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Аннотация
В учебнике организация рассматривается как система,

характеризуются типы и формы организаций, исследуются
структура и функции управления ими, раскрываются формы
организационных структур, даются различные подходы к
оценке эффективности деятельности организации. Обстоятельно
изложены законы и принципы организации, показывается
процесс проектирования организационных систем, выявляются
причины и рекомендуется механизм осуществления изменений
в организации, раскрываются сущность и основные элементы
организационной культуры. Особое внимание уделено вопросам
развития теории организации различными научными школами.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по
направлениям подготовки «Менеджмент» и «Государственное и
муниципальное управление».
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В. В. Борисова, В. Г.
Ларионов, Э. Б. Мазурин

Теория организации.
Учебник

 
Введение

 
Человеческая деятельность повсеместно осуществляется

в рамках организаций. Нет организаций без людей, равно как
и нет людей, которым не приходиться иметь дело с органи-
зациями.

Организация – сложный организм. В нем переплетаются и
учитываются интересы личности и групп, стимулы и ограни-
чения, жесткая технология и инновации, безусловная дисци-
плина и свободное творчество, нормативные требования и
неформальные инициативы. У любой организации есть свои
облик, своя культура, свои традиции и репутация. Одни уве-
ренно развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и
эффективно используют ресурсы. Другие организации пе-
рестраиваются, когда перестают отвечать избранным целям.
Некоторые погибают, когда оказываются неспособными вы-
полнять свои задачи. Не познав сущности организаций и не



 
 
 

поняв закономерностей их развития, нельзя ни управлять
ими, ни использовать их во благо каждого человека и всего
общества.

Устойчивое положение в условиях кризиса, расширение
масштабов хозяйственной деятельности при выходе эконо-
мики из кризиса, а также возросшая потребность в усиле-
нии всех видов взаимосвязей в процессах управления произ-
водственными системами обусловили повышенные требова-
ния к формам и методам управления производством. В свя-
зи с вышесказанным, особую роль и значение на современ-
ном этапе приобретает такая научная дисциплина, как тео-
рия организации, в которой всесторонне изучается организа-
торская деятельность в производственных системах в непо-
средственной связи с основными процессами деятельности
организаций.



 
 
 

 
1. Предмет и задачи курса

«Теория организации»
 
 

1.1 Место и значение дисциплины
«Теория организации»

 
Организационный фактор всегда имел решающее значе-

ние в жизни общества во все времена и в культуре всех на-
родов.

Любое дело, прежде чем управлять им, необходимо орга-
низовать, а с учетом того, что производство всегда циклич-
но и постоянно возобновляется, возникает необходимость
на каждом цикле возобновлять и его организацию. Поэтому
организация, наряду с управлением, составляет основу ме-
неджмента как определенного вида профессиональной дея-
тельности.

Первый научный подход к анализу организаций и про-
цессу управления ими приписывают Фредерику Тейлору
(США), который в 1911 г. опубликовал книгу «Принци-
пы научного управления». Следует также отметить, что в
1913-1917 году вышла книга незаслуженно забытого в Рос-
сии ученого А.А.Богданова (Малиновского) «Тектология.
Всеобщая организационная наука», посвященная теорети-



 
 
 

ческому исследованию процесса организации. Дальнейшее
развитие теории организации (как процесса) происходило
под влиянием практиков менеджмента (А.Файоль, Л.Урвик,
П.Друкер и др.), а также теоретиков Л.Берталанфи (систем-
ный анализ) и Н.Винера (кибернетика). Постепенно в наборе
управленческих наук формируется новое научное направле-
ние – теория организации (рис. 1).

Как учебная дисциплина теория организации выделилась
из общей теории управления и системы менеджмента отно-
сительно недавно – в 80-х годах ХХ века.

Рис. 1. Место курса «Теория организации» в системе на-
уки управления



 
 
 

По определению российского ученого Э. Смирнова, тео-
рия организации изучает принципы, законы и закономерно-
сти для создания, функционирования, реорганизации и лик-
видации организаций .

Теория организации – это научная организация организа-
ций.

Некоторые учебники, особенно в период формирования
дисциплины, назывались «теория организаций» (например,
Б.Мильнер), что подчеркивало объект исследования – орга-
низации. Однако при этом в названии отсутствовал сам про-
цесс организации. Поскольку курс теории организации по-
священ научной организации организаций, более точным на-
званием дисциплины было бы теория организации организа-
ций.

Теория организации как учебная дисциплина необходима
для обеспечения качества специальной теоретической под-
готовки экономистов и управленцев, а в конечном счете, зна-
чит, и эффективности организаторской деятельности специ-
алистов и управляющих, работающих как на предприятиях и
учреждениях различных форм собственности и отраслей на-
родного хозяйства, так и служащих в государственных, цен-
тральных и местных органах управления.

