданию и реорганиза-

ции производственных участков производства) будут соответствовать 

технологическому компоненту готовности. 

Так как кардинальные изменения в производстве продукции 

ожидается в результате разработок, которые ведутся в области высо-

ких технологий, необходимо отслеживать процесс развития техноло-

гий для своевременного внедрения  их и отказа от устаревшей техно-

логии. Важно не задержаться с началом технологического обновле-

ния и долго использовать когда-то передовую технологию. Задачей 

менеджера производственной сферы, согласно содержанию техноло-

гического компонента, становится выявление физических, механиче-

ских, химических закономерностей с целью определения и использо-

вания эффективных и экономичных производственных процессов в 

производственных системах, требующих наименьших затрат времени 

и материальных ресурсов. 

Таким образом, результатом подготовки менеджеров производ-

ственной сферы является их готовность к профессиональной деятель-

ности, представляющая собой интегративное свойство личности, спо-

собствующее принятию управленческого решения, обусловленное 

спецификой и особенностью деятельности и представленное рефлек-

сивным, субъектным и технологическим компонентами, содержание 
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которых представляют управленческие, производственные, экономи-

ческие компетенции.  

 

1.5. Система формирования готовности к профессиональной 

деятельности  менеджеров производственной сферы 

 

В качестве методологического подхода, применяемого к разра-

ботке системы формирования готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы, нами был выбран 

системно-структурный подход (Л.И. Анциферова, Н.В. Кузьмина, 

В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др.). Каждый исследователь выделяет 

различные определения понятия «система», акцентируясь на одном 

или нескольких признаках. В данной книге используем определение 

В.Н. Садовского и под системой будем понимать упорядоченное 

множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих 

единое целое [51]. 

Целью системы является формирование готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы. В соот-

ветствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 

определить структуру системы формирования готовности к профес-

сиональной деятельности менеджеров производственной сферы; 

отобрать содержание и методы, способствующие формированию го-

товности, и апробировать их.  

Разработанная нами система формирования готовности 

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы является педагогической системой, так как обладает признака-

ми данной системы: способствует достижению цели по формирова-

нию готовности менеджеров производственной сферы; представляет 

собой совокупность средств и методов педагогического воздействия; 

способствует развитию компонентов готовности к профессиональной 

деятельности; служит основой построения профессиональной дея-

тельности менеджера производственной сферы (С.Я. Батышев, В.И. 

Загвязинский, Н.В. Кузьмина и др.). 
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Для выявления дисциплин, которые могут способствовать разви-

тию показателей компонентов готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы, обратились к рас-

смотрению содержания и методики преподавания базовых дисциплин 

профессионального цикла по направлению подготовки 080200 «Ме-

неджмент». Для  изучения содержания формирования готовности ме-

неджеров производственной сферы к профессиональной деятельно-

сти нами был использован метод контент-анализа текста рабочих 

программ (табл. 1.7). 

Таблица 1.7  

 

Контент-анализ рабочих программ  

по направлению 080200 Менеджмент» (в %) 

Словосмысл 
 

 
Дисциплина 

Ана-
лиз 

Про-
гнози-
рова-
ние 

Приня-
тие ре-
шения 

Орга-
низа-
ция 

Кон-
струи-
рова-
ние 

Проек-
тиро-
вание 

Ре-
сурсное 
обеспе-
чение 

Методы принятия 
управленческих 
решений 

2,61 0,96 10,65 1,23 0 0,01 0,5 

Управление че-
ловеческими ре-
сурсами 

0,2 0,85 2,35 12,3 0 0,03 1,28 

Теория менедж-
мента 

1,23 0,25 9,88 9,56 0 0 0 

Учет и анализ 14,9 0,3 0,23 0,3 0 0,52 0 
Стратегический 
менеджмент 

2,0 5,63 0,67 0,36 0 5,23 1,23 

Финансовый ме-
неджмент 

2,36 0 0,29 1,11 0 0 0 

Маркетинг 1,2 0,22 0 0 0 0 0 
Информационные 
технологии в ме-
неджменте 

5,2 0 0 0 0 0,2 0 

Корпоративная 
социальная от-
ветственность 

0 0 0,23 0,83 0 0 0 

 

Контент-анализ рабочих программ учебных дисциплин показал, 

что их содержание требует дополнения с целью формирования готов-
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ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы как результативной характеристики их профессиональной 

подготовки в вузе.  

При проведении контент-анализа предполагали, что для готовно-

сти к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы есть резервы в каждой учебной дисциплине. Однако анализ 

показал, что дисциплина «Методы принятия управленческого реше-

ния» обеспечивают развитие в основном рефлексивного и субъектно-

го компонентов, так как ставится цель сформировать умение исполь-

зовать современные методы и приемы разработки и принятия управ-

ленческих решений, а задачами − теоретическое освоение знаний в 

области разработки и принятия управленческих решений, знаний 

о законах, правилах и процедурах в изучаемой области, а также полу-

чение знаний о принятии управленческого решения в зарубежных ор-

ганизациях и определение возможности использования таких знаний 

для работы на предприятиях российского образца. Содержание дис-

циплины в целом направлено на понимание механизмов процесса 

принятия управленческого решения, которое бы соответствовало ре-

альной экономической действительности, на развитие способностей к 

информационно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности менеджера производственной сферы.  

Содержание учебной дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» в большей мере способствует формированию субъектно-

го компонента готовности к профессиональной деятельности, так как 

главной задачей является освоение знаний и представлений, приобре-

тение навыков управления человеческими ресурсами (организации 

деятельности персонала и его эффективном использовании). Осваи-

вая учебную дисциплину, студенты учатся анализировать спрос и 

предложение персонала на рынке труда; планировать и прогнозиро-

вать потребности в персонале; подбирать кадры; адаптировать вновь 

прибывших работников; стремиться улучшать качество деятельности 

предприятия; совершенствовать систему мотивации и уровень жизни 

персонала. Все это обеспечивает развитие субъектного компонента 
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готовности к профессиональной деятельности менеджеров производ-

ственной сферы. Таким образом, обе учебные дисциплины («Методы 

принятия управленческих решений» и «Управление человеческими 

ресурсами»), обеспечивая базовый минимум знаний для профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы, не отве-

чают ее специфике. 

В программе учебной дисциплины «Теория менеджмента» часто-

та упоминания словосмыслов технологического компонента равна 

нулю, и основной упор делается на формирование субъектного ком-

понента. Ставятся цели: приобретение обучаемыми  знаний и навы-

ков в области составления управленческих и организационных струк-

тур, кадровой политики; проектирования организационных систем; 

получение практических навыков организаторского мышления и 

умений строить простые и сложные. 

Анализ учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» по-

казал ее возможности для формирования технологического компо-

нента готовности к профессиональной деятельности менеджеров 

производственной сферы.  

Контент-анализ рабочих программ учебных дисциплин «Финан-

совый менеджмент», «Маркетинг», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Корпоративная социальная ответственность» пока-

зал незначительные возможности для формирования рефлексивного и 

субъектного компонентов готовности и отсутствие условий для раз-

вития показателей  технологического компонента.  

Целью учебной дисциплины «Учет и анализ» является развитие 

способностей: анализировать взаимосвязи между стратегиями орга-

низаций с целью подготовки альтернативных, реалистичных управ-

ленческих решений; применять основные принципы и стандарты фи-

нансового и управленческого учёта, финансового анализа для приня-

тия обоснованных решений. Таким образом, есть условия для форми-

рования рефлексивного компонента готовности к профессиональной 

деятельности менеджеров производственной сферы. Это подтвержда-

ется задачами учебной дисциплины: знать средства программного 
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обеспечения анализа и учета, количественные и качественные методы 

анализа, различные системы учёта и распределения затрат, уметь 

применять основные принципы и стандарты учетов, анализировать 

финансовую отчетность, анализировать себестоимость продукта ме-

дицинского труда, принимать обоснованные управленческие решения 

на основе данных   управленческого учёта и навыками составления 

финансовой отчетности. Однако приходим к выводу, что в полной 

мере ни одна из учебных дисциплин не формирует все компоненты 

готовности к профессиональной деятельности менеджеров производ-

ственной сферы, особенно технологический компонент. 

Хотя словосмыслы не являются точным отражением наименова-

ний компетенций менеджера производственной сферы, контент-

анализ показал, что есть базис для формирования готовности мене-

джеров производственной сферы к профессиональной деятельности в 

области экономики и управления, и практически такой базис отсут-

ствует при подготовке в области производства. Однако формирова-

ние технологического компонента невозможно без сформированно-

сти субъектного и рефлексивного компонентов.  

В ходе моделирования системы нами были выделены элементы: 

целевой, методологический, содержательный, процессуальный 

и результативный. Полагали, что формирование готовности 

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы обусловлено применением средств для развития показателей в 

структуре готовности. Методологический элемент строился на прин-

ципе идентификации, который выражается соотнесением видов дея-

тельности, тактик и стратегий. В основе принципа идентификации 

лежит тождественность, предполагающая равенство. Однако в есте-

ственных условиях такого быть не может и необходимо имитировать 

условия равенства элементов, то есть проводить их идентификацию. 

Содержательный элемент разрабатывался на основе интегрированно-

го подхода, который предполагает взаимодействие всех разделов 

дисциплины, адекватных этапам процесса принятия управленческого 

решения. Построение процессуального элемента основывается на 
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личностно-ориентированном и командном подходах. Личностно-

ориентированный подход необходим в силу того, что студенты имеют 

разный тип восприятия информации, что необходимо учитывать при вы-

боре методов обучения. Разработанная система представлена в прило-

жение 6. 

Исследователи личностно-ориентированного подхода к обуче-

нию концентрируются вокруг проблем, связанных с личностной 

направленностью обучения и образования (Е.В. Бондаревская, М.А. 

Викулина, C.B. Кульневич  и др.). Идеи личностно-ориентированного 

подхода к обучению впервые упоминаются у Дж.Дьюи и К. Роджер-

са. В центр  педагогической системы помещаются обучаемый и его 

учебная деятельность, в результате чего приоритет отдается само-

контролю и самообразованию. Суть личностно-ориентированного 

подхода к обучению заключается: в организации взаимодействия 

субъект-субъектного характера, предполагающего свободу выбора 

обучаемым содержания и методов обучения; в создании условий для 

личностного роста обучаемого; в формировании готовности к уче-

нию; в обеспечении условий для саморегуляции; в изменении пози-

ции педагога. Концепция личностно-ориентированного подхода рас-

сматривается в работах Н.А. Алексеева, В.В. Серикова, И.С. Якиман-

ской, где признается субъективность обучаемых, их опыт, саморегу-

лируемое обучение, ценностно-смысловая направленность. Главные 

ценности в личностно-ориентированном подходе − это саморазвитие, 

самоорганизация и идентификация обучаемых. Э.Ф. Зеер в своих ра-

ботах подчёркивает, что личностно-ориентированный подход к обу-

чению направлен на становление и развитие личности в профессио-

нальной деятельности [22].  

Командный подход (С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, Л. Томсон и 

др.) по выбору методов и форм обучения в системе предполагает ра-

боту обучающихся в команде, нацеленной на длительную продуктив-

ную работу, и тем самым формирование способностей, касающихся 

работы с персоналом. При этом эффективность команды зависит от 

грамотно распределенных функции между ее субъектами, так как, со-
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гласно теории командного подхода все члены команды играют в ней 

определенные роли. 

Таким образом, методы обучения, основанные на личностно-

ориентированном и командном подходах, могут способствовать лич-

ностной активности при решении ситуаций и задач за счет субъект-

субъектного взаимодействия преподавателя и студента. В качестве 

методов обучения исследователи используют ролевые игры, работу в 

группе, кейсы, дискуссии, упражнения на развитие способностей, мо-

делирование. На наш взгляд, наиболее эффективным методом обуче-

ния в процессе формирования готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы являются имитаци-

онно-деятельностные деловые игры, так как в них обучающиеся мо-

гут встретиться с возможными ситуациями в процессе профессио-

нальной деятельности.  
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Глава 2. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

2.1. Сущность понятия «средства формирования готовности  

к профессиональной деятельности» 

 

Усиливающаяся конкуренция на рынке образовательных услуг 

приводит университеты к необходимости подготовки специалистов в 

тесном контакте с работодателями. Для повышения конкурентоспо-

собности вузы переходят из режима традиционного обучения - вос-

производства налаженных программ, учебных планов и образова-

тельных технологий, в режим инновационного обучения и развития. 

Инновационное развитие университета предполагает подготовку спе-

циалистов в соответствии с требованиями работодателей и выработку 

новых идей, технологий, средств подготовки специалистов в соответ-

ствии с практической направленностью их будущей деятельности.  

Подготовка к профессиональной деятельности ведется в педаго-

гическом процессе, то есть специально организованном, целенаправ-

ленном взаимодействии педагога и обучающегося, как системы, 

направленной на формирование готовности к этой деятельности. 

Элементами педагогического процесса являются педагогические тех-

нологии и педагогические условия.  

Педагогическая технология, рассматривается с точки зрения  

(Н.Б. Крылов, Б.Т. Лихачев, С.А. Смирнов) инструмента, оборудова-

ния и технических средств, однако в современном образовательном 

процессе используют определение педагогической технологии (М.В. 

Кларин, Т.Н. Новожилова, К. Стилбер), как системной совокупности 

и порядка функционирования инструментальных, методологических 

и личностных средств, основанных на мастерстве педагога. Понятие 

педагогической технологии весьма многозначно, однако, несмотря на 

разнообразие дефиниций, педагогическая технология рассматривает-

ся большинством как педагогический феномен, который решает три-



 71 

единую задачу: во первых, − помогает педагогу в области овладения 

методологическими и операционными основами педагогического 

процесса, воспитательного процесса и взаимодействия; во вторых, – 

передает знания и опыт обучающимся; в третьих, – оказывает по-

мощь в индивидуально-личностном самосовершенствовании педагога 

и обучаемого. Понятие «педагогическая технология» не является ос-

новным в традиционной педагогике на сегодняшний день. Например, 

педагогическая технология в документах ЮНЕСКО рассматривается 

как системный метод создания, определения и применения, как про-

цесс преподавания и усвоения знаний, с учетом технических и люд-

ских ресурсов. И задачей системного метода является в данном слу-

чае оптимизация форм образования. Таким образом, педагогическая 

технология, с одной стороны − это совокупность методов, способов и 

средств изменения, обработки, представления учебной информации, с 

другой стороны − это наука о способах воздействия в педагогическом 

процессе. Таким образом, педагогическая технология – это система со 

структурными составляющими: цели обучения, задачи обучения, 

средства и методы педагогического воздействия, содержание обуче-

ния, организация учебного процесса, педагог, студент, результат дея-

тельности.  

