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СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В статье анализируется процесс становления советской школы соци
ального менеджмента в 1920-1930-е гг., рассмотрены основные положе
ния идеи научной организации труда, выявлена взаимосвязь и преем
ственность отечественных и западных концепций, изучены особенности 
взаимодействия между главными советскими теоретиками научной орга
низации труда и властью.
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середине 1920-х гг. промышленность почти полностью использовала капи
тал, унаследованный от дореволюционной эпохи. От размера накоплений 
зависело расширение и модернизация промышленности. Решение о перехо
де к НЭПу, принятое на X съезде партии в 1921 г., подчеркнуло необходи- 

----------------- мость использования иностранного капитала в целях скорейшего восстанов
ления и реконструкции советского народного хозяйства. Индустриализация выступала 
как основная задача и цель всей экономической политики. Уже в период между 1922 и 
1924 гг. тяжелая промышленность развивалась интенсивнее легкой [3]. Планом ГОЭЛРО 
было предусмотрено повысить производительность труда за счет механизации произ
водства. Предприятия нуждались в переоборудовании и новом фабрично-заводском стро
ительстве [10]. Рационализация труда была единственным возможным способом под
нять уровень экономических показателей, поскольку в условиях сложной международ
ной обстановки обновить имеющееся оборудование было невозможно. Перевод пред
приятий в годы НЭПа на хозяйственный расчет требовал внедрения новых форм труда, 
которые бы учитывали факторы времени и движения в процессе производства.

Построение новой рыночной экономики в России было невозможно без деятельнос
ти советских организаторов и реформаторов производства 1920-1930-х гг., которые чер
пали свои идеи из западных теорий [9]. При ВСНХ в 1920-1930-е гг. работал научно-техни
ческий отдел, на который было возложено всестороннее ознакомление РСФСР с евро
пейской и американской техникой и установление контактов и обмена научными ценно
стями между русскими и иностранными научными и техническими учреждениями и об
ществами, а также издание литературы как в СССР, так и за границей, ее приобретение и 
распределение.

В 1920 г. был принят декрет об учреждении Центрального института труда (ЦИТ), 
руководителем которого был назначен А.К. Гастев. Он был автором основополагающей 
концепции деятельности ЦИТ, включавшей в себя разработку теории движений в произ
водственных процессах, организации рабочего места, методики рационального произ
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водственного обучения и теории управленческих процессов [9]. Так называемая «техно- 
биосоциальная» концепция организации труда и управления производством является 
переработанной и адаптированной под условия новой, еще не налаженной системы про
изводства в СССР теорией социального менеджмента Ф. Тейлора. До 1913 г. А.К. Гастев 
находился в эмиграции, в частности, он жил и работал во Франции, где впервые познако
мился с практическим применением теоретических разработок Ф. Тейлора. Его идеи 
модернизации процесса производства были известны еще в дореволюционной России. 
Идея Тейлора заключалась в том, как научным методом можно повысить производи
тельность труда, одновременно сократив издержки и усилия; при этом повышение зара
ботной платы и введение премий за производительность должно было стимулировать 
работника предприятия на более качественный труд.

Задачей ЦИТ было решение вопросов, связанных с восстановлением и развитием на
родного хозяйства СССР [2]. В 1921 г. В.И. Ленин писал заместителю Наркома финансов: 
«Хочется мне помочь товарищу Гастеву, заведующему Институтом труда... Такое учреж
дение мы все-таки, и при трудном положении, поддержать должны» [7]. Структура и 
функции данной организации были очень разнообразны: от подготовки кадров рабо
чих и управленцев до технического усовершенствования новых средств производства. 
Вокруг А.К. Гастева сложилась особая научная школа [8]. К середине 1920-х гг. на базе 
ЦИТ было организовано акционерное общество «Установки», которое занималось вне
дрением новшеств на различных предприятиях. ЦИТ был не единственной организаци
ей, призванной внедрять новые формы труда в различных отраслях экономики. Кроме 
ЦИТ в стране было открыто около пятидесяти научно-исследовательских лабораторий, 
исследующих проблему научной организации труда (далее НОТ). Были созданы учреж
дения, организации, специальные лаборатории и спецотделы при ВСНХ, занимающиеся 
изучением организации труда, внедрением и совершенствованием разработанных мето
дов. Такого рода услуги оказывались предприятиям на договорной основе.

В 1923 г. все организации, деятельность которых была связана с НОТ, были объедине
ны в Совет по научной организации труда при РКИ во главе с В.В. Куйбышевым. Теорети
ки НОТ объединялись не только в рамках существования ЦИТ, но и организовывали 
собственные лиги, ячейки, кружки в институтах, на предприятиях и в Красной Армии. 
Главной их задачей было популяризовать задачи научной организации труда и разрабо
тать план по их внедрению. Теоретиками и пропагандистами НОТ были А.А. Богданов,
О.А. Ерманский, П.М. Керженцев. Все они активно занимались публикацией собственных 
изданий по тематике НОТ [1, 4, 5, 6]. Ими были созданы специализированные журналы: 
«Организация труда», «Время», «Вестник труда», «Вопросы организации и управления» и 
др. Массово переводились на русский язык труды Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и 
др. А библиотека Госплана СССР в Москве, в свою очередь, просила возобновить подпис
ку на все издания экономической и финансовой секции Лиги Наций [11, оп. 31, д. 47, л. 2].

За десятилетие своей деятельности идейные просветители Совета по НОТ и ЦИТ смог
ли донести до рабочего самые важные свои постулаты, такие как «повышай производи
тельность», «веди борьбу за экономию» и «береги рабочий инвентарь» [4]. Несмотря на 
идейную и практическую наполненность концепции научно-технической организации 
труда и очевидные перспективы в области их внедрения, к 1930-м гг. их стали критико
вать за излишнее обезличивание и механизацию самого трудового процесса, когда по 
сути человек становится «винтиком огромной машины», лишая себя индивидуальной и 
творческой составляющей. Решением власти их деятельность была прекращена.
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