Овладение основами теории организации позволяет ви-
деть любую проблему через призму организационных отно-
шений, а соответственно, и находить путь ее решения через



 
 
 

организационно-конструктивную работу.
Практическое применение теоретических положений—

законов, закономерностей и сформулированных на этой ос-
нове принципов, методических рекомендаций, методов и
правил в организационной деятельности позволяет повысить
степень обоснованности принимаемых решений, полнее ис-
пользовать имеющиеся и приобретаемые ресурсы.

Настоящая учебная дисциплина, относясь к циклу обще-
профессиональных дисциплин, является в то же время фун-
даментальной, авангардной, как общая теория, поскольку в
ней рассматриваются организационные законы, свойствен-
ные природе любых систем.

Теория организации является таковой и для различных
разновидностей социальных систем, а значит, теория орга-
низаций составляет ее органическую часть.

Теория организации вооружает знанием организацион-
ных законов, принципов и правил, требующихся для выра-
ботки современного организаторского мышления, умения
практически организовывать. Знание теории организации
служит выработке навыков системного и комплексного под-
ходов к решению практически значимых задач.

Это знание способствует обретению умения находить по-
рядок реализации причинно-следственных связей предме-
тов и явлений, без чего невозможно верно поставить орга-
низационный диагноз. Оно позволяет видеть и анализиро-
вать сточки зрения реализации организационных отноше-



 
 
 

ний первопричины успехов и неудач, мысленно комбиниро-
вать и соединять для достижения определенных целей раз-
нородные элементы и целостные образования.

Овладение научными положениями теории организации
служит также формированию навыков разработки систем-
ных концепций для выявления и реализации организацион-
ных резервов развития социальных систем.

Таким образом, изучение теории организации позволя-
ет: во-первых, познать законы функционирования и разви-
тия организационных отношений в природе и обществе и,
во-вторых, оценить возможности их практического приме-
нения в организационной деятельности человека.



 
 
 

 
1.2 Значения термина «организация»

 
Приступая к всестороннему изучению организации, необ-

ходимо отдавать отчет в том, что существуют коренные раз-
личия в трактовке самого термина «организация».

Термин «организация» имеет латинские корни и означа-
ет «сообщаю стройный вид, устраиваю», «навожу порядок».
Изначально употребление этого термина означало процесс
организации чего-либо, то есть организационную деятель-
ность. Со временем этим термином стали обозначать и ре-
зультат организационной деятельности, то есть объект орга-
низации, обладающий определенными свойствами в соотно-
шении частей и целого, например, промышленная органи-
зация, торговая организация, партийная организация, соци-
ально- экономическая организация и т.п.

Энциклопедический словарь понятию «организация» да-
ет три разных толкования: как упорядоченное состояние эле-
ментов целого (объекта), как совокупность процессов и как
объединение людей.

1. Организацию определяют как внутреннюю упорядо-
ченность, согласованность, взаимодействие более или ме-
нее дифференцированных и автономных частей целого, обу-
словленную его строением, например, в производственных
системах степень упорядоченности движения материальных
производственных потоков в пространстве и во времени или



 
 
 

степень упорядоченности отношений между людьми, взаи-
мосвязи между частями целого.

2. Организация определяется как совокупность процес-
сов или действий, ведущих к образованию и совершенство-
ванию взаимосвязей между частями целого, то есть действий
организатора, менеджера, по проектированию новой или со-
вершенствованию действующей организационной модели. В
этом случае организация рассматривается как одна из функ-
ций управления, направленная на приобретение объектом
новых свойств и характеристик.

3. Организация как объект управления, то есть «орга-
низация» означает объединение совместно работающих лю-
дей, деятельность которых координируется для достижения
определенных общих целей.

В последние десятилетия термин «организация» все чаще
используется в сочетании с понятием система, что, на наш
взгляд, не совсем верно.

Понятие «система» является фундаментальным понятием
общей теории систем как базовой теоретической дисципли-
ны. Категория системы есть научный инструмент исследова-
ния объектов, процессов и управления ими.

Система (греч. – «составление из частей», «соединение»,
от «соединяю, составляю») – объективное единство законо-
мерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также
знаний о природе и обществе (БСЭ, т. 39, с. 158).

Система есть упорядоченная совокупность взаимосвя-



 
 
 

занных и взаимодействующих элементов (частей), законо-
мерно образующих единое целое, обладающее свойствами,
отсутствующими у элементов и отношений, его образующих.

При такой трактовке системами являются: живой орга-
низм, образуемый совокупностью клеток; предприятие, объ-
единяющее и связывающее в единое целое множество произ-
водственных процессов, коллективов людей, различные ви-
ды ресурсов, готовую продукцию и т. д.

Теория организации в своем содержании и принципах все
более опирается и увязывается со специальной областью зна-
ний – теорией систем, что расширяет понятие термина «ор-
ганизации».

Системный подход к явлениям и процессам природы и
общества с середины ХХ века получает все более широ-
кое применение. Это находит отражение и в более широком
толковании термина «организация», который приобретает
многосмысловой характер и используется различными дис-
циплинами системного направления. Можно отметить пять
наиболее употребляемых значений этого термина:

1. Организация трактуется как степень упорядочения или
организованности (порядка) системы.