Одной из составляющих педагогической технологии являются 

средства педагогического воздействия. Среди исследователей не 

наблюдается единого мнения относительно дефиниций средств педа-

гогического воздействия. Например, термин «средство», с точки зре-

ния Л.С. Выготского - это «язык, различные формы нумерации и 

счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая сим-

волика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, 

чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.» [15,103]. С педагоги-

ческой точки зрения, средства – это «источники получения знаний, 

формирования умений» [46,53]. Также под средствами педагогиче-

ского воздействия понимают дидактические средства (А.В. Горбачев, 

О.Ю. Калмыкова, И.В. Никулина, В.А. Сластенин и др.): способы 
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возможной организации познавательной деятельности обучаемых 

(Ю.К. Бабанский); учебники, наглядные пособия, учебно-

методические пособия, словари, справочники, карты, чертежи, гра-

фики, лабораторное оборудование и наглядные материалы; учебные 

пособия и другие печатные текстовые средства; простые визуальные 

средства (оригинальные предметы, модели, таблицы, картины, чер-

тежи, диаграммы, карты); механические визуальные средства; 

аудиальные средства, аудиовизуальные средства, программные и ма-

шинные средства, которые автоматизируют процессы обучения (Е.Н. 

Соловова).  

В данном исследовании под средством формирования готовности 

к профессиональной деятельности менеджера производственной бу-

дем понимать комплекс форм, методов, содержания обучения, соот-

ветствующих специфике и особенности деятельности менеджера 

производственной сферы. Результатом реализации средств формиро-

вания готовности к профессиональной деятельности менеджеров 

производственной сферы должна стать результативная характеристи-

ка, выраженная способностями (компетенциями). 

Анализ диссертационных исследований, посвященных подготов-

ке менеджеров различных специальностей и направлений, показал, 

что чаще всего в качестве средства применяются: иностранный язык 

(Е.А. Мелехина,  Н.А. Сигачева, О.Н. Трофимова, М.А. Хусаинова и 

др.); компьютерные технологии, Интернет-технологии, информаци-

онные средства (С.П. Борисова, Е.Г. Михалкина, Ю.А. Орлова, А.Н. 

Соколов, С.Е. Цветкова, Л.И. Якобчук и др.); способы самообразова-

ния (Д.В. Криницын, Л.В. Цыганова и др.). Однако нами не обнару-

жены исследования, посвященные средствам подготовки к професси-

ональной деятельности менеджеров производственной сферы.  

Так как отсутствуют научные исследования и разработки, посвя-

щенные средствам формирования готовности к профессиональной 

деятельности менеджеров производственной сферы, то при выявле-

нии средств мы основывались на исследованиях, посвященных мене-

джерам других специальностей, выявляя наиболее оптимальные и 



 73 

адекватных специфике и особенности профессиональной деятельно-

сти менеджера производственной сферы.  

Например, Е.А. Соколова при исследовании проблемы формиро-

вания лидерских качеств студентов − будущих менеджеров государ-

ственного и муниципального управления обосновывает значимость 

иностранного языка, который имеет ярко выраженный коммуника-

тивный характер и служит средством общения, а одним из видом дея-

тельности менеджера является общение с людьми.  

Иностранный язык как средство формирования профессиональ-

но-значимых качеств у будущих менеджеров рассмотрен в работе 

О.Н. Трофимовой. Обоснованием использования иностранного языка 

как средства было доказательство необходимости менеджеру в про-

фессиональной деятельности профессионально значимых качеств, 

одно из которых − это общение с людьми.  

М.А. Хусаинова также рассматривает взаимные процессы про-

фессионального обучения и формирования личности менеджера 

средствами иностранного языка. Автор отмечает, что основным ви-

дом профессиональной деятельности менеджера является профессио-

нальное межличностное общение, предполагающее развитое лате-

ральное мышление.  В исследовании было замечено, что нарушается 

принцип фундаментальности профессиональной подготовки мене-

джеров и ориентированность иностранного языка на готовность к 

диалогу. М.А. Хусаинова расширила функции иностранного языка до 

развития коммуникативной компетенции, становления профессио-

нальной позиции менеджера. Таким образом, иностранный язык слу-

жит средством формирования готовности к общению, не затрагивая 

другие функции менеджера. Соответственно, данное средство фор-

мирования готовности к профессиональной деятельности менеджера 

производственной сферы будет недостаточно, так как специфика и 

особенности предполагают наличие нескольких видов деятельности.  

Широко распространены при подготовке менеджеров средства 

информационных технологий. Авторы (Г.С. Агабаян, С.П. Борисова, 

Е.Г. Михалкина, Ю.А. Орлова, А.Н. Соколов, С.Е. Цветкова, Л.И. 



 74 

Якобчук и др.) исходят из того, что научно-технический прогресс 

требует их использования в своей профессиональной деятельности 

менеджером информационных технологий.  

С.П. Борисова в своем исследовании при подготовке студентов 

− будущих экономистов к профессиональной деятельности применяет 

средства электронного обучения, интерактивные методы обучения 

адекватно компетентностному подходу. Студентам необходима под-

готовка к профессиональной деятельности  в условиях развивающей-

ся информатизации общества, и тогда средствами достижения готов-

ности к профессиональной деятельности выступают средства элек-

тронного обучения. 

Формируется  готовность к использованию информационных 

технологий, электронных средств в профессиональной деятельности 

будущего менеджера (Г.С. Агабаян), поскольку в обществе повыша-

ется функциональное значение информационной культуры личности, 

замечается увеличение объемов информации и информационных 

коммуникаций, развитие информационных технологий и информаци-

онной техники, происходит гуманитаризация социальной и обще-

ственной жизни. Исследователь (Г.С. Агабаян)  отмечает, что в таких 

развивающихся и изменяющихся условиях существования будущего 

специалиста необходим научный анализ проблем и противоречий, 

связанных с формированием профессиональной готовности менедже-

ров в сфере государственного и муниципального управления. В ре-

зультате исследования  Г.С. Агабаян выделяются показатели, которые 

указывают на уровень сформированности готовности студентов бу-

дущих менеджеров государственной и муниципальной сферы к ис-

пользованию в своей профессиональной деятельности информацион-

ных технологий. Однако электронные средства и средства информа-

ционных технологий также не полностью охватывают профессио-

нальную деятельность менеджера производственной сферы. Необхо-

дима разработка дополнительной учебной дисциплины. Учебная дис-

циплина выступает средством формирования готовности в работах 

О.А. Кузнецовой, Н.М. Горяйновой и других.  
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При исследовании вопроса формирования управленческой компе-

тенции у студентов специальности «Управление качеством» отмечает-

ся, что в период организационного и технологического развития эко-

номики, а также стабильного совершенствования методов и принципов 

производства и управления, к кадрам предъявляют требования соглас-

но изменениям в сфере экономики. Работодатели отдают предпочтение 

креативным, активным людям, владеющим передовыми знаниями о 

технологиях, способным применить свои знания на практике. Особо 

ценится способность обеспечивать высокое качество продукции, быст-

ро меняющейся по своим свойствам и характеристикам и более слож-

ной технологически; удерживать низкую себестоимость изделий без 

потери на качестве продукции путём постоянного совершенствования 

методов и принципов производства; стремление к расширению и со-

вершенствованию своих знаний; способность к самообразованию. Ав-

тор отмечает, что в России на сегодняшний день прослеживается 

большая потребность в квалифицированных специалистах по управле-

нию качеством, которые обладают компетенциями в области инжини-

ринга и менеджмента качества. Исследователи рассматривают управ-

ленческую компетентность с позиции, сформированной в процессе 

обучения и самообразования системы управленческих компетенций, 

влияющих на качество решения учебных и профессиональных задач. 

Предполагается, что содержание формирования управленческой ком-

петентности реализуется через междисциплинарные модульные ком-

плексы, разрабатываемые на основе интеграции дисциплин для каждо-

го семестра. Такая интеграция должна осуществляться поэтапно. Фор-

мируемые компетенции и их взаимосвязь должны проходить через все 

интегрируемые дисциплины, определяя системообразующую основу 

управленческой подготовки на уровне горизонтальных и вертикальных 

междисциплинарных связей. Особенность авторского средства форми-

рования готовности к профессиональной деятельности заключается в 

модульных междисциплинарных комплексах. 

Однако рассматривать дисциплину в качестве средства формиро-

вания готовности к профессиональной деятельности менеджера произ-
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водственной сферы нельзя в полной мере, так как учебные дисциплины 

предполагают формирование способностей только на основе государ-

ственного стандарта, а в нашем исследовании формируются дополни-

тельные способности (компетенции), требуемые работодателями. 

Большое значение при изучении средств обучения придается их 

функциям. Исследователи (В.П. Беспалько, Т.С. Назарова, В.Я. Пла-

тов, Е.С. Полат, Э.Г. Скибицкий и др.) выделяют следующие функ-

ции: наглядность, адаптивность, компенсаторность, адекватность, мо-

тивационность, инструментальность и интегративность. Понятиям 

интеграции и интегративности в настоящее время уделяется большое 

внимание, так как процессы интеграции осуществляются во всех сфе-

рах жизнедеятельности, образования и науки. Интегрированный под-

ход к подготовке специалистов в вузе (В.В. Левченко) предполагает 

переструктурирование содержания учебных дисциплин в рамках дей-

ствующей основной образовательной программы и федерального 

государственного  образовательного стандарта [36]. Интеграция 

предполагает объединение целей, методов и результатов в одно целое 

для решения определенной задачи дисциплин. В работах М.Н. Беру-

лавы выделяются три уровня интеграции содержания образования: 

уровень целостности, уровень дидактического синтеза и уровень 

междисциплинарных связей [10].  

Интеграция – это процесс  становления определённой целостно-

сти, в котором происходит рост интенсивности взаимодействия син-

тезируемых компонентов. Одним из принципов интеграции является 

метапредметность как способ формирования теоретического мышле-

ния и универсальных способов деятельности. Метапредметность поз-

воляет обеспечить переход от существующей практики дробления 

знаний на предметы к целостному восприятию профессиональной де-

ятельности. Компетенции, как показатели готовности к профессио-

нальной деятельности менеджера производственной сферы являются 

метапредметными, так как выходят за рамки учебных дисциплин. 

Интеграция в образовании, производстве и экономике делает необхо-

димым ее использование в определении подходов к выбору средств 
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формирования готовности к профессиональной деятельности мене-

джера производственной сферы.  

 

2.2. Интегрированный курс как средство формирования  

готовности к профессиональной деятельности 

 

Исследователь Н.М. Шмидт, изучая вопрос педагогических 

средств профессионального обучения в вузе будущих менеджеров 

государственного и муниципального управления, представляет инте-

грированный курс, в виде систематически изложенного учебного ма-

териала, обеспечивающего целостность компонентов готовности к 

профессиональной деятельности. Интегрированные курсы для  под-

готовки менеджеров государственного и муниципального управления 

представлены в исследованиях Э.Г. Скибицкого и И.Э. Толстовой. Их 

построение базируется на принципах: системности (обучение в опре-

деленной системе); синхронности (пробуждение активности обучаю-

щегося); модульности (выделение блоков в системе обучения); про-

блемности; вариативности (возможность изменения курса в процессе 

обучения); паритетности (создание положительного психологическо-

го климата) и профессиональной направленности (специфика и осо-

бенности) [52]. На идее взаимосвязанных принципов и их взаимообу-

словленности проектируется внутреннее содержание интегрирован-

ного курса, суть которого заключается в осуществлении интегриро-

ванного подхода к обучению в ходе профессиональной подготовки. В 

процессе реализации интегрированного курса достигается макси-

мальный эффект − формируется готовность к профессиональной дея-

тельности. Для реализации интегрированного учебного курса необхо-

димо использовать комплекс инструментов.  

Интегрированный курс обучения как средство формирования го-

товности рассматривается в работах О. Н. Берешвили, В.В. Левченко, 

Э.Г. Скибицкого, И.Э. Толстовой, Н.М. Шмидт, где отмечаются его 

основные функции: координирующая (согласование информации по 

содержанию компонентов готовности); формирующая (развитие спо-



 78 

собности к профессиональной деятельности); системообразующая 

(создающая систему научных знаний); интеллектуальная (развитие 

интереса к знаниям и увлеченности процессом получения профессио-

нальных способностей путем решения практических задач); кон-

трольно-коррекционная (обеспечение мониторинга результатов учеб-

ной деятельности и ее последующая корректировка); наглядная (ра-

бота с современными программными средствами и практико-

ориентированными методами обучения). В качестве основных требо-

ваний к отбору методов обучения примем следующее: соответствие 

целям обучения, комплексность, преемственность разделов и практи-

ко-ориентированная направленность, имитация профессиональной 

деятельности менеджера производственной сферы.  

Преимущества интегрированного курса: взаимодействие педаго-

гических технологий и дидактических средств; возможность измене-

ния и адаптирования к любой системе формирования готовности к 

профессиональной деятельности; соответствие содержательного эле-

мента интегрированного курса специфике и особенностям професси-

ональной деятельности; возможность обучать студентов с учетом по-

лученных и получаемых знаний, базовых общекультурных и профес-

сиональных компетенций, требований социума и времени.  

Совокупность средств формирования готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы с учетом 

ее специфики и особенности представляется дидактическим синтезом 

содержания интегрированной учебной дисциплины, который обеспе-

чивает целостность его восприятия студентами-менеджерами произ-

водственной сферы.  

Для изучения содержания формирования готовности к професси-

ональной деятельности менеджеров производственной сферы нами 

был использован метод контент-анализа общекультурных и профес-

сиональных компетенций, всего 72 компетенции в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности Федерального государственно-

го образовательного стандарта по направлению «Менеджмент» 

080200. Так как предметом нашего исследования являются средства 
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формирования готовности к профессиональной деятельности мене-

джеров производственной сферы, в качестве единиц анализа для каж-

дого компонента готовности были взяты словосмыслы, отвечающие 

специфике профессиональной деятельности и основанные на генезисе 

становления профессии менеджер производственной сферы: для ре-

флексивного компонента готовности – «анализ» и «прогнозирова-

ние»; для субъектного компонента готовности – «принятие решения» 

и «организация»; для технологического компонента готовности – 

«конструирование», «проектирование» и «ресурсное обеспечение» 

(табл.2.1).  