2. Организация понимается как процесс упорядочения и
формирования структуры системы.

3. Организация рассматривается как социальная или био-
логическая система.

4. Организация отождествляется с понятием структуры,



 
 
 

то есть состава системы и ее различных иерархий.
5. Организация рассматривается как одна из функций

управления, направленная на приобретение управляемым
объектом новых свойств и характеристик.

С учетом всего сказанного по поводу трактовки термина
«организация» можно сделать следующие обобщения.

1. Организация представляет собой единство двух взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных сторон:

• как внутренняя упорядоченность, согласованность, вза-
имодействие автономных частей целого, ориентированного
на определенную предназначенность;

• как совокупность процессов, ведущих к образованию и
развитию этого целого (объекта).

Такая трактовка понятия «организация» имеет всеобщий
характер и относится к природе и обществу.

2. Организация трактуется как объединение людей, ори-
ентированное на достижение определенных целей. Здесь
понятие «организация» имеет частный, узконаправленный,
прикладной характер и ориентировано на социальные орга-
низации.

Изучением формирования и развития социальных орга-
низаций занимается такая наука, как теория организаций,
которая является составной частью теории организации.

При изложении материала данного учебника, наиболее
часто используются два понятия термина «организация»: ор-
ганизации как организационной деятельности, то есть одной



 
 
 

из основных функций менеджмента и организации как объ-
екта управления, разновидностью которых являются пред-
приятия, фирмы, компании.



 
 
 

 
1.3 Категории теории организации

 
Категории теории организации – наиболее общие и фун-

даментальные понятия, отражающие существенные, всеоб-
щие свойства и устойчивые отношения (связи) в процессах
и структуре организации. Рассмотрим основные категории
теории организации.

Организация – основная категория теории организации.
При изучении курса рассматривается в основном в двух ас-
пектах: организация как функция менеджмента (синоним
организовывать) и организация как объект управления (си-
ноним предприятие, фирма).

Система – совокупность или комбинация взаимосвязан-
ных элементов либо частей, образующих комплексное еди-
ное целое и определенным образом взаимодействующих для
достижения заданной цели.

Системный подход – совокупность принципов, формиру-
ющих направления и концепции исследования различных
объектов и явлений природы, науки и техники .организаци-
онных и производственных комплексов как систем.

Системный анализ – совокупность научных методов и
практических приемов решения разнообразных проблем,
возникающих в целенаправленной деятельности на основе
системного подхода.

Кибернетика—наука, занимающаяся изучением способа



 
 
 

восприятия, хранения, переработки информации и исполь-
зование ее для управления и регулирования в системах лю-
бой природы.

Законы теории организации. Закон характеризует внут-
реннюю, устойчивую связь и существенную взаимообуслов-
ленность каких-либо явлений объективной действительно-
сти. Теория организации опирается на определенную группу
законов: закон синергии, закон самосохранения, закон раз-
вития, закон единства анализа и синтеза и др. Законы орга-
низации образуют теоретический фундамент.

Они способствуют переходу от эмпирического подхода
(на основании отчета) к профессиональному, позволяют
правильно оценить возникшую ситуацию и анализировать
опыт.

Принципы (лат.  – основа, начала) теории организации
– это основные исходные положения теории, науки. Если в
законах устанавливается, как правило, детерминированные
причинно-следственные связи между явлениями, то прин-
цип является обобщением фактов с допущением вероят-
ностных взаимосвязей.

К числу общесистемных принципов организации отно-
сятся: принцип необходимого разнообразия, принцип эмер-
джентности, принцип обратной связи, принцип гомеостази-
са, принцип внешнего дополнения и принцип выбора реше-
ния.

Под культурой организации понимается идеология управ-



 
 
 

ления, по отношению к внешней и внутренней среде – пози-
ции, точки зрения, манера поведения, в которых воплоща-
ются основные ценности.

Структура {лат. structura —строение, расположение,
порядок) – совокупность устойчивых связей объекта, обес-
печивающих его целостность и тождественность самому се-
бе, то есть сохранение основных свойств при различных
внешних и внутренних изменениях.

Производственная структура—упорядоченная совокуп-
ность производственных подразделений и их организацион-
ных отношений.

Структура аппарата управления – упорядоченная сово-
купность управленческих подразделений и их организаци-
онных отношений.

Организационная структура (модель) системы—упоря-
доченная совокупность производственных и управленче-
ских подразделений и их организационных отношений, то
есть организационная структура представляет собой един-
ство производственной структуры и структуры управления.

Организационная структура—строение, устройство орга-
низации, определяемое составом основных частей, их взаи-
мосвязью и взаиморасположением.

Иерархия организации. С понятием структуры организа-
ции тесно связано понятие об иерархических взаимосвя-
зях. В классической теории организации понятию иерархи-
ческой структуры соответствует так называемый принцип



 
 
 

лестницы. Этот принцип предполагает деление власти и от-
ветственности по вертикали иерархии и распределение обя-
занностей между подразделениями.