Таблица 2.1 

 

Контент-анализ компетенций ФГОС по направлению «Менеджмент» 

(в %) 

Компонент готовности Словосмысл Встречаемость  

Рефлексивный 

Анализ 15,3 

Прогнозирование 1,4 

 Итого 16,7 

Субъектный 

Принятие решения 9,7 

Организация 8,3 

 Итого 18,0 

Технологический 

Конструирование 0 

Проектирование 4,1 

Ресурсное обеспечение 2,8 

 Итого 6,9 

 

При проведении контент-анализа нами подсчитывалась встреча-

емость единиц измерения в тексте. Таким образом, контент-анализ 

показал, что есть базис для формирования готовности менеджеров 

производственной сферы к профессиональной деятельности в обла-

сти экономики и управления, и практически такой базис отсутствует 

при подготовке в области производства. Однако развитие технологи-

ческого компонента обусловлено сформированностью субъектного и 

рефлексивного компонентов. 
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 В современных педагогических исследованиях (В.И. Андреева,  

Н.В. Ипполитова, М.В. Зверевой, Б.В. Куприянова, А. Я. Найн, Н.С. 

Стерхова), связанных с совершенствованием функционирования пе-

дагогических систем и повышением эффективности педагогического 

процесса, выделены педагогические условия, обеспечивающих 

успешность осуществляемого процесса педагогической деятельности. 

Педагогические условия мы рассматриваем  как источник воз-

никновения самого процесса формирования готовности к профессио-

нальной деятельности; как «потенциальную атмосферу» обучения 

менеджеров производственной сферы (рис. 2.1).  

 

Комплекс 
  
Среда  
применения 

Педагогическое условие - обес-
печение формирования мотива 

учебной деятельности  
(«хочу делать») 

Средства формирования 
готовности 

(«могу делать») 

Образователь-
ная среда 

Взаимодействие между участни-
ками педагогического процесса 

Рабочая программа  
и учебное пособие  

Материально-
пространствен-

ная среда 

Использование инновационных 
технологий,  посещение пред-
приятия будущей профессио-

нальной деятельности 

Программные средства, 
практика на предприятии  

 
Рис. 2.1. Комплекс условий и средств формирования готовности  

к профессиональной деятельности менеджеров производственной сферы 

 

Таким образом, специально создаваемые педагогические условия 

способствуют регулированию процесса обучения, его логической 

стройности и целенаправленности, а также прогнозированию даль-

нейшего направления совершенствования процесса обучения. В 

нашем исследовании мы опираемся на определение, данное А.Я. 

Найном: под педагогическими условиями понимается совокупность 

элементов, состоящих из реальных возможностей, форм и методов, 

материально-пространственной среды и педагогических приёмов, 

направленных на решение поставленных задач в процессе обучения 

[41]. На рис. 2.2 представлен алгоритм применения интегрированной 

учебной дисциплины для  формирования  готовности менеджеров 
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производственной сферы к профессиональной деятельности с точки 

зрения процессного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2.2. Алгоритм применения интегрированной учебной дисциплины в 
процессе формирования готовности менеджеров производственной сферы  

к профессиональной деятельности 

 

В педагогической литературе дается классификация условий, 

способствующих активизации учебной деятельности и разработке си-

стем эффективного управления ею:  

1) условия, в которых доминирует цель, – обеспечение формиро-

вания мотива учебной деятельности;  

2) условия, целью которых является обеспечение успеха форми-

рования знаний и умений на основе управления процессом обучения; 

Вход Выход 

Нет Да 

Педагогические  
условия 

Процесс формирования 
готовности к профес-

сиональной  

деятельности 

Средства формиро-
вания готовности  

 

Готов? 

Менеджер про-
изводственной 
сферы (обучае-

мый) 

Готовность мене-
джера производ-
ственной сферы к 
профессиональной 

деятельности 

Оценка показателей го-
товности на основе само-
определения и компе-

тентностными судьями 
Изменение мето-
дов и форм освое-
ния содержания 
интегрированной 
учебной дисци-

плины 
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3) условия, в которых основное – это включение каждой личности 

(индивида) в активное обучение (мотив обучения).  

Согласно толковому словарю условие, – это обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит [19]. Различают объективные и образо-

вательные условия. Объективные условия связаны с причинами, про-

тиворечиями и основаниями развития. Они в большей степени будут 

обеспечивать эффективность профессионального обучения будущих 

менеджеров производственной сферы. В данном исследовании под 

объективными условиями понимаем интеграцию «экономика-

производство-образование». Образовательные условия - внутренние 

условия, которые отражают объективную закономерность возникно-

вения и результативности развития обучающихся, без которых подго-

товка к профессиональной деятельности не может осуществляться 

в полной степени. Образовательные условия включают в себя мето-

дологический аспект, выражающийся содержанием, формами, мето-

дами и иными средствами педагогического процесса профессиональ-

ной подготовки.  

В исследовании понятия «педагогические условия» ученые  

(Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова)  выделяют положение, согласно 

которому они представляют собой совокупность возможностей обра-

зовательной среды и материально-пространственной среды, где обра-

зовательная среда включает в себя меры воздействия и взаимодей-

ствия субъектов педагогического процесса, а материально-

пространственная среда представлена оборудованием и природно-

пространственным окружением [25]. К педагогическим условиям мы 

относим характер заказа потенциальных работодателей на качество 

подготовки выпускников вуза, обусловленное разработкой и внедре-

нием в учебный процесс интегрированного содержания, соответ-

ственно этапам принятия управленческого решения и компонентам 

готовности менеджеров производственной сферы к профессиональ-

ной деятельности.  
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В качестве средства формирования готовности к профессиональ-

ной деятельности менеджеров производственной сферы была разра-

ботана интегрированная учебная дисциплина «Основы управления 

производственными системами», которая учитывает специфику и 

особенность деятельности менеджеров производственной сферы. Со-

держание дисциплины отражено в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

 

Содержание интегрированной учебной дисциплины 

«Основы управления производственными системами» 

Виды де-
ятельно-

сти 

Исполь-
зуемая 
тактика 

Разделы 
интегрированной учебной 

дисциплины  

Показатели 
готовности  

(результативный элемент системы) 

1 2 3 4 

И
нф

ор
м
ац

ио
нн

о-
ан

ал
ит

ич
ес

ка
я 

Т
ак

ти
ка

 

пр
ед

ви
де

ни
я 
со

бы
ти

й 
и 
те
нд

ен
ци

й 

Раздел 1. Прогнозирование развития производственных ком-
плексов 

Тема 1.1.Экономика и 
анализ производственных 
систем 

- Способность к анализу про-
фессиональных ситуаций 
- Способность анализировать фи-
нансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения 

Тема 1.2. Прогнозирова-
ние развития  производ-
ственных комплексов 

- Способность к прогнозированию 

Тема 1.3. Управление эко-
номическими и производ-
ственными рисками 

- Способность к оценке результата 
деятельности 
- Способность проводить анализ 
рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для 
принятия управленческих решений 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

уп
ра

вл
ен

че
ск

ая
 

Т
ак

ти
ка

 о
рг

ан
из

ац
ии

 п
ер

со
на

ла
 

и 
пр

оц
ес

со
в 

Раздел 2. Основы управления производственными системами 

Тема 2.1. Управление 
производственными си-
стемами: основные по-
нятия 

- Способность к управлению произ-
водственными системами 

Тема 2.2. Организация и 
координация работы пер-
сонала 

- Способность координировать ра-
боту технического и произ-
водственного персонала 
- Способность управлять собой 
- Способность создавать команду 

Тема 2.3. Цели произ-
водственной системы  

- Способность проявлять реши-
тельность и нести ответственность 
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за принятие решений 

Окончание табл. 2.2. 

1 2 3 4 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 

Т
ак

ти
ка

 и
нж

ин
ир

ин
га

 

Раздел 3. Проектно-конструкторская деятельность 

Тема 3.1. Основы про-
ектно-конструкторской 
деятельности 
Тема 3.2. Разработка и 
внедрение нового про-
дукта 
Тема 3.5. Информацион-
ные технологии в про-
ектно-конструкторской 
деятельности 

- Способность к проектно-
конструкторской деятельности 
 

Тема 3.3. Проектирование 
операций 
Тема 3.4. Производ-
ственный цикл и про-
изводственная мощность 
Тема 3.6. Реорганизация 
производства 

- Способность участвовать в по-
становке целей проекта 
- Способность осваивать и приме-
нять современные методы органи-
зации и управления производствами 
- Способность участвовать в разра-
ботке проектов модернизации дей-
ствующих производств, созданию 
новых 

Тема 3.7. Организация ра-
ционального исполь-
зования ресурсов 
Тема 3.8. Транспортно-
складское обслуживание 
производства 
Тема 3.9. Стандартизация 
и сертификация техноло-
гических процессов 

- Способность проводить орга-
низационно-плановые расчеты по 
созданию и реорганизации произ-
водственных участков производств 

 

При изучении раздела «Прогнозирование развития производ-

ственных комплексов» формируются способности, позволяющие 

качественно выполнять информационного-аналитическую деятель-

ность: способности, связанные с прогнозированием и анализом 

рисков, с оценкой результатов деятельности в виде управленческо-

го решения.  

При изучении раздела «Основы управления производственны-

ми системами» формируются способности для выполнения органи-

зационно-управленческого вида деятельности, в частности, способ-
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ности, связанные с созданием эффективных команд, члены которой 

хорошо скоординированы и нацелены на решение производствен-

ных проблем.  

При изучении раздела «Проектно-конструкторская деятель-

ность» формируются способности к проектно-конструкторской дея-

тельности с помощью программных продуктов проектирования и 

конструирования нового продукта, исследования технологических 

ситуаций, способов реорганизации производства.  

При изучении разделов интегрированной учебной дисциплины 

соблюдается их порядок, так как формирование компонентов го-

товности к профессиональной деятельности менеджеров производ-

ственной сферы должно соответствовать этапам процесса принятия 

управленческого решения.  

В связи с этим результативный элемент системы формирования 

готовности к профессиональной деятельности представлен нами с по-

зиций компетентностного подхода (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, В.В. 

Краевский,  А.К. Маркова, Е.Н. Руднева, Ю.Г. Татура, А.В. Хутор-

ской и др.) и деятельностного подходов (С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фрид-

ман, Д.Б. Эльконин и др.).  

Сформулированная в конце ХХ века идея компетенций требует 

учета социальных и личностных запросов обучаемого. Принято счи-

тать, что основой данного подходя является сформированность зна-

ний, умений и навыков в виде компетенций, которые понадобятся 

менеджеру в процессе его профессиональной деятельности. Эволю-

ция компетентностного подхода сформировала ряд ключевых и базо-

вых компетенций, необходимых для продуктивной деятельности в 

профессиональных сообществах. Компетентностный подход − это 

постепенная переориентация основополагающей образовательной па-

радигмы с преимущественной трансляцией знаний и  формирования 

навыков на создание условий для овладения рядом базовых или клю-

чевых компетенций, означающих возможность адаптации выпускни-

ка к социальной сфере и успешной профессиональной деятельности.  
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Все компетенции формируются и проявляются в процессе про-

фессиональной и учебной деятельности, в том числе, и самостоятель-

ной деятельности. В рамках деятельностного подхода результаты 

обучения должны быть прямо связаны с направлениями личностного 

развития и представлены в деятельностной форме.  

Результативный элемент системы формирования готовности 

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы в процессе обучения в вузе ориентирует на доказательство 

обусловленности качества принятия управленческого решения от 

развития способностей (приложение 6).  

Выбор педагогической технологий обучения в системе професси-

ональной подготовки менеджеров производственной сферы зависит 

от ее практической направленности. На наш взгляд, такую практиче-

скую направленность могут создать имитационные методы обучения, 

которые подразделяются на игровые имитационные и неигровые ими-

тационные методы [54].  

В свою очередь одними из разновидностей игровых имитацион-

ных методов является деловая игра, которая представляет собой ими-

тационное моделирование реальных систем, процессов и предприя-

тий. Отличие деловой игры от других методов в том, что она дает 

возможность участникам вести предполагаемую профессиональную 

деятельность в течение некоторого периода в предлагаемой произ-

водственной ситуации и приобрести опыт профессиональной дея-

тельности в новых или изменяющихся условиях. Деловую игру мы 

выбрали, прежде всего, для выработки целостного представления о 

профессиональной деятельности обучаемых – будущих менеджеров 

производственной сферы; для приобретения проблемно-поискового 

опыта, необходимого для принятия управленческого решения. В ин-

тегрированной учебной дисциплине используются деловые игры, со-

гласно этапам процесса принятия управленческого решения. Первый 

этап – деловая игра «СТРАПЛАН», второй − «СИПРОМ», третий − 

«ОРГПРО» (табл.2.3).  
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Таблица  2.3 

 

Игровой имитационный метод 

 для формирования компонентов готовности к  

профессиональной деятельности менеджеров производственной сферы  

(деловая игра) 
 

Д
ел

ов
ая

 
иг

ра
 

К
ом

по
-

не
нт

ы
 

го
то

в-
но

ст
и Формируемые 

способности 

«
С
Т
Р
А
П
Л
А
Н

»
 

Р
еф

ле
кс

ив
ны

й - Способность анализировать финансовую отчет-
ность и принимать обоснованные инвестиционные, 
кредитные и финансовые решения; 
- Способность проводить анализ рыночных и специ-
фических рисков, использовать его результаты для 
принятия управленческих решений 

«
С
И
П
РО

М
»
 

С
уб

ъе
кт

ны
й 

- Способность к управлению производственными 
системами; 
- Способность координировать работу технического 
и производственного персонала 

«
О
Р
Г
П
РО

»
 

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 

- Способность осваивать и применять современные 
методы организации и управления производствами; 
- Способность проводить организационно-плановые 
расчеты по созданию и реорганизации произ-
водственных участков производств; 
- Способность участвовать в постановке  
целей проекта; 
- Способность участвовать в разработке проектов, 
модернизации действующих производств,  
создании новых производств 

 

Комплекс деловых игр, используемых нами в процессе формиро-

вания рефлексивного, субъектного и технологического компонентов 

готовности, направляется на совершенствование деятельности внутри 

производственного предприятия. Деловые игры разработаны А.К. Ка-

занцевым и Л.С. Серовой для имитации управления организацией 

[26], а нами адаптированы для обучения менеджеров производствен-

ной сферы.  
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Деловая игра «ОРГПО» направляется на концептуальное проек-

тирование производства. Целью деловой игры «ОРГПРО» является 

приобретение в процессе обучения менеджером производственной 

сферы знаний из области моделирования процесса поиска альтерна-

тивных вариантов управленческого решения и обоснование этого ре-

шения при создании нового предприятия или производства. В целом 

игра представляет собой концептуальное проектирование предприя-

тия как процесса создания чего-то нового и охватывает всю возмож-

ную совокупность организационных решений, которые обеспечивают 

достижение установленных целей проектируемого предприятия. В 

деловой игре выделяются три функциональные подсистемы, выпол-

няющие имитационные расчеты:  по выбору объектов и масштабов 

производства; по выбору организационно-правовой формы предприя-

тия; по определению территориального расположения предприятия. 

В ходе игры проводятся расчеты по обоснованию объектов и масшта-

бов производства продукции,  что позволяет формировать специаль-

ные способности, проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию и реорганизации производственных участков.  

Деловая игра «СИПРОМ» включает в себя обучение организа-

ции, координации, мотивации и контроля за деятельностью персона-

ла. Деловая игра «СИПРОМ» является инструментом анализа и обос-

нования управленческих решений в области производственного ме-

неджмента на промышленных предприятиях, действующих в услови-

ях реальной конкуренции на рынке. Данная деловая игра позволит 

смоделировать процесс принятия эффективных управленческих ре-

шений для стабильного функционирования производственного пред-

приятия. Обучающиеся в процессе игры «СИПРОМ» осваивают со-

временные методы и инструменты обоснования различных вариантов 

управленческих решений: статистический анализ данных; технико-

экономический и финансовый анализ результатов деятельности пред-

приятия; анализ результатов использования производственных ресур-

сов; методы прогнозирования параметров производственных процес-
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сов; анализ ситуаций общения с персоналом, вариантов создания ор-

ганизационных структур, управления персоналом на расстоянии. 

Деловая игра «СТРАПЛАН» предназначена для закрепления по-

лученных способностей в области анализа, планирования и прогнози-

рования показателей производственной деятельности предприятия с 

учетом возможных рисков.  

Игра «СТРАПЛАН» служит эффективным инструментом анализа 

и обоснования решений в области бережливого управления и иннова-

ционного развития предприятия, а также производственного плани-

рования, проектирования как на уровне производственного предприя-

тия в целом, так и в рамках его отдельных процессов, систем, подраз-

делений или структурных звеньев. В деловой игре обучаемому 

предоставляется выбор того или иного (из четырех возможных) кри-

терия оптимизации производственной программы. Возможно также 

последовательно оптимизировать производственную программу по 

различным  показателям и выбрать наиболее рациональный вариант. 

По результатам отбора показателей годовой производственной про-

граммы осуществляется расчет основных технико-экономических по-

казателей деятельности предприятия.  

Кроме игровых методов в интегрированной учебной дисциплине 

«Основы управления производственными системами» применялись 

наиболее распространенные неигровые методы: кейс-стади (для фор-

мирования способностей рефлексивного компонента) и тренинг (для 

формирования способностей субъектного компонента).  

Метод обучения − кейс (с англ. − случай, ситуация) − это разбор 

ситуации или конкретного случая, включающего в себя постановку 

проблемы. Представленный для анализа случай должен отражать ре-

альную производственную или профессиональную ситуацию. В опи-

сании ситуации должна присутствовать проблема, прямое или кос-

венное затруднение, противоречия, скрытые условия для решения си-

туации обучаемым. Также при работе с кейс-стади требуется владе-

ние предварительным комплексом теоретических знаний для приме-

нения их в практической плоскости решения конкретной ситуации 
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или ряда проблем. Для кейса требуется дополнительная информация 

с целью анализа ситуации. В конечном итоге студенты находят соб-

ственный выход из ситуации или собственные управленческие реше-

ния.  

Кейс-стади для формирования готовности к профессиональной 

деятельности содержит описание реальных экономических ситуаций, 

социальных ситуаций (табл. 2.4.). Под ситуацией будем понимать 

описание какой-либо конкретной реальной обстановки на производ-

стве, например, анализ динамики показателей, составление прогноза 

по ним, возможная оценка результатов в будущем. Студентам пред-

лагались «полевые» и «кресельные» кейс-стади. Например, «поле-

вым» видом являлись ситуации, происходившие на предприятиях 

ОАО «Тяжмаш», ОАО «Пластик», ОАО «СНПЗ», а «кресельным» − 

ситуации предлагаемые ведущими менеджерами производственной 

сферы России в качестве обучающих (приложение 7).  

Таблица 2.4 

 

Неигровой имитационный метод  

для формирования рефлексивного компонента готовности  

к профессиональной деятельности менеджеров  

производственной сферы (кейс-стади) 
 

Характеристика 
Виды 

кейс-стади 

Формируемые 

способности 

Обучаемых  просят проана-

лизировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, 

предложить возможные ва-

рианты управленческого ре-

шения и выбрать лучший из 
них.  

«Полевые», осно-

ванные на реальном 

фактическом мате-

риале,   

«кресельные» 

− вымышленные. 

- Способность к анализу 

профессиональных ситуа-

ций 

- Способность к прогнози-

рованию 

- Способность к оценке ре-

зультата  деятельности  

  

Тренинг (англ. training от train − обучать, воспитывать) – это ме-

тод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, 

навыков и способностей. Тренинг часто используется, если желаемый 

результат − это применение полученных знаний на практике и  полу-
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чение новой информации. Тренинг может рассматриваться с несколь-

ких точек зрения: как тренировка; как форма активного обучения; как 

метод создания оптимальных условий для самораскрытия, обучаемых 

и их самостоятельного поиска альтернативных вариантов решения 

проблем и ситуаций. 

В данной работе под тренингом будем понимать создание усло-

вий для самораскрытия участников. Так как тренинг направляется на 

формирование субъектного компонента, то необходимо применять 

такие тренинги, которые бы имели взаимосвязь с другими компонен-

тами (табл. 2.5). Обязательная взаимосвязь обусловлена интегриро-

ванностью дисциплины.  

Таблица  2.5 

 

Неигровой имитационный метод  

для формирования субъектного компонента готовности  

к профессиональной деятельности менеджеров 

 производственной сферы (тренинг) 
 

Характеристика Виды тренингов Формируемые способности 
1.Установка на работу в 
команде,  на создание, 
изменение  хода событий 

Командный - Способность создавать ко-
манду 
 

2. Познание себя Индивидуальный - Способность управлять со-
бой; 
- Способность проявлять ре-
шительность и нести ответ-
ственность за принятие ре-
шений 

 

В интегрированной учебной дисциплине «Основы управления 

производственными системами» одним из примеров командного тре-

нинга является «Волшебная газета». Целью данного тренинга являет-

ся мотивирование участников к совместной работе, отработка навы-

ков командного взаимодействия, выявление ролей участников коман-

ды и сплочение команды. Игра проводится в несколько этапов. Суть 

первого этапа заключается в расположении всей команды на малень-

кой газете, которая лежит на полу, этап усложняется путем свертыва-
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ния газеты в более ограниченную площадь. Второй этап заключается 

в обсуждении участниками команды принятых решений по располо-

жению и затраченному времени. Третий этап − повторение первого 

этапа с учетом ошибок и обсуждение.  

Примером индивидуального тренинга служит «Зеркало, или что я 

умею делать лучше всего». Каждому студенту выдается индивиду-

альное задание определить, что он умеет делать лучше всего, и опи-

сать ситуации, в которых он должен применить свои профессиональ-

ные свойства. Целью данного тренинга является возможность выяв-

ления сформированных свойств и тех, которые необходимо приобре-

сти для принятия решения в определенной ситуации. Так как данный 

тренинг включает в себя ситуацию на время, то целью является обу-

чение рациональному управленческому решению и управлению со-

бой. Индивидуальные тренинги могут содержать конфликтные ситу-

ации на предприятии.  

В разработанной нами системе комплекс программных продуктов 

обеспечивает развитие способности к проектно-конструкторской дея-

тельности:  

− программа «Компас 3D» предназначена для выполнения маши-

ностроительных, строительных чертежей. Она позволяет создавать 

трехмерные модели деталей и сборок, чертежи и спецификации, про-

ста в освоении и имеет большие возможности для проектирования; 

− программа «CATIА» включает полный цикл разработки изде-

лия, технологической подготовки производства и инженерного ана-

лиза. Она включает в себя новейший инструментарий трёхмерного 

моделирования, имитации простых и сложных технологических про-

цессов, средства анализа и единую подробную базу информации. Си-

стема позволяет эффективно решать все задачи технической подго-

товки производства − от проектирования до выпуска чертежей, мон-

тажных схем, спецификаций и управляющих программ для оборудо-

вания с частичным программным управлением; 
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− программа «SmarTeam» дополняет программу «CATIA» и 

представляет собой платформу интегрированной среды для информа-

ционного обеспечения стадий жизненного цикла продукции – от 

начала проектирования до утилизации продукта. «SmarTeam» обес-

печивает автоматизацию планирования и управление работами. На 

основе иерархии сборочных деталей и элементов можно построить 

спецификацию изделия. «SmarTeam» позволяет определить состав 

атрибутов, сформировать спецификацию, вывести ее в пакет, содер-

жащий вместе с данными и программу редактирования;  

− программное средство «MATLAB» – это пакет прикладных 

программ для решения задач и технических вычислений, анализа и 

обработки значительного объема информационных данных. К значи-

тельному повышению скорости вычислений привело большое коли-

чество оптимизаций для различных типов данных, операций и функ-

ций. 

Программные продукты позволят менеджеру производственной 

сферы создавать новые изделия, рассчитывать необходимое количе-

ство ресурсов, изменять структуру и качество, рассчитывать и эконо-

мически обосновывать внедрения или изменение без пробных образ-

цов, то есть виртуально; изменять технологию производства, распо-

лагать оборудование и менять технологический процесс, что значи-

тельно сократит время на принятие решения и сэкономит финансы 

предприятия.  

Также в интегрированной учебной дисциплине «Основы управ-

ления производственными системами» предусмотрена практическая 

форма обучения (приложение 8), состоящая из трех этапов практик на 

предприятиях производственной сферы (ОАО «Тяжмаш» − машино-

строительное предприятие, ОАО «СНПЗ» − нефтедобывающее и 

нефтеперерабатывающее предприятие, ОАО «Пластик» − предприя-

тие легкой промышленности). Целью ознакомительной практики яв-

ляется углубление и закрепление полученные способностей, отвеча-

ющих тактике предвидения тенденций и событий, выработка навыков 
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практической работы, ознакомление с комплексами, в которых будет 

вестись профессиональная деятельность менеджера производствен-

ной сферы. Цель управленческой практики − углубить и закрепить 

полученные способности, отвечающие тактике организации персона-

ла и процессов, выработать навыки практической работы, ознако-

миться с нормативными документами, поучаствовать в командной 

работе на предприятии. Цель производственной практики − углубить 

и закрепить полученные способности, отвечающие тактике инжини-

ринга, выработать навыки практической работы, закрепить знания и 

навыки ознакомительной и управленческой практик. 

Таким образом, формирование готовности к профессиональной 

деятельности менеджеров производственной сферы осуществляется 

путем  внедрения в учебный процесс интегрированной учебной дис-

циплины «Основы управления производственными системами» и 

имитационных методов обучения. Активное вовлечение студентов в 

процесс обучения способствует формированию компонентов готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы. 
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Глава 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО  

ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Система формирования готовности к профессиональной деятель-

ности менеджеров производственной сферы, разработанная нами на 

основе теоретического анализа проблемы, потребовала эксперимен-

тальной проверки. Целью опытно-экспериментальной работы было 

создание методического сопровождения и его апробирование. Иссле-

дование проводилось на базе филиала федерального государственно-

го бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» в городе 

Сызрани. Общую выборку для исследования составили студенты ин-

женерно-экономического факультета третьего курса очной, очно-

заочной и заочной форм обучения по направлению «Менеджмент» 

080200 (бакалавриат), всего 100 человек. Были созданы оптимальные 

условия для достижения цели эксперимента, что предполагало кор-

ректировку учебного процесса без нарушения требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта и междисципли-

нарной преемственности.  

Эксперимент состоял из трех этапов. На первом этапе были разра-

ботаны элементы системы формирования готовности к профессиональ-

ной деятельности менеджеров производственной сферы и определены 

показатели сформированности ее компонентов. На втором этапе прово-

дился констатирующий эксперимент с целью изучения сформирован-

ности показателей компонентов готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы; на третьем - реализо-

вывалось содержание интегрированной учебной дисциплины «Основы 

управления производственными системами», проводилось сравнение 

результатов констатирующего и формирующего экспериментов. Эф-

фективность эксперимента определялась путем сравнения результатов 

лонгитюдного исследования в течение двух лет. 
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Для изучения сформированности рефлексивного, субъектного и 

технологического компонентов готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы применялся ком-

плекс методов: интервьюирование, анкетирование, самооценка, оцен-

ка компетентных судей.  

Констатирующий эксперимент направлялся на выявление сфор-

мированности рефлексивного, субъектного и технологического ком-

понентов готовности к профессиональной деятельности менеджеров 

производственной сферы. Для оценки ответов использовалась пяти-

балльная система, где оценка «5» соответствовала наиболее высокому 

уровню сформированности показателя компонента, «1» - наиболее 

низкому. Процент выборки определялся как отношение среднего бал-

ла к максимально возможному. 

В ходе констатирующего эксперимента измерялись показатели 

рефлексивного, субъектного и технологического компонентов готов-

ности. Установлено, что для большинства респондентов, участвую-

щих в эксперименте, характерен низкий уровень их развития. Объяс-

нением этому может быть противоречие между желанием обучаться 

профессии менеджера производственной сферы и отсутствием уста-

новки на профессиональную деятельность менеджера производствен-

ной сферы, а также отсутствием у них знаний о специфике професси-

ональной деятельности.  