Иерархия организации – это служебная лестница, ряд
должностей, последовательность подчинения в порядке пе-
рехода от низших уровней к высшим и наоборот.

Сущность и содержание категории «организация» прояв-
ляются в ее функциях, то есть в составе работ, которые при-
сущи этой категории.

Функция – это объективная составляющая организации,
такая часть организации как целого, проявление которой яв-
ляется условием проявления этого целого. В этом состоит
системный подход к формированию понятия и структуры
функций организации.

Организация – совокупное осуществление функций. Объ-
ективная совокупность (состав) функций присуща органи-
зации на любых иерархических уровнях при любых особен-
ностях процесса организации. Отсюда качественная типовая
однородность организации на любых уровнях:

• постановка целей;
• определение критериев достижения целей;
• определение функций-задач, которые должна решать си-

стема;
• формирование структуры системы;
•  определение состава элементов, обеспечивающих це-

лостность системы и достижение заданной цели;



 
 
 

•  формирование механизма реализации функций-задач
системы, устанавливающего регламентированный порядок
взаимодействия элементов для выполнения функций-задач
по достижению целей.

Вся огромная сложная (разноплановая) совокупность ор-
ганизационных действий – на любом уровне и в любой си-
стеме – может быть сведена к ограниченному перечню отно-
сительно строго локализуемых функций, составляющих за-
мкнутый цикл алгоритма организации системы.



 
 
 

 
1.4 Различие между теорией

организации и теорией организаций
 

Теория организации представляет собой фундаменталь-
ную всеобщую организационную науку о законах функцио-
нирования и принципах формирования целостных образо-
ваний (систем) самой различной природы.

Общая теория организации является системой знаний о
законах функционирования и развития организационной де-
ятельности и организационных отношений в природе и об-
ществе. Она связана с общими и абстрактными организаци-
онными принципами и применима к любой системе со слож-
ной организацией.

В ХХ веке теория организации выделилась в самостоя-
тельную область знаний, имеющую свой предмет, свои спе-
цифические проблемы и подходы к их решению. Научные
основы этой дисциплины представлены в виде концепций,
теорий, принципов, способов и систем организации.

Составной частью общеорганизационной науки являет-
ся теория организации как научная организация организа-
ций (теория организаций), которая изучает формирование
и развитие социальных организаций.

В общей теории организации рассматриваются законы и
принципы, свойственные природе любых систем. Конкрет-
ное приложение организационных законов применяется при



 
 
 

научной организации организаций.
Теория организаций (теория об организациях) является

социальной наукой и соответственно представляет частный
случай всеобщей организационной науки. Она является при-
кладной, практической частью, позволяя глубже понять об-
щие абстрактные категории.

Рапопорт и Говарт различают «теорию организации» и
«теорию об организациях» следующим образом.

Теория организации связана с общими и абстрактными
организационными принципами; она применима к любой
системе со сложной организацией. Теория об организациях
(теория организаций) является социальной наукой. В цен-
тре внимания ставятся реальные человеческие организации.
Она может изучать социальную структуру организаций и в
этом случае будет рассматриваться как раздел социологии;
она может изучать поведение индивидуумов или групп в ка-
честве членов организаций и в этом случае будет рассматри-
ваться как раздел социальной психологии; она может изучать
принципы руководства и контроля в организациях и тогда
становится частью политологии.

Организация организаций – вот что представляет собой
теория организаций.

В учебниках по теории организации последних десяти лет
содержится материал как общей, так и частной (примени-
тельно к организациям) теории организации, причем часто
не отмечается, к которой теории организации этот материал



 
 
 

относится.
Чем объяснить то обстоятельство, что внутреннее содер-

жание большинства учебников по теории организации часто
подменяется теорией организаций?

Во-первых, многие теоретические положения теории ор-
ганизации носят абстрактный характер и поэтому, когда у
авторов появляется желание разъяснить сущность той или
иной категории или закона, они приводят практический при-
мер из более понятной всем области, а именно из области
социальных организаций, переходя, таким образом, с уров-
ня теории организации на уровень теории организаций. При
этом авторы, переходя с одного уровня на другой, читателей
об этом не уведомляют. Так происходит подмена понятий.

Во-вторых, учебники по теории организации появились в
последние годы, а учебники по теории организаций (органи-
зация производства, организация производственных систем
и другие) были и раньше, и поэтому появляется соблазн пе-
рейти с уровня теории организации на уровень теории ор-
ганизаций, не уведомляя об этом читателей. Такая подмена
уровня теории организации подкрепляется суждением о том,
что то, что подходит к уровню социальных организаций, по-
дойдет и к уровню теории организации как науке о теорети-
ческом фундаменте многих прикладных наук (кроме теории
организаций, это: организационное поведение, теория орга-
низации производственных систем, социальное управление
и т. п.).



 
 
 

В-третьих, теория организации как понятие включает в
себя теорию организаций как частный случай, имеющий бо-
лее узкое, социальное приложение применительно к челове-
ческим организациям.

Таким образом, использование концепций, законов,
принципов и методов теории организации в теории органи-
заций и наоборот допустимо и правомерно. Однако такой пе-
реход с уровня теории организации на уровень теории орга-
низаций предполагает необходимость уведомления об этом
читателя. При этом следует иметь в виду, что не все зако-
номерности теории организаций могут быть распространены
на теорию организации.

Необходимо остановиться на предмете и объекте иссле-
дования теории организации. Известно, что предмет опреде-
ляет то, чем занимается данная наука, и то, какие явления
объективной действительности она изучает. Теория устанав-
ливает законы и закономерности протекания процессов или
явлений, изучаемых конкретной наукой. Метод науки харак-
теризует систему средств и приемов исследования и обобще-
ния явлений действительности в данной области знаний.

Объектом изучения теории организации является любой
исследуемый объект, который может быть представлен
через взаимоотношения между частями целого или целого с
окружающей его внешней средой . При этом необходимо пом-
нить, что законы организации едины для любых объектов,
а сами разнородные явления отождествляются через анало-



 
 
 

гию связей и закономерностей.
Перейдем с уровня теории организации на уровень тео-

рии организаций с целью конкретизации объекта приложе-
ния этой науки.

Объектом приложения теории организаций выступа-
ют преимущественно социально-экономические системы ,
прежде всего хозяйствующие субъекты: промышленные,
торговые, строительные организации и предприятия, науч-
но-исследовательские институты, учебные заведения всех
видов, государственные учреждения, различимые в зависи-
мости от выполняемых ими задач, применяемых средств и
размеров.

Любая из перечисленных организаций представляет со-
бой сложную социально-экономическую и техническую си-
стему. Наиболее часто встречающимся на практике органи-
зационным делением социальных систем является деление
на подсистемы, связанные с осуществлением определенных
функций системы. Основные элементы социальных систем –
это люди, предметы и средства труда.

Предметом теории организации являются организацион-
ные отношения, то есть связи и взаимодействия между
различного рода целостными образованиями и их структур-
ными составляющими, а также процессы и действия орга-
низующей и дезорганизующей направленности.

Рассмотрим, что же представляет собой конкретный
предмет теории организации. Перейдем на уровень теории



 
 
 

организаций социальных систем.
Главная особенность социальных систем заключается в

том, что их организующим началом является совместный
труд. Именно он связывает совместно работающих людей
между собой и со средствами и предметами труда и является
системообразующим фактором. Как связующий фактор он
объединяет все внутрисистемные процессы в единый инте-
грированный процесс, ориентированный на достижение кон-
кретной цели организации.

Труд связывает три основных элемента социальной систе-
мы – людей, средства и предметы труда. Чтобы организация
существовала, необходимо обеспечить связи между людьми
и этими основными элементами, то есть соответствующим
образом соединить их между собой в пространстве и во вре-
мени. Эти связи и являются предметом и результатом ор-
ганизационной деятельности в социальных системах, то
есть конкретные организационные отношения – предмет
организационной науки.

Социально-экономическая система должна иметь устой-
чивые связи с внешним окружением. Именно совокупность
связей – внутренних и внешних – и является предметом ор-
ганизационной науки.

Инструментом теоретического исследования предмета
теории организации является научный метод.

Под методом теории организации понимается упорядо-
ченная деятельность по достижению определенной цели,



 
 
 

способ достижения какой-либо цели. Задача теории органи-
зации состоит в анализе, систематизации и осмыслении ор-
ганизационного опыта, состоящего из множества факторов.
Перейдем к конкретным методам изучения теории органи-
зации на уровне социальных систем. Конкретными метода-
ми изучения теории организации являются:

• эмпирический метод – наблюдение, восприятие и сбор
информации;

• системный подход в организации, представляющий со-
бой логический образ мышления, согласно которому про-
цесс выработки и обоснования любого решения осуществ-
ляется исходя из общей цели системы и подчинения дости-
жению этой цели деятельности всех подсистем;

• синергетический метод – выявление общих закономер-
ностей и единства методов описания и моделирования про-
цессов эволюции и самоорганизации;

• методы математического моделирования – метод линей-
ного программирования, теория очередей и др.

Теория, организации не может рассматриваться как дис-
циплина с неизменным содержанием, поскольку сами орга-
низации находятся в постоянном развитии. Отсюда возника-
ет необходимость исторического подхода ко всем концепци-
ям теории организации.

При изучении теории организации в прошлом преобла-
дал аналитический метод. На данном этапе необходимо уси-
лить и дополнить его синтезом, основываясь на появивших-



 
 
 

ся в последние годы обобщающих теориях (теория систем,
кибернетика, синергетика и др.).