Результаты констатирующего эксперимента показали недоста-

точную сформированность способностей для реализации тактики 

предвидения событий и тенденций − рефлексивный компонент го-

товности к профессиональной деятельности менеджера производ-

ственной сферы (табл. 3.1). Самый низкий результат, по оценке ком-

петентных судей (71,1%), дали способности к прогнозированию, спо-

собности анализировать финансовую отчетность и принимать обос-

нованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

(72,3%) и способности проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений (72,4%). Низкий результат свидетельствует о том, что обу-
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чающиеся испытывают недостаточность знаний в области анализа, 

прогнозирования явлений и процессов, причиной этого, согласно ин-

тервьюированию студентов, является дезориентация в потоке быстро 

меняющейся информации экономического характера и неумении 

проводить системный анализ полученных данных. Полагали, что в 

интегрированной учебной дисциплине «Основы управления произ-

водственными системами» кейс-стади позволяет сформировать спо-

собности, связанные с анализом; деловая  имитационная игра 

«СТРАПЛАН» и ознакомительная практика на производственных 

предприятиях позволяет сформировать способности, связанные с 

прогнозированием и оценкой результата деятельности в различных 

профессиональных ситуациях.  

Таблица 3.1 

 

Сформированность рефлексивного компонента готовности  

к профессиональной деятельности (%) 
 

Показатели 
 

Констатирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка  

компетентных 
судей 

Способность к анализу профессиональных  
ситуаций 

80,0 80,6 

Способность анализировать финансовую от-
четность и принимать обоснованные инвести-
ционные, кредитные и финансовые решения 

73,4 72,3 

Способность к прогнозированию 69,3 71,1 
Способность к оценке результата деятельности 76,9 77,9 

Способность проводить анализ рыночных и 
специфических рисков, использовать его ре-
зультаты для принятия управленческих реше-
ний 

74,3 72,4 

Среднее значение 74,8 74,9 

 

В ходе констатирующего эксперимента оценивались показатели 

сформированности способностей к реализации тактики организации 

персонала и процессов − субъектный компонент готовности к про-

фессиональной деятельности менеджеров производственной сферы. 
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Результаты оценок, представленные в табл.3.2, показали невысокую 

сформированность показателей (за основу берем результаты оценок 

компетентных судей).  

Таблица 3.2 
 

Сформированность субъектного компонента готовности  

к профессиональной деятельности (%) 

оказатели 
 

Констатирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка  

компетентных 
судей 

Способность к управлению производ-
ственными системами 

0 0 

Способность координировать работу тех-
нического и производственного персонала 

0 0 

Способность проявлять решительность и 
нести ответственность за принятие решений 

71,1 70,0 

Способность управлять собой 75,0 73,7 

Способность создавать команду 60,0 50,3 

Среднее значение 41,2 38,8 
 

Результаты исследования показали полное отсутствие у студен-

тов способностей к управлению производственными системами и ко-

ординации работы технического и производственного персонала, что 

связано с отсутствием в содержании базовой подготовки менеджеров 

производственной сферы информации о специфике и особенности их 

профессиональной деятельности. 

Низкий результат сформированности способности создавать ко-

манду обусловлен неподготовленностью студентов к работе в коман-

де, желанием отстаивать только свои интересы и отсутствием пони-

мания специфики профессиональной деятельности менеджера произ-

водственной сферы в области управления персоналом и процессами в 

производстве. Полагали, что в интегрированной учебной дисциплине 

«Основы управления производственными системами» тренинги будут 

способствовать формированию способностей управлять собой и ко-
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мандой. Деловая имитационная игра «СИПРОМ» позволит сформи-

ровать отсутствующие способности за счет имитации профессио-

нальных ситуаций, связанных с принятием управленческого решения 

и доведения его до персонала, а управленческая практика позволит 

закрепить способности субъектного компонента готовности.  

В ходе констатирующего эксперимента (по оценке судей) был 

установлен низкий уровень сформированности способностей к при-

менению тактики инжиниринга − технологический компонент готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы (табл. 3.3). Выявлено, что у студентов не сформированы: 

способность к проектно-конструкторской деятельности и способ-

ность участвовать в разработке проектов модернизации действующих 

производств и созданию новых. Причина заключается в отсутствии 

необходимого содержания в профессиональном цикле дисциплин, ко-

торое бы стимулировало формирование данной группы способностей 

у будущих менеджеров производственной сферы. 

Таблица 3.3 
 

Сформированность технологического компонента готовности 

к профессиональной деятельности  (%) 

Показатели 
 

Констатирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка компе-
тентных судей 

Способность к проектно-конструкторской 
деятельности 

0 0 

Способность участвовать в постановке це-
лей проекта 

69,4 72,8 

Способность осваивать и применять совре-
менные методы организации и управления 
производствами 

84,3 71,1 

Способность участвовать в разработке про-
ектов модернизации действующих произ-
водств, созданию новых 

0 0 

Способность проводить организационно-
плановые расчеты по созданию и реоргани-
зации производственных участков произ-
водства 

72,7 71,3 

Среднее значение 45,3 43,0 
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Во время интервьюирования студентов были выявлены причины 

невысоких показателей: боязнь принятия ответственности за резуль-

таты решений; отсутствие опыта профессиональной деятельности; 

смутное представление о функциях профессиональной деятельности 

менеджера производственной сферы; отсутствие знаний в области 

производственной сферы и программных средствах, используемых в 

ней; отсутствие опыта работы на производстве.  

Полагали, что в интегрированной учебной дисциплине «Основы 

управления производственными системами» способности к проекти-

рованию и конструированию будут формироваться за счет изучения 

программных продуктов, а формированию способности участвовать в 

разработке проектов модернизации действующих производств, со-

зданию новых − деловая имитационная игра «ОРГПРО». Производ-

ственная практика направлялась на закрепление всех показателей 

компонентов готовности к профессиональной деятельности менедже-

ров производственной сферы. Таким образом, расширялся объем 

профессиональных ситуаций, ориентированных на формирование 

способностей для реализации тактики инжиниринга в процессе обу-

чения интегрированной учебной дисциплине «Основы управления 

производственными процессами».  

Общий низкий результат констатирующего эксперимента объяс-

няется недостаточной представленностью в содержании профессио-

нальной подготовки менеджеров производственной сферы специфики 

и особенности их профессиональной деятельности. Данный результат 

констатирующего эксперимента подтвердил необходимость введения 

в процесс подготовки к профессиональной деятельности менеджеров 

производственной сферы, интегрированной учебной дисциплины 

«Основы управления производственными системами», которая будет 

способствовать развитию профессиональных способностей, необхо-

димых для применения тактик в процессе принятия управленческого 

решения.  

Формирующий эксперимент направлялся на разработку и апро-

бирование системы формирования готовности к профессиональной 
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деятельности менеджеров производственной сферы. Цель формиру-

ющего эксперимента – включение студентов в процесс освоения спе-

циального содержания, на основе интегрированного, командного, 

личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного 

подходов.  

На основе результатов констатирующего эксперимента были 

определены задачи формирующего эксперимента: сконструировать и 

ввести новое содержание в систему профессиональной подготовки 

менеджеров производственной сферы; отобрать методы и формы 

обучения, способствующие формированию готовности к профессио-

нальной деятельности менеджеров производственной сферы; 

отобрать методики для отслеживания результатов экспериментальной 

работы. 

Гипотетическая позиция эксперимента основывалась на предпо-

ложении, что сформированность способностей к применению тактик 

в профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы будет выражаться развитием показателей рефлексивного, 

субъектного и технологического компонентов.  

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что 

сформированность показателей компонентов готовности к професси-

ональной деятельности менеджеров производственной сферы в фор-

мирующем эксперименте по сравнению с констатирующим имеет 

тенденцию к повышению, что свидетельствует о результативности 

разработанной и апробированной системы формирования готовности 

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы. По всем показателям наблюдается положительная динамика.  

Так, значение показателей рефлексивного компонента готовности 

возросло на 5,5%, что обусловлено содержанием учебной дисципли-

ны «Основы управления производственными системами», включаю-

щей в себя большой ресурс информации и практических заданий, де-

ловую игру и ознакомительную практику, способствующих развитию 

способностей к анализу и прогнозированию в производственной сфе-

ре, дополняющих имеющийся в других дисциплинах базис для фор-
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мирования способностей рефлексивного компонента (табл.3.4). Зна-

чительную роль в формировании показателей рефлексивного компо-

нента готовности сыграли кейс-стади, в которых содержатся ситуа-

ции на анализ экономических показателей производственной сферы.  

 

Таблица 3.4 

 

Сформированность рефлексивного компонента готовности  

к профессиональной деятельности  (%) 

Показатели 
 

Формирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка  

компетентных 
судей 

Способность к анализу профессиональных си-
туаций 

82,3 80,3 

Способность анализировать финансовую от-
четность и принимать обоснованные ин-
вестиционные, кредитные и финансовые реше-
ния 

80,4 77,4 

Способность к прогнозированию 84,6 82,6 
Способность к оценке результата деятельности 80,1 80,3 
Способность проводить анализ рыночных и 
специфических рисков, использовать его ре-
зультаты для принятия управленческих реше-
ний 

83,0 81,0 

Среднее значение 82,1 80,3 
 

В нашем исследовании для подтверждения результативности 

формирования способностей  рефлексивного компонента был прове-

ден психологический тест на определение уровня рефлективности 

(методика В.В. Пономаревой) [27]. Так как рефлексия в психологии 

чаще всего рассматривается как один из наиболее важных механиз-

мов, обеспечивающих адаптивность человека к  условиям деятельно-

сти, то результат формирующего эксперимента  показал высокий 

уровень рефлексивности (83,2% от общего числа респондентов), в от-

личие от результатов теста до внедрения разработанной системы 

(всего 50,85% от общего числа респондентов), что говорит о способ-
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ностях к критичному анализу своей деятельности и деятельности ко-

манды, понимания причин и последствий деятельности по принятию 

управленческого решения. 

Показатели субъектного компонента дали также положительный 

рост способностей (табл. 3.5): к управлению производственными си-

стемами (66,4%); к координированию работы технического и произ-

водственного персонала (72,3%). Рост значений способностей прояв-

лять решительность и нести ответственность за принятие решений, 

управлять собой  и создавать команду свидетельствует об эффектив-

ности тренингов, направленных на развитие способностей студентов 

создавать команду и управлять ей, принимать решения для достиже-

ния общих целей предприятия и осознанном восприятии себя как 

субъекта взаимодействия с другими. 

Таблица 3.5 

 

Сформированность субъектного компонента готовности 

к профессиональной деятельности  (%) 

Показатели 
 

Формирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка  

компетентных 
судей 

Способность к управлению производствен-
ными системами 

70,3 66,4 

Способность координировать работу техни-
ческого и производственного персонала 

70,3 72,3 

Способность проявлять решительность и 
нести ответственность за принятие решений 

83,7 85,0 

Способность управлять собой 80,6 81,6 
Способность создавать команду 80,0 79,3 
Среднее значение 76,9 77,7 

 

В целом показатели по субъектному компоненту готовности 

к профессиональной деятельности менеджеров производственной 

сферы выросли на 38,9%, что обусловлено введением соответствую-

щих разделов в интегрированную учебную дисциплину и активных 

методов обучения с вовлечением студентов в командное принятие 

управленческого решения.  
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Для подтверждения увеличения уровня сформированности пока-

зателей субъектного компонента был проведен психологический тест 

(методика М. Снайдера) на определение самоконтроля в общении, так 

как при реализации способностей управлять собой и людьми необхо-

дим определенный уровень коммуникации. Опрос показал, что 78,6% 

респондентов показали средний уровень коммуникации, что является 

хорошим результатом, 8% − высокий уровень коммуникации. Резуль-

таты психологического теста в формирующем эксперименте еще раз 

подтверждают эффективность разработанного содержания.  

Показатели технологического компонента дали рост с 43,0% до 

82,7% (прирост 39,7%), что обусловлено использованием имитацион-

ных методов обучения и производственной практикой, формирую-

щих способности к применению тактики инжиниринга (табл.3.6).  

 
Таблица 3.6 

 

Сформированность технологического компонента готовности  

к профессиональной деятельности  (%) 

Показатели 
 

Формирующий 
эксперимент 

Самооценка 
Оценка  

компетентных 
судей 

Способность к проектно-конструкторской де-
ятельности 

84,7 85,6 

Способность участвовать в постановке целей 
проекта 

82,9 84,0 

Способность осваивать и применять совре-
менные методы организации и управления 
производствами 

88,0 83,6 

Способность участвовать в разработке проек-
тов модернизации действующих производств, 
создании новых 

80,3 75,1 

Способность проводить организационно-пла-
новые расчеты по созданию и реорганизации 
производственных участков производств 

82,4 85,3 

Среднее значение 83,7 82,7 
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Формирование технологического компонента обусловлено разви-

тием показателей рефлексивного и субъектного компонентов, адек-

ватных этапам процесса принятия управленческого решения. Таким 

образом, мы убедились в необходимости использования деловых игр 

(«СТРАПЛАН», «СИПРОМ», «ОРГПРО»), имитирующих професси-

ональную деятельность менеджера производственной сферы, а также 

программных продуктов на современном производстве («Компас 

3D», «CATIA», «SMARTEAM», «Matlab») для конструирования и 

проектирования производственных процессов. Кроме того, обучае-

мым была предоставлена возможность применить свои способности 

на производственной практике при определении ресурсов по системе 

«Бережливое производство».  

В ходе формирующего эксперимента на основе сравнения его ре-

зультатов с материалами констатирующего эксперимента определя-

лись доминирующие показатели в каждом компоненте (табл. 3.7). 

Доминирующим показателем в констатирующем и формирующем 

эксперименте выбирается показатель с наибольшим процентом. В 

рефлексивном компоненте в ходе констатирующего эксперимента 

было выявлена доминанта «способность к анализу профессиональных 

ситуаций» (80,6%), а в ходе формирующего эксперимента – «способ-

ность к прогнозированию» (82,6%) и «способность проводить анализ 

рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений» (81,0%), что свидетельствует об 

установке на анализ рисков и прогнозирование  в производственной 

сфере. 

В субъектном компоненте в ходе констатирующего эксперимента 

доминирующим показателем является «способность управлять со-

бой» (73,3%), а по результатам формирующего эксперимента − «спо-

собность проявлять решительность и нести ответственность за приня-

тие решений» (85,0%), что говорит о высокой степени восприятия 

профессиональной деятельности как деятельности скоординирован-

ной команды, каждый член которой осознает свою роль и выполняет 
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соответствующую командную функцию, но при полной ответствен-

ности за принимаемые решения. 

Доминирующим показателем в технологическом компоненте по 

результатам констатирующего эксперимента является «способность 

участвовать в постановке целей проекта» (72,8%), а по результатам 

формирующего эксперимента – «способность к проектно-

конструкторской деятельности» (прирост на 85,6%), что показывает 

наличие высокого уровня направленности студентов на получение 

знаний из области проектно-конструкторской деятельности.  