 
 
 

 
1.5 Задачи теории организации и
связь с другими дисциплинами

 
Задачами курса «Теория организации» являются:
– знакомство с типами и формами организаций их общи-

ми характеристиками;
– изучение принципов построения организации как систе-

мы и взаимосвязи её элементов;
– изучение сфер организационной деятельности в произ-

водственных системах;
– изучение сфер организационных отношений как основы

управления;
– исследование системы управления и формирования ее

функциональной структуры;
– знакомство с характеристиками и формами организаци-

онных структур;
– изучение законов и принципов теории организации;
– изучение теоретических основ проектирования органи-

зационных систем;
– знакомство с субъектами организационной деятельно-

сти и их функциями ;
– исследование современных форм ассоциации и интегра-

ции организаций ;
– знакомство с оценкой эффективности организационной

деятельности ;



 
 
 

– знакомство с понятием и содержанием организационной
культуры;

– исследование проблем реорганизации, изменения и ре-
формирования организаций.

– знакомство с развитием организаторской и организаци-
онно-управленческой мысли.

Связь рассматриваемой дисциплины с другими науками
вытекает, прежде всего, из истории возникновения теории
организации как научной организации организаций, которая
выделилась как самостоятельная область знаний из системы
управленческих наук. Вместе с тем она является частным
случаем общей теории организации, которая представляет
собой фундаментальную всеобщую организационную науку
о законах функционирования и принципах формирования
целостных образований (систем) самой различной природы.

Теория организации как понятие включает в себя теорию
организаций как частный случай, имеющий более узкое, со-
циальное приложение применительно к человеческим орга-
низациям.

В связи с этим использование концепций, законов, прин-
ципов и методов теории организации в теории организаций
и наоборот вполне допустимо и правомерно.

Большую роль в развитии теории организации оказывает
применение методологии и методов теории систем и кибер-
нетики.

Современная теория организации и теория систем схожи



 
 
 

в том, что они рассматривают организацию как интегриро-
ванное целое.

Из кибернетики теория организации использует принци-
пы управления сложными системами, способы работы с ин-
формацией, модель обратной связи, методы поддержания
стабильности систем в ходе изменений, контроля и регули-
рования.

Использование достижений кибернетики, теории систем
и общеорганизационной науки позволяет перейти на новый
современный уровень научной организации организаций.

Будучи социальной наукой, изучая социально-экономиче-
ские организации, теория организаций имеет связь с целым
комплексом как социальных, так и экономических наук, ис-
пользуя их методы и достижения.

Важнейшим элементом социальных организаций являет-
ся человек, что требует при анализе и исследовании пред-
приятий, фирм, компаний использовать результаты научных
достижений, связанных с изучением человека, общества, со-
циальных связей.

В новых условиях хозяйствования повышается значение
использования творческих возможностей работников орга-
низаций в целях роста общей эффективности их работы. Ис-
пользование знаний в области социологии, психологии, со-
циальной психологии, антропологии при изучении органи-
заций способствует более глубокому представлению о моти-
вах, стимулах, заинтересованности работников в результатах



 
 
 

своего труда.
Так, психология выявляет условия, способствующие или

мешающие рациональным действиям людей. Социология за
счет изучения социальных систем расширяет методологиче-
ские основы теории организаций. Социальная психология
отвечает на вопросы, почему люди ведут себя в групповой
деятельности так, а не иначе.

Теория организаций тесным образом связана с экономи-
кой, экономической теорией, организацией производства.

Связь с экономикой определяется объективной потребно-
стью формировать цель и стратегию организаций, как основу
построения её структуры, а проблемы эффективности име-
ют отношения ко всем аспектам эффективной деятельности
организаций. Многие положения теории организации поло-
жены в основу организации производства.

Велика связь теории организации с менеджментом. Со-
временная теория организации представляет собой теорети-
ческую базу, философию, методологию, передовой край ис-
следований, имеющий большое значение для управления.

Теория организации как научная организация организа-
ций является основой управления развитием организаций
как нового направления общей теории управления. Только
эффективное управление создает экономическое и социаль-
ное развитие.

В некоторых работах теория организации все еще рас-
сматривается как часть менеджмента, а в других выделяется



 
 
 

в самостоятельную область знаний. Во втором случае пози-
ция авторов в том, что теория организации отвечает на во-
прос, чем управлять, а менеджмент – как и зачем воздей-
ствовать на объект управления.

Связана теория организации и с организационным пове-
дением, в котором кроме поведения работников в органи-
зациях, рассматривается и организационное поведения ме-
неджеров, то есть поведение руководителей по организации
функционирования и развития производственных систем.
Причем, если теория организации изучает макроуровень,
т.е. организацию в целом и её составные части, то организа-
ционное поведение – микроуровень, т.е. поведение индиви-
да и групп в организациях.



 
 
 

 
2. Типы и формы организаций,

их общие характеристики
 
 

2.1 Особенности
социальных организаций

 
Организация составляет основу мира менеджеров-орга-

низаторов, она является причиной, обуславливающей суще-
ствование теории организаций. Поэтому необходимо усво-
ить, что такое организация и почему, чтобы достичь успеха,
она должна быть хорошо организована.

С появлением человека на Земле сразу же возникла по-
требность в организации. Организации окружают современ-
ного человека на протяжении всей его жизни. В многочис-
ленных организациях – детских садах, школах, университе-
тах, предприятиях, спортивных клубах – большинство лю-
дей проводят большую часть своего времени. Организации
создают продукцию и услуги; определяют порядок жизни в
обществе и контролируют его соблюдение; являются сред-
ством выражения наших интересов и взглядов.

Почему существуют организации? В большинстве случа-
ев люди объединяют усилия и организуются для достиже-
ния каких-либо физических, личных или экономических



 
 
 

преимуществ. Люди организуются под влиянием убеждений,
что это есть лучший путь для достижения их целей.

При этом организация стремится к достижению не толь-
ко своих формализованных целей, но и личных целей сво-
их членов. Важным также является и тот факт, что люди в
процессе вступления в организацию жертвуют частью своей
свободы. Они делают это с целью достижения личных и ор-
ганизационных целей. То есть термин «организация» пред-
ставляет собой компромисс между личной независимостью
и достижением целей.

Организация – это объединение совместно работающих
людей, деятельность которых сознательно координирует-
ся для достижения определенных общих целей.

Под организацией следует понимать предприятие, фирму,
учебное заведение и тому подобные структурные образова-
ния. При всем различии масштабов, сфер и видов деятель-
ности различных организаций, у них существует несколько
общих признаков:

1. Наличие конечных целей или, по крайней мере, одной
цели у совместно работающих людей.

2. Существование устойчивых связей между членами ор-
ганизации и правил, определяющих порядок этих взаимоот-
ношений, выраженных через организационную структуру и
культуру поведения.

3. Постоянное взаимодействие с внешней средой.
4. Использование всех видов ресурсов для достижения це-



 
 
 

лей организации.
Организация – сложный организм. В нем переплетаются

и уживаются интересы личности и групп, стимулы и ограни-
чения, жесткая технология и инновации, безусловная дис-
циплина и свободное творчество, нормативные требования
и неформальные инициативы. У организации есть свой об-
лик, своя культура, свои традиции и репутация. Они уверен-
но развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и эф-
фективно используют ресурсы. Они перестраиваются, когда
перестают отвечать избранным целям. Они погибают, когда
оказываются неспособными выполнять свои задачи.

В курсе теории организации рассматриваются преимуще-
ственно социальные системы, основным связующим элемен-
том которых является человек. В зависимости от поставлен-
ных целей социальные системы могут быть образовательны-
ми, экономическими, политическими, медицинскими и др.
Наиболее распространены социально-экономические систе-
мы.

Социальные системы, реализующие себя в производстве
товаров, услуг, информации и знаний, называются соци-
альным организациями. Таким образом, существуют соци-
ально-политические, социально-образовательные, социаль-
но- экономические и другие организации. Каждый из этих
видов имеет приоритет собственных целей. Например, для
социально-экономических организаций главная цель – по-
лучение максимальной прибыли; для социально-культурных



 
 
 

организаций – достижение эстетических целей, при этом по-
лучение максимальной прибыли является вторичной целью;
для социально-образовательных организаций – достижение
современного уровня знаний, а получение прибыли также
является вторичной целью.

Социальные организации (в дальнейшем организации) иг-
рают существенную роль в современном мире. Их особенно-
сти:

• реализация потенциальных возможностей и способно-
стей человека;

• формирование единства интересов людей (личных, кол-
лективных, общественных). Единство целей и интересов
служит системообразующим фактором;

• сложность, динамизм и высокий уровень неопределен-
ности.

Организации охватывают различные сферы деятельности
людей в обществе. Механизмы взаимодействия людей че-
рез социализацию создают условия и предпосылки разви-
тия коммуникабельности, формирования позитивных мо-
ральных норм людей в общественных и производственных
отношениях. Они создают систему контроля, включающую
наказание и поощрение индивидов, так чтобы выбираемые
ими действия не выходили за рамки допустимых для данной
системы норм и правил .

В организации проходят объективные (естественные) и
субъективные (искусственные, по воле человека) процессы.



 
 
 

К объективным процессам относятся циклические процессы
спада-подъема в деятельности организации, процессы, свя-
занные с действиями законов организации. К субъективным
– процессы, связанные с принятием управленческих реше-
ний.

В организации имеются формальные и неформальные ли-
деры.

Лидер – это физическое лицо, которое оказывает наиболь-
шее влияние на работников бригады, цеха, участка, отдела
и т.д. Лидером обычно становится человек, у которого про-
фессиональный или организаторский потенциал существен-
но выше потенциала его коллег в какой-либо области дея-
тельности.

Социально-экономическая организация характеризуется
наличием социальных и экономических связей между работ-
никами.

К социальным связям относятся:
• межличностные, бытовые отношения;
• отношения по уровням управления;
•  отношения к человеку общественных организаций. К

экономическим связям относятся:
• материальное стимулирование и ответственность;
• прожиточный уровень, льготы и привилегии.
Соотношение этих связей играет решающую роль при со-

здании или диагностике организации.



 
 
 

 
2.2 Классификация организаций

 
В любой науке классификация занимает особое место.