 

Таблица 3.7 

 

Доминирующие показатели в структуре готовности  

к профессиональной деятельности менеджеров производственной сферы 

Экспери-
мент/Компоне

нт 
Рефлексивный Субъектный Технологический 

К
он

ст
а-

ти
ру

ю
-

щ
ий

 Способностью к анализу 
профессиональных ситу-

аций 

Способность 
управлять со-

бой 

Способность 
участвовать в по-
становке целей 

проекта 

Ф
ор

м
ир

ую
щ
ий

 

Способность к прогнози-
рованию 

 
Способность проводить 
анализ рыночных и спе-
цифических рисков, ис-
пользовать его результа-
ты для принятия управ-
ленческих решений 

Способность 
проявлять ре-
шительность и 

нести от-
ветственность 
за принятие 
решений 

Способность к 
проектно-

конструкторской 
деятельности 

 
Способность про-
водить организа-
ционно-плановые 
расчеты по созда-
нию и реоргани-
зации производ-
ственных участ-
ков производств 

 

Доминирующие способности в констатирующем и формирую-

щем экспериментах были подтверждены корреляционным анализом 

(рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона – статистический 

пакет для обработки данных) при рассмотрении взаимодействия всех 
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показателей компонентов. Корреляционный анализ Пирсона прово-

дился в статистической программе IBM SPSS Statistics. Значение ко-

эффициентов корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. При 

этом значение коэффициента, близкое к +1 или -1, означает наличие 

корреляционной зависимости между данными переменными. Значе-

ние коэффициента, близкое к нулю, означает отсутствие связи между 

переменными. Положительное значение коэффициента свидетель-

ствует о наличии прямой связи между переменными. Отрицательное 

значение коэффициента свидетельствует о наличии обратной зависи-

мости между переменными. По результатам констатирующего экспе-

римента выявлена прямая взаимосвязь между всеми показателями 

компонентов. Наиболее сильные связи выявлены между показателя-

ми рефлексивного и технологического компонентов: между способ-

ностью к анализу профессиональных ситуаций и способностью 

участвовать в разработке проектов модернизации действующих про-

изводств, созданию новых (r=0,786); между способностью к прогно-

зированию и способностью проводить организационно-плановые 

расчеты по созданию и реорганизации производственных участков 

производств (r=0,749), что подтверждает необходимость использова-

ния прогнозов в планировании и разработке новых и действующих 

производств. Кроме того, корреляционный анализ по материалам 

констатирующего эксперимента показывает уравновешенность взаи-

мосвязей по показателям внутри каждого компонента готовности.  

По результатам формирующего эксперимента выявлена также  

прямая взаимосвязь между всеми показателями компонентов. Наибо-

лее существенная связь установлена между показателями рефлексив-

ного и  технологического компонентов и показателями субъектного и 

технологического компонента. Все сочетания показателей данных 

взаимодействий показывают высокую связь (r= от 0,8** до 0,9**).  

Наличие изменений в доминантах констатирующего и формиру-

ющего экспериментах свидетельствует об осознанном восприятии 

студентами себя в профессии, о готовности к профессиональной дея-

тельности в производственной сфере и способности применять соот-
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ветствующие тактики для принятия управленческого решения с уче-

том специфики и особенности деятельности менеджера производ-

ственной сферы.  

Эффективность разработанной и апробированной системы фор-

мирования готовности к профессиональной деятельности  студентов 

была подтверждена ростом значений всех показателей компонентов 

(табл.3.8). 

Таблица 3.8 

 
Результаты опытно-экспериментальной работы  

по формированию готовности к профессиональной деятельности 

менеджеров производственной сферы  (%) 
 

 Эксперимент Прирост значений 
компонентов 

Компонент  
готовности 

Констатирующий Формирующий  

Само-
оценка 

Оценка 
компе-
тентных 
судей 

Само-
оценка 

Оценка 
компетент-
ных судей 

Само-
оценка 

Оценка 
компе-
тентных 
судей 

Рефлексивный 74,8 74,9 82,1 80,3 7,3 5,4 
Субъектный 41,2 38,8 76,9 77,7 35,7 38,9 

Технологический 45,3 43,0 83,7 82,7 38,4 46,6 

 

Следует отметить, что самооценка показателей готовности сту-

дентами и оценка компетентных судей близкие.  Для подтверждения 

полученных данных о взаимосвязи показателей компонентов и це-

лостного представления о сформированности готовности к професси-

ональной деятельности менеджеров производственной сферы были 

проанализированы связи между компонентами готовности к профес-

сиональной деятельности, которые подтвердили интегративный ха-

рактер результативной характеристики профессиональной подготов-

ки в вузе менеджеров производственной сферы.  

По результатам констатирующего эксперимента выявлена прямая 

взаимосвязь между: технологическим и субъектным компонентами 

(r=0,050); технологическим и рефлексивным компонентами (r=0,703), 

субъектным и рефлексивным компонентом (r=0,370), что свидетель-
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ствует о взаимовлиянии показателей технологического, субъектного 

и рефлексивного компонентов готовности менеджера производствен-

ной сферы к профессиональной деятельности (табл.3.9).  

 

Таблица 3.9 

 

Корреляционная матрица, отражающая взаимосвязи компонентов 

готовности к профессиональной деятельности   
 

 

Рефлексивный 
компонент 

Субъектный  
компонент 

Технологический 
компонент 

КЭ ФЭ КЭ ФЭ КЭ ФЭ 

Рефлексивный 
компонент 

1 1 0,370 0,673 0,703 0,793 

Субъектный 
компонент 

0,370 0,673 1 1 0,050 0,758 

Технологический 
компонент 

0,703 0,793 0,050 0,758 1 1 

 

В ходе формирующего эксперимента подтвердились ранее полу-

ченные взаимосвязи между технологическим и субъектным компо-

нентами (было r=0,050, стало r=0,758); технологическим и рефлек-

сивным компонентами (было r=0,703, стало r=0,793), субъектным и 

рефлексивным компонентом (было r=0,370, стало r=0,673), что свиде-

тельствует о высокой степени готовности к профессиональной дея-

тельности менеджеров производственной сферы и о желании полу-

чить дополнительные компетенции. 

С помощью корреляционного анализа устанавливалась тесная 

взаимосвязь между компонентами. Сравнительный анализ корреля-

ционных матриц по результатам констатирующего и формирующего 

экспериментов показал различие доминирующих компонентов. Если 

по результатам констатирующего эксперимента наиболее высокие 

значения дали показатели рефлексивного компонента готовности, то 

по результатам формирующего эксперимента доминирующим стано-

вится технологический компонент при увеличении значимости субъ-



 110 

ектного и рефлексивного компонентов, что свидетельствует об эф-

фективности содержательного элемента системы формирования го-

товности к профессиональной деятельности менеджеров производ-

ственной сферы.  

В результате формирующего эксперимента гипотетическая пози-

ция, предполагающая рост показателей по всем компонентам готов-

ности к профессиональной деятельности менеджеров производствен-

ной сферы, подтвердилась. Таким образом, разработанная в ходе ис-

следования система формирования готовности к профессиональной 

деятельности менеджеров производственной сферы доказала свою 

эффективность и может использоваться при подготовке студентов к 

профессиональной деятельности менеджеров производственной сфе-

ры, так как повышается уровень усвоения базовых основных и про-

фессиональных компетенций по направлению подготовки «Менедж-

мент». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход к конечной стадии постиндустриального развития эко-

номики в России и вступление в ВТО требуют развития производ-

ства, внедрения во все сферы инновационных технологий и системы 

бережливого отношения к ресурсам. Развитие производственной сфе-

ры страны возможно только за счет производственных территориаль-

ных точек – регионов, в которых сосредоточено наибольшее количе-

ство конкурентоспособного производства. Ключевым ресурсом про-

изводственной сферы становится менеджер производственной сферы, 

способный повысить конкурентоспособность продукции и предприя-

тия за счет принятия грамотных управленческих решений. Принятие 

управленческого решения обусловлено функциями, которые выпол-

няет в процессе своей деятельности менеджер производственной 

сферы. Данные функции постоянно меняются или дополняются под 

влиянием изменений в экономике. Генезис идей о становлении про-

фессии менеджера производственной сферы показал различие между 

выполняемыми функциями. Уточнение функций потребовало изуче-

ния специфики и особенности профессиональной деятельности мене-

джеров производственной сферы. 

Изучение научной литературы, квалификационных справочников 

должностных инструкций, государственных образовательных стан-

дартов, результатов опроса работодателей, студентов, выпускников и 

преподавателей позволило выявить специфику профессиональной де-

ятельности менеджера производственной сферы, которая является 

интеграцией видов профессиональной деятельности, обусловленная 

интеграцией «экономика-производство-образование», ведущей из ко-

торых является производственная деятельность. Особенность про-

фессиональной деятельности менеджера производственной сферы за-

ключается в применении средств деятельности, выраженных такти-

ками предвидения событий и тенденций, организации персонала и 

процессов и инжиниринга для выполнения задач стратегического 

плана предприятия. Предметом профессиональной деятельности ме-
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неджера производственной сферы является производственная, фи-

нансовая стратегии и стратегия управления персоналом. Мы сочли 

возможным соотнести процесс выполнения функций менеджером 

производственной сферы с видами деятельности, что требует внесе-

ния изменений в их подготовку к профессиональной деятельности.  

Эффективному выполнению функций менеджером производ-

ственной сферы будет способствовать их готовность к профессио-

нальной деятельности, представляющая собой интегративное свой-

ство личности, способствующее принятию управленческого решения, 

обусловленное спецификой и особенностью деятельности и пред-

ставленное рефлексивным, субъектным и технологическим компо-

нентами. Формирование готовности менеджеров производственной 

сферы к профессиональной деятельности обеспечивается интегриро-

ванным взаимодействием всех ее компонентов.  

В ходе исследования установлено, что профессиональная подго-

товка менеджеров производственной сферы не соответствует совре-

менным запросам экономики и производства. Полноценному осу-

ществлению профессиональной деятельности препятствует отсут-

ствие необходимых знаний о производстве и производственных про-

цессов, способностей к проектированию и конструированию. Все это 

требует внесения изменений в профессиональную подготовку мене-

джеров производственной сферы с ориентацией на формирование 

способностей к реализации производственной функции. 

Анализ результатов исследований по проблеме, близкой нашей, 

подтвердил, что готовность к профессиональной деятельности как 

интегративное свойство личности требует отбора педагогических 

средств и создания имитируемого профессионального пространства, 

обеспечивающих развитие показателей компонентов готовности.  

Была разработана система формирования готовности к професси-

ональной деятельности менеджеров производственной сферы, реали-

зация которой основывалась на нескольких подходах: системно-

структурном для построения системы, постановки цели и задач, инте-

грированном для содержательного элемента,  командном и личност-
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но-ориентированном для процессуального элемента, деятельностном 

и компетенстностном для результативного элемента. 

Выявлено, что интегрированный подход позволяет разработать 

содержание образовательного процесса подготовки менеджеров про-

изводственной сферы таким образом, чтобы обеспечить усвоение зна-

ний по всем показателям готовности к профессиональной деятельно-

сти. Для этого потребовалось создание интегрированной учебной дис-

циплины, учитывающей взаимодействие всех компонентов готовности 

на основе интегрированного подхода и принципа идентификации, ко-

торый позволяет обеспечивать взаимодействие средств деятельности 

менеджера производственной сферы. Содержание интегрированной 

учебной дисциплины  «Основы управления производственными си-

стемами» потребовало особого доказательства: по результатам кон-

тент-анализа учебных программ выявлено, какие знания необходимо 

дать дополнительно с целью формирования готовности будущих ме-

неджеров производственной сферы к профессиональной деятельности, 

так как логика освоения разделов учебной дисциплины коррелирует с 

особенностями профессиональной деятельности.  

Выполненное нами исследование проблемы подготовки в вузе 

менеджеров производственной сферы к профессиональной деятель-

ности вносит определенный вклад в развитие профессионального об-

разования в условиях его модернизации и усложненных требований 

работодателей к выпускникам. Вместе с тем мы осознаем, что не все 

поставленные задачи решены основательно. За пределами исследова-

ния остались такие аспекты, как методическое сопровождение обра-

зовательного процесса; повышение квалификации преподавателей 

вуза, формирующих готовность менеджеров производственной сферы 

к профессиональной деятельности.  
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Приложение  1 

Становление профессии «менеджер производственной сферы» в России 
 

Периоды 
развития 
экономики 
в России 

Субъект, 
осуществляю-

щий  
управление в 

производствен-
ной сфере 

Место подготовки 
к профессии 

Выполняемые функции 

Экономическая Управленческая 
Производ-
ственная 

Круг обязанностей: 

1 2 3 4 5 6 

Индустриальная 
хозяйственная 
система (XVIII 

век) 

Ремесленник Наставничество, ком-
мерческие училища и 

гимназии 

Учет, сбыт, доку-
ментирование, фи-

нансирование 

Контроль, принуж-
дение, организация, 

координация 

Подготовка 
производства к 
выпуску про-

дукции 

Монополистиче-
ская рыночная 
хозяйственная 
система (XIX 

век) 

Мануфактур-
щик, управляю-
щий производ-

ством 

Коммерческие училища, 
специальные кафедры, 
Московская практиче-

ская академия коммерче-
ских наук 

Учет, сбыт, доку-
ментирование, фи-
нансирование, це-
нообразование 

Контроль,  мотива-
ция, организация, 

координация 

Подготовка про-
изводства, внед-
рение техноло-
гий и автомати-

зации 

Плановая хозяй-
ственная система 

(20−30 годы XX 
века) 

Государство, 
государственный 

служащий, 
«красные дирек-

тора» 

Московский промыш-
ленно-экономический 
практический институт, 
Московский промыш-
ленно-экономический 
техникум, курсы «крас-
ных директоров», Про-
мышленная академия 

Учет, сбыт, доку-
ментирование, фи-
нансирование, це-
нообразование 

Контроль,  принуж-
дение, организация, 
координация,  плани-

рование 

Модернизация 
устаревшего 
оборудования 

 



 

1
2

1 2 3 4 5 6 

Административ-
но-командная 
хозяйственная 

система (30−70 
годы XX века) 

Государство, гос-
ударственный 

служащий, руко-
водитель пред-

приятия 

Московский инженерно-
экономический инсти-
тут (сейчас Государ-
ственный университет 
управления), специаль-
ные факультеты, эконо-

мические вузы 

Учет, сбыт, доку-
ментирование, фи-
нансирование, це-
нообразование, ста-

тистика 

Контроль,  при-
нуждение, органи-
зация, координа-

ция, планирование, 
целеполагание 

Рационализа-
торство 

Переходная эко-
номика (80 годы 
XX века–10 годы 

XXI века) 

Менеджер по от-
раслям 

Специальные факульте-
ты, экономические вузы 

Учет, документи-
рование, финанси-
рование, ценообра-
зование, аналитика,  
прогнозирование 

Контроль,  мотива-
ция, организация, 
координация, пла-
нирование, целепо-
лагание, информи-

рование 

Подготовка 
производства к 
выпуску про-

дукции 

Инновационная 
экономика (с 20 
годов XXI  века) 

Менеджер произ-
водственной сфе-

ры 

Специальные факульте-
ты технических вузов 

Анализ (учет, до-
кументирование, 
финансирование, 
диагностика) 

Прогнозирование 
(ценообразование, 
прогнозирование 

рисков) 
 

Организация (кон-
троль,  мотивация, 

координация) 
Принятие решений 
(планирование, це-

леполагание) 

Конструиро-
вание 

Проектирование 
Ресурсное обес-

печение 
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Приложение 2 

Анкета 
Уважаемые работодатели! 

Просим Вас принять участие в опросе, цель которого – выявить профессионально важ-
ные качества для профессии менеджер производственной сферы Данные будут использованы 
только в обобщенном виде для разработки основной образовательной программы по профи-
лю подготовки «Производственный менеджмент». 

Вашему вниманию предлагается перечень профессионально важных качеств, которые 
могут быть сформированы у менеджеров производственной сферы в процессе профессио-
нальной подготовки. Определите наиболее важные качества, которые необходимы в профес-
сиональной деятельности менеджера производственной сферы (не более 20) 

Спасибо за искренние ответы! 

� длительное сохранение информации в 
памяти 
� умение выделить в информации главное, 
существенное 
� умение принять решение в очень корот-
кий срок 
� способность четко, лаконично формули-
ровать сообщения, распоряжения 
� правильно и быстро формулировать свои 
мысли письменно 
� самообладание и выдержка 
� дисциплинированность 
� общительность, способность легко всту-
пать в контакт с другими людьми 
� способность находить компромиссные 
решения в конфликтных ситуациях 
� гибкость во взаимоотношениях с людьми 
� доброжелательность и отзывчивость 
� высокий уровень ответственности 
� трудолюбие 
� аккуратность в работе 
� инициатива и находчивость 
� выносливость (малая утомляемость) зри-
тельного анализатора 
� переносимость длительно действующего 
светового раздражителя 
� быстрое восприятие и понимание пись-
менной речи 
� длительное сохранение интенсивного 
(концентрированного) внимания 
� хорошее запоминание материала, имею-
щего внутреннюю логическую связь 
� выносливость в напряженной и длитель-
ной умственной деятельности 
� способность находить разнообразные 
решения, в том числе и неожиданные, ориги-
нальные в стандартных ситуациях 
� умение оперировать представлениями с 
целью предвидения 

� возможных изменений обстановки и 
ожидаемых результатов деятельности 
� умение действовать нешаблонно, быстро 
принимать новые решения в изменяющейся 
обстановке 
� способность в рассуждениях и умоза-
ключениях быстро переходить от одного 
класса явлений и понятий к другому 
� словарный запас 
� умение сохранить работоспособность в 
условиях развивающегося утомления 
� целеустремленность 
� интерес к технике, управлению механиз-
мами 
� интерес к деятельности, приносящей ви-
димые, осязаемые результаты 
� коллективизм 
� принципиальность 
� бережное отношение к вещам 
� предприимчивость, инициативность 
� независимость и самостоятельность в 
суждениях 
� умение правильно оценить окружающих 
людей, выявить сильные и слабые стороны 
� интерес к деловым контактам и общению 
с другими людьми 
� чувство собственного достоинства 
� способность анализировать складываю-
щиеся в ходе деятельности ситуации путем 
практического взаимодействия с объектом 
� склонность к риску 
� настойчивость 
� умение настоять на своем, противостоять 
влиянию со стороны 
� малая внушаемость 
� критическое отношение к работе других 
людей 
� способность побуждать людей к актив-
ной деятельности 
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� быстро восприятие и понимание устной 
речи 
� быстрый переход от одной деятельности 
к другой 
� способность не ослаблять внимания под 
воздействием испуга 
� или неожиданных внешних воздействий 
� оценивающее мышление, повышенная 
чувствительность к проблемам, которые лю-
ди обычно не замечают 
� умение сохранять работоспособность в 
условиях экстремальной, аварийной ситуа-
ции,  дефицита времени 
� напористость в общении с людьми 
� умение и стремление соблюдать обще-
принятые в коллективе правила и нормы по-
ведения 
� честность и искренность 
� порядочность 
� выполнение обязанностей независимо от 
личных политических симпатий 
� быстрое запоминание зрительной ин-
формации 
� быстрое запоминание слуховой инфор-
мации 
� высокий самоконтроль поведения 
� умение убеждать собеседника, привле-
кать его на свою сторону 
� узнавание и различение тихих и недоста-
точно четких звуков 
� быстрое определение направления, отку-
да исходит звук 
� выносливость (малая утомляемость) слу-
хового анализатора 
� переносимость длительно действующего 
звукового раздражителя 
� точное различение звуковых раздражи-
телей по громкости 
� одновременное выполнение нескольких 
видов деятельности или 
� нескольких действий в процессе одной 
деятельности (распределение внимания) 
� скромность 
� быстрое восстановление зрительных 
функций, после воздействия внезапного и 
сильного светового раздражителя 
� выносливость к длительным физическим 
нагрузкам 
� обнаружение и различение простран-
ственного расположения предметов 
� оценка различий в форме фигур 
� координация и точность движений 

� быстрая двигательная реакция на раз-
дражитель 
� распределение внимания 
� зрительная память 
� оперирование представлениями 
� общительность 
� интерес к физическому совершенствова-
нию 
� хороший глазомер 
� целостность восприятия образа 
� длительное сохранение внимания 
� переключение внимания 
� слуховая память 
� интерес к волевому совершенствованию 
� различение мелких и отдельных предме-
тов 
� склонность к работе исполнительского 
типа 
� точное воспроизведение материала сразу 
после краткого его 
� слухового предъявления 
� эмоционально-психологическая устойчи-
вость 
� быстрая адаптация к свету в темноте 
� узнавание и различение звуковых ритмов 
� вибрационная чувствительность 
� устойчивость к укачиванию 
� оценка и сравнение временных проме-
жутков 
� различение основных цветов 
� правильная глазомерная оценка размеров 
(расстояний) 
� узнавание и различение высоты звука 
� чувство тембра 
� ощущение звукового движения 
� быстрое восстановление слуховой функ-
ции после внезапного и сильного звукового 
раздражителя 
� точное различение звуковых раздражи-
телей по тону 
� обнаружение и различение запахов 
� узнавание вкусовых ощущений 
� температурная чувствительность 
� чувствительность к колебаниям атмо-
сферного давления 
� различение с помощью осязания степени 
гладкости, толщины и твердости предметов 
� точная оценка состояний равновесия и 
ускорения 
� оценка и сравнение весовых характери-
стик предмета 
� склонность к работе в одиночестве 
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� запоминание, сохранение и воспро-

изведение различных движений и их 

систем 

� способность создавать правильное 

представление о реальных процессах на 

основе закодированной информации 

� способность речевого аппарата к ин-

тенсивной работе без срывов 

� одновременное выполнение руками 

и ногами координированных и точных 

движений 

� быстрая двигательная реакция на 

зрительные раздражители 

� быстрая двигательная реакция на 

слуховой раздражитель 

� большая физическая сила 

 

� способность длительно переносить 

голод и жажду, сохраняя при этом рабо-

тоспособность 

� умение сохранить работоспособность 

при малой загруженности информацией 

� умение брать на себя ответствен-

ность за принятие решения и действия 

� оригинальность 

� активность в общественной работе 

� способность к непредвзятому обще-

нию с представителями «социального 

дна» 

� легкость оперирования числами и 

математическими абстракциями 

� быстрое и точное выполнение арифмети-
ческих действий 
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Приложение 3 
 

Анкета для работодателей, преподавателей, выпускников и студентов 
 

Уважаемые респонденты! 
Просим Вас принять участие в опросе, цель которого – получить объективную оценку 

качества образования и востребованности знаний, полученных выпускниками инженерно-
экономического  факультета Сф СамГТУ. Данные будут использованы только в обобщенном 
виде для разработки основной образовательной программы по профилю подготовки «Произ-
водственный менеджмент».  

Вашему вниманию предлагается перечень профессиональных компетенций, которые 
могут быть сформированы у менеджеров производственной сферы в процессе профессио-
нальной подготовки. Оцените важность компетенции по 10-балльной шкале. Вы можете вне-
сти в перечень свои, необходимые на ваш взгляд, компетенции. 

Спасибо за искренние ответы! 
 

№ 
п/п 

Компетенция Баллы 

1 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)   

2 
способность проектировать организационную структуру, осуществлять рас-
пределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-
2) 

  

3  готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)   

4 
 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 
для решения управленческих задач (ПК-4) 

  

5 
 способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5) 

  

6  владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6)   

7 
 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и ор-
ганизационных коммуникаций (ПК-7) 

  

8 
 способность оценивать условия и последствия принимаемых организацион-
но-управленческих решений (ПК-8) 

  

9 
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-
ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих реше-
ний (ПК-9) 

  

10 
 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-10) 

  

11 

способность использовать основные методы финансового менеджмента для 
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуре капитала (ПК-11) 

  

12 
 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по фи-
нансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 

  

13 
 способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направ-
ленные на ее реализацию (ПК-13) 

  

14  владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14)   

15 
 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя ин-
струментарий стратегического менеджмента (ПК-15) 
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Приложение 4 

Результаты опроса работодателей 
 

№ 
п/п 

Компетенция 
Средний 

балл 

1 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1)  2,3 

2 
способность проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 
(ПК-2) 

 8,5 

3  готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3)  6,3 

4 
 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и вла-
сти для решения управленческих задач (ПК-4) 

 5,6 

5 
 способность эффективно организовать групповую работу на основе зна-
ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-5) 

 8,3 

6 
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-
6) 

 8,0 

7 
 способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций (ПК-7) 

 8,2 

8 
 способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-
онно-управленческих решений (ПК-8) 

 9,2 

9 
 способность анализировать взаимосвязи между функциональными страте-
гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ПК-9) 

 7,3 

10 
 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организа-
ций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реали-
зацию (ПК-10) 

 8,5 

11 

способность использовать основные методы финансового менеджмента 
для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, при-
нятия решений по финансированию, формированию дивидендной полити-
ки и структуре капитала (ПК-11) 

 6,3 

12 
 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 

 5,6 

13 
 способность участвовать в разработке стратегии управления человечески-
ми ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализацию (ПК-13) 

 6,0 

14  владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14)  6,0 

15 
 готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15) 

 7,3 

16 
 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственно-
сти при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16) 

 8,6 

17 
 готовность участвовать в реализации программы организационных изме-
нений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям 
(ПК-17) 

 8,3 

18 
 владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций (ПК-18) 

 6,5 

19 
 способность планировать операционную (производственную) деятель-
ность организаций (ПК-19) 

 9,1 
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20 
 владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 
использованием современного программного обеспечения (ПК-20) 

 5,6 

21 
 готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых ин-
новаций (ПК-21) 

 9,8 

22 
 знание современных концепций организации операционной деятельности 
и готовность к их применению (ПК-22) 

 8,5 

23 
 знание современной системы управления качеством и обеспечения конку-
рентоспособности (ПК-23) 

 7,6 

24 
 способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24) 

 8,2 

25 
 знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, спо-
собностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 
(ПК-25) 

 8,2 

26  способность к экономическому образу мышления (ПК-26)  8,5 

27 
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления (ПК-27) 

 9,1 

28 
 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования (ПК-28) 

 7,9 

29 
 способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29) 

 6,9 

30 
 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление 
о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конку-
рентной среды отрасли (ПК-30) 

 9,2 

31 
 умение применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели (ПК-31) 

 8,3 

32 
 способность выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкрет-
ным задачам управления (ПК-32) 

 8,0 

33 
 владение средствами программного обеспечения анализа и количествен-
ного моделирования систем управления (ПК-33) 

 7,6 

34 

 владение методами и программными средствами обработки деловой ин-
формации, способность взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 
системы (ПК-34) 

 7,0 

35 
 умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорга-
низации бизнес-процессов (ПК-35) 

 9,0 

36 
 умение использовать в практической деятельности организаций информа-
цию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравни-
тельного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36) 

 6,5 

37 
 умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-
стику организационной культуры (ПК-37) 

 8,9 

38 
 способность применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности орга-
низации (ПК-38) 

 8,3 

39 
 владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации (ПК-39) 

 9,1 
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40 
 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-
ванные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

 5,6 

41 

 способность оценивать эффективность использования различных систем 
учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 
себестоимости продукции и способность принимать обоснованные управ-
ленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41) 

 8,3 

42 
 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-
пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42) 

 5,8 

43 
 способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования (ПК-43) 

 5,9 

44 
 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капи-
талом и выбора источников финансирования (ПК-44) 

 6,8 

45 
 владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-
45) 

 9,4 

46 
 понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 
различных финансовых инструментов (ПК-46) 

 5,2 

47 
 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 
использовать его результаты для подготовки управленческих решений 
(ПК-47) 

 8,6 

48 
 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-
ровать бизнес-идею (ПК-48) 

 9,6 

49 
 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых ор-
ганизаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49) 

 3,2 

50 
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществле-
ния предпринимательской деятельности (ПК-50) 

 3,8 

Что еще? 