Классификация организаций важна по трем причинам:
• нахождение сходных организаций по каким-либо пара-

метрам; это помогает создавать минимум методик для их
анализа и совершенствования;

• возможность определения их численного распределения
по классификации для создания соответствующей инфра-
структуры: подготовки кадров, контрольных служб и т.д.;

• принадлежность организации к той или иной группе поз-
воляет определить их отношение к налоговым и другим льго-
там.

В современном виде типология организаций может быть
представлена схемой на рис. 2.

Организации могут быть:
• правительственные и неправительственные;
• коммерческие и некоммерческие;
• бюджетные и небюджетные;
• общественные и хозяйственные;
• формальные и неформальные.
Кроме того, различают организации по:
•отраслевой принадлежности (промышленные, сельско-

хозяйственные, транспортные, торговые и др.);
• самостоятельности принятия решений (головные, мате-



 
 
 

ринские, дочерние и зависимые).

Рис. 2. Типология организаций.

Статус правительственной организации дается официаль-



 
 
 

ными органами власти. На них распространяются различные
привилегии, льготы и жесткие обязательства. Например, чи-
новники из аппарата Президента РФ не могут возглавлять
коммерческие структуры; чиновники из аппарата Госкоми-
мущества РФ не могут вкладывать свои средства в акции
приватизируемых организаций.

К неправительственным организациям относятся все дру-
гие организации, не имеющие такого статуса.

Коммерческие организации строят свою деятельность на
получении максимальной прибыли в интересах учредителей;
для некоммерческих основная цель – удовлетворение обще-
ственных потребностей, при этом вся прибыль идет не учре-
дителям, а на развитие организации. Например, коммерче-
ское учебное заведение осуществляет свою работу на осно-
ве п. HI пой оплаты студентами процесса обучения; вся при-
быль должна идти на расширение учебной базы, приобрете-
ние компьютеров, литературы и др.

Бюджетные организации строят свою деятельность исходя
из выделенных государством средств. Они освобождаются
от уплаты многих налогов, в том числе НДС. Небюджетные
организации сами изыскивают источники финансирования.
Многие организации пытаются привлечь для своего разви-
тия как бюджетные, так и небюджетные средства.

Общественные организации строят свою деятельность на
основе удовлетворения потребностей своих членов обще-
ства (во внутренней среде), а. хозяйственные – для удовле-



 
 
 

творения потребностей и интересов человека и общества во
внешней для организации среде. Так, профсоюзы являют-
ся общественной организацией, поскольку все поступающие
членские взносы тратятся на удовлетворение потребностей
своих же членов. Формальные организации – этоi зареги-
стрированные в установленном порядке общества, товари-
щества и т.д., выступающие как юридические или не юриди-
ческие лица.

Неформальные организации – это незарегистрированные
в государственном органе организации либо в силу их мало-
численности, либо по каким-то другим причинам. К нефор-
мальным организациям относятся объединения людей, свя-
занных личными интересами в области культуры, быта,
спорта и др., имеющие лидера и не ведущие финансово-хо-
зяйственную деятельность, направленную на получение ма-
териальной прибыли. Например, четыре рыбака- любителя
постоянно в течение ряда лет совместно готовят снасти, вы-
езжают на рыбалку, обсуждают результаты, получают от это-
го удовольствие. Это неформальная организация, так как
налицо все признаки системы – наличие цели, элементов,
иерархии, взаимодействия.

Роль в обществе неформальных организаций очень вели-
ка. В такой организации люди в большей мере могут реали-
зовать свои потребности и интересы, чем в формальной, най-
ти свое место в жизни, испробовать различные варианты по-
ведения, отношений и т.д. Помощь и защита коллег, доступ



 
 
 

к неформальным каналам информации – основные причины
вступления в неформальную организацию.

Однако возможно возникновение неформальной органи-
зации внутри формальной. Это естественный процесс, воз-
никающий, когда развитие технологий, профессионализма
персонала в организации идет быстрее, чем совершенство-
вание организационных форм, функций, стиля и методов
управления. Первый признак рождения неформальной орга-
низации в предметной области формальной организации –
это появление неформального лидера.

В последнее время в практической деятельности намети-
лась тенденция разделения больших организаций на две ча-
сти: управленческую и предпринимательскую. Причем каж-
дая часть представляет собой юридическое лицо. Управлен-
ческая организация в форме «учреждения» сосредоточи-
вает у себя стратегические управленческие и маркетинго-
вые функции. Предпринимательские организации в форме
ООО, ОАО, ПК и другие концентрируют обслуживающие
и производственные функции. По этому принципу строятся
все холдинги. Кроме организационных преимуществ, такое
разделение уменьшает налогообложение всей организации,
так как учреждение не является коммерческой организаци-
ей.

Обычно рассматриваются три формы организаций:
• юридическое лицо;
•  неюридическое лицо: а) не зарегистрированное в го-



 
 
 

сударственном органе (подразделения юридического лица,
простое товарищество, ряд объединений организаций); б)
зарегистрированное