1 Способность к анализу профессиональных ситуаций 10 

2 
Способность анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-
ванные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

10 

3 Способность к прогнозированию 10 

4 Способность к оценке результата деятельности 10 

5 
Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-
пользовать его результаты для принятия управленческих решений 

10 

6 Способность к управлению производственными системами 10 

7 
Способность координировать работу технического и производственного 
персонала 

10 

8 
Способность проявлять решительность и нести ответственность за приня-
тие решений 

10 

9 Способность управлять собой 10 

10 Способность создавать команду 10 

11 Способность к проектно-конструкторской деятельности 10 

12 Способность участвовать в постановке целей проекта 10 

13 
Способность осваивать и применять современные методы организации и 
управления производствами 

10 

14 
Способность участвовать в разработке проектов модернизации действую-
щих производств, создании новых 

10 

15 
Способность проводить организационно-плановые расчеты по созданию и 
реорганизации производственных участков производств 

10 

 
 

 



 

1
2

Приложение 5 

Компетенции менеджера производственной сферы 

 
Ф
ун

кц
ии

 

В
ид

ы
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 Компетенции 

ФГОС по направлению 
 080200 – «Менеджмент» 

(базовые) 

Требования  
работодателей  

(дополнительные) 

1 2 3 4 

Эконо-
миче-
ская 

Инфор-
мацион-

но-
аналити-
ческая 

− способность к экономическому образу мышления (ПК-26) 

− способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-
рование организаций и органов государственного и муниципального управления 
(ПК-27) 

− понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами госу-
дарственного регулирования (ПК-28) 

− способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса (ПК-29) 

− знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 
различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной 
среды отрасли (ПК-30) 

− умение применять количественные и качественные методы анализа при приня-
тии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организа-
ционно-управленческие модели (ПК-31) 

− способность выбирать математические модели организационных систем, ана-
лизировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным зада-
чам управления (ПК-32) 

− владение средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-33) 

− владение методами и программными средствами обработки деловой информа-
ции, способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34) 

− способность к анализу про-
фессиональных ситуаций 

− способность анализировать 
финансовую отчетность и при-
нимать обоснованные инвести-
ционные, кредитные и финансо-
вые решения 

− способность к прогнозирова-
нию 

− способность к оценке резуль-
тата деятельности 
− способность проводить ана-
лиз рыночных и специфических 
рисков, использовать его ре-
зультаты для принятия управ-
ленческих решений 



 

1
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1 2 3 4 

  

− умение моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 
бизнес-процессов (ПК-35) 

− умение использовать в практической деятельности организаций информацию, по-
лученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа луч-
ших практик в менеджменте (ПК-36) 

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику орга-
низационной культуры (ПК-37) 

− способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38) 

− владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации (ПК-39) 

− способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

− способность оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости про-
дукции и способность принимать обоснованные управленческие решения на основе 
данных управленческого учета (ПК-41) 

− способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 
его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42) 

− способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43) 

− способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44) 

− владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45) 

− понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу различ-
ных финансовых инструментов (ПК-46) 
способность проводить анализ операционной деятельности организации и использо-
вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47) 

 



 

1
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1 2 3 4 

Управ-
ленческая 

Органи-
зацион-

но-
управ-

ленческая 

− знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1) 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределе-
ние полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2) 

− готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3) 

− способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для ре-
шения управленческих задач (ПК-4) 

− способность эффективно организовать групповую работу на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5) 

− владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6) 

− способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организа-
ционных коммуникаций (ПК-7) 

− способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8) 

− способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9) 

− способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, пла-
нировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10) 

− способность использовать основные методы финансового менеджмента для стои-
мостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-
11) 

− способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финанси-
рованию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 

− способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее ре-
ализацию (ПК-13) 

− владение современными технологиями управления персоналом (ПК-14) 

− готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя инструмен-
тарий стратегического менеджмента (ПК-15) 

− способность к управлению 
производственными системами 

− способность координировать 
работу технического и произ-
водственного персонала 

− способность проявлять ре-
шительность и нести ответ-
ственность за принятие реше-
ний 

− способность управлять собой 
− способность создавать ко-
манду 
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− способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации (ПК-16) 

− готовность участвовать в реализации программы организационных изменений, 
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17) 

− владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных реше-
ний в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 
(ПК-18) 

− способность планировать операционную (производственную) деятельность орга-
низаций (ПК-19) 

− владение методами управления проектами и готовностью к их реализации с ис-
пользованием современного программного обеспечения (ПК-20) 

− готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 
(ПК-21) 

− знание современных концепций организации операционной деятельности и го-
товность к их применению (ПК-22) 

− знание современной системы управления качеством и обеспечения конкуренто-
способности (ПК-23) 

− способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-24) 

− знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25 

 

 
Пред-

принима-
тельская 

− умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать биз-
нес-идею (ПК-48); 

− способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

− способность оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-
принимательской деятельности (ПК-50) 
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Произ-
водствен-

ная 

Производ
вод-

ственная 
Отсутствуют 

− способность к проектно-
конструкторской деятельности 

− способность участвовать в 
постановке целей проекта 

− способность осваивать и 
применять современные мето-
ды организации и управления 
производствами 

− способность участвовать в 
разработке проектов модерни-
зации действующих произ-
водств, создании новых 

− способность проводить ор-
ганизационно-плановые расче-
ты по созданию и реорганиза-
ции производственных участ-
ков производств 
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Приложение 6 

 

Система формирования готовности к профессиональной деятельности 

менеджеров производственной сферы в процессе обучения в вузе 

Цель: формирование готовности к профессиональной деятельности как интеграционного свойства личности  
Задачи: развитие показателей в структуре готовности менеджеров производственной сферы  

к профессиональной деятельности (системно-структурный подход) 

Методологический элемент 
(принцип идентификации) 

Содержательный  
элемент (принципы  
интегрированного  

подхода) 

Процессуальный элемент 
(принципы командного,  

личностно-ориентированного 
подходов) 

Результативный 
элемент (принципы 
деятельностного и 
компетентностного 

подходов) 

Предмет 
деятельности 

Тактика 
Этапы принятия 
управленческого 

решения 

Разделы интегри-
рованной учебной 

дисциплины 

Методы и формы 
обучения 

Компонент 
готовности 

Финансовая 
стратегия 

Предвиде-
ние собы-
тий и тен-
денций 

Подготовка  
решения 

1. Прогнозирование 
развития производ-
ственных комплексов 

- Кейс-стади 
- Деловая  игра  
«СТРАПЛАН» 
- Ознакомительная практика 

Рефлексивный 

Стратегия 
управления 

персоналом и 
процессами 

Организа-
ция пер-
сонала и 
процессов 

Принятие  
решения 

2. Основы управления 
производственными 
системами 

- Деловая игра «СИПРОМ» 
- Тренинги на сплочение ко-
манды, на самопознание 
- Управленческая практика 

Субъектный 

Производ-
ственная 
стратегия 

Инжини-
ринг 

Реализация  
решения 

3. Проектно-кон-
структорская дея-
тельность 

- Деловая игра «ОРГПРО» 
- Программные продукты 
CATIA, Matlab, КОМПАС 3D, 
SMARTEAM 
- Производственная практика 

Технологический 
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Приложение 7 

Пример «полевого» кейс-стади  

ОАО «СНПЗ» 

 

 Исходные данные (реальные данные ОАО «СНПЗ»): 

 Ваш клиент – состоятельный индивидуальный инвестор. От дальнего род-

ственника он унаследовал нефтяной танкер. Он намерен его продать, но он ни-

чего не смыслит в бизнесе по перевозке нефти. Ему нужно лучше разобраться, 

чего стоит этот танкер. 

 Вопрос: 

 Как Вы сможете помочь клиенту в этом вопросе? 

  
Дополнительная информация: 
 - Существует три размера нефтяных танкеров: большой, средний и малый. 

Вот некоторая информация по этим судам: 
 РАЗМЕР       ЗАГРУЗКА        РАСХОДЫ НА ОДИН 

РЕЙС         КОЛИЧЕСТВО 
 Малый           50000 тонн                 $ 50000                                            35 
 Средний        75000 тонн                  $ 75000                                            15 
 Большой        100000 тонн               $ 100000                                          10 
  
Наш клиент владеет средним по размеру судном. 

 - Спрос на нефть остается постоянным на уровне 3000000 тонн в год. 

 - Сделаем предположение, что стоимость судна всегда постоянна (нет 

обесценения). 

 - У каждого судна по одному независимому владельцу. Каждое судно мо-

жет осуществить 1 рейс в год. 

 РЕШЕНИЕ 

 - Решение заключается в понимании того, что в отрасли имеются избы-

точные мощности. Спрос удовлетворяется всеми большими и 10 средними су-

дами. Доход на 1 тонну = 0,75$, то есть доход от среднего судна полностью по-

глощается издержками: 75000,00-75000,00=0,00 

- Как клиент может это исправить? Если реальная стоимость судна равна 

нулю, или близка к нулю, лучшим шагом будет выкуп избыточных мощностей, 

то есть купить еще 5 средних судов. Клиент может сдать в металлолом лишние 

суда и поднять цену до 0,99$ за тонну. Сколько судно стоит сейчас? Годовая 

прибыль = 99000-75000=24000$. Если предположить, что спрос будет стабиль-

ным, то можно продисконтировать эту сумму на разумный процент (допустим, 
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5%). В нашем случае стоимость судна будет равна 24000/0,005=480000,00 дол-

ларов. 

- Недостаток этого решения заключается в том, что оно не учитывает цик-

личность рынка энергоносителей, мы рассматриваем спрос как постоянную ве-

личину. 

- Есть и другие пути оценки судов. Можно продисконтировать будущие 

денежные потоки, можно взять цену нового танкера и снизить ее на процент 

износа, можно сравнить с продажами судов в других отраслях и откорректиро-

вать на отраслевой коэффициент. Эффективность каждого метода зависит от 

ситуации. 

 

Пример «кресельного» кейс-стади  

«Производство пластиковых изделий» 

Исходные данные 

Последние 7 лет производитель пластиковых изделий наблюдает снижение 

прибыльности. 

 Вопрос 

Что должна сделать компания, чтобы вернуть прибыльность на прежний 

уровень? 

  

Дополнительная информация: 

 Продукция 

У компании есть две основные производственные линии: изделия под за-

каз и стандартные. Прибыль примерно одинаково распределена между этими 

линиями. 

- Линия стандартной продукции производит пластиковые контейнеры для 

продуктов питания, таких как соус и т.п. Контейнеры производятся нескольких 

видов, все они стандартизированы. 

- Линия продукции под заказ производит пластиковые изделия для пище-

вой промышленности, в основном, упаковка для готовых обедов и полуфабри-

катов. 

Все конкуренты производят довольно однородную продукцию. 

Потребители 

Клиентская база довольно фрагментирована, в основном, это предприятия 

пищевой промышленности. Очевидных путей сегментировать рынок нет. Неко-

торые предприятия покупают продукцию только одной производственной ли-

нии. Некоторые сразу обеих. 

Производство 



 136 

В отрасли работает множество компаний-конкурентов. Они производят 

примерно однородную продукцию. Клиент считает, что большинство из его 

конкурентов не наблюдает снижения прибыли. В целом, отрасль довольно ста-

бильна, растет примерно такими же темпами, как ВВП. 

Финансы 

- Операционная маржа положительная для обеих линий ( 5 и 6 процентов 

для продукции на заказ и стандартной соответственно). 

- Общая маржа для обеих линий отрицательная (-2 и -1 процент соответ-

ственно). 

- Последние несколько лет прибыль изменялась медленно и постепенно (то 

есть никакие внезапные события на прибыль не влияли) 

- Постоянные затраты компании состоят из торговых расходов, на эксплуа-

тацию оборудования и административных) 

- Переменные затраты состоят из расходов на сырье (сырьем здесь высту-

пают материалы широкого спектра использования) и рабочую силу. 

- В технологии производства доминирует ручной труд, и альтернатив пока 

нет. 

- Оборудованию 10 лет и оно будет работать еще 15 лет. 

- Торговые и административные расходы нечувствительны к изменению 

объемов производства и их очень тяжело снизить. 

  

РЕШЕНИЕ 

 Лучше всего здесь применить стандартную формулу:  

Прибыль = (Цена - Затраты)*Объем – Постоянные затраты. 

Некоторые ключевые моменты: 

- Цена: Большое количество производителей с однородной продукцией не 

позволит одному из них повысить цену без существенного снижения продаж. 

- Переменные затраты: Так как сырьем выступают материалы широкого 

спектра применения, то вероятность снизить расходы на сырье очень мала. 

Снизить расходы на рабочую силу так же маловероятно. 

- Объем: Так как операционная маржа положительная, а общая маржа от-

рицательная, то повышение объема производства сможет решить эту проблему. 

Повышение объемов позволит компании покрывать свои постоянные затраты. 

Студент должен рассмотреть варианты роста объемов производства: 

- Рассмотреть темпы роста рынка. 

- Рассмотреть долю рыка клиента и варианты ее увеличения. 

- Постоянные затраты: Возможности снизить постоянные затраты нет. 
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Приложение 8 

 

Содержание практик интегрированной учебной дисциплины  

«Основы управления производственными системами» 

 

Ознакомительная практика 

1. Ознакомиться с организационной и производственной структурой про-

мышленного предприятия, технологическими процессами, производственными 

системами, видами продукции, технологиями изготовления. 

2. Изучить систему материально-технического снабжения предприятия. 

3. Изучить и проанализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность 

на предприятии. 

4. Составить прогноз по основным финансовым показателям на следую-

щий год. 

5. Изучить правила техники безопасности на рабочем месте, организацию 

охраны окружающей среды. 

 

Управленческая практика 

1. Разработка нормативной документации. 

2. Разрешение конфликтов. 

3. Участие в собраниях коллектива и принятии коллективных решений. 

4. Слежение за производственными процессами с целью рационализации 

времени работы персонала (например, фотография рабочего времени). 

 

Производственная практика 

1. Выявление основные целей и задачи предприятия: 

- организационно-правовая форма и форма собственности; 

- основные цели, задачи, виды деятельности предприятия согласно Уставу; 

- история создания и развития предприятия; 

- перспективы развития предприятия; 

- основные конкуренты на рынке. 

2. Определение основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия: 

- формат предприятия, торговая площадь, характеристика ассортимента 

товаров, формы торгового обслуживания; 

- организационная структура предприятия; 
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- динамика основных экономических показателей: товарооборот, показате-

ли по труду и заработной плате, издержки обращения, ценовая политика, при-

быль и рентабельность за три года; 

- организационная структура предприятия: функции подразделений, кад-

ровый состав, подбор, расстановка и аттестация кадров, подготовка и повыше-

ние квалификации; количество и состав административно-управленческих ра-

ботников; 

- методы управления персоналом (экономические, организационные, соци-

ально-психологические) на предприятии, оценка их эффективности; 

- информационные потоки на предприятии, применяемые программные 

средства. 

- технологические процессы предприятия 

- планы и проекты предприятия 

3. Разработка предложений для конкретного предприятия по системе «бе-

режливое производство» 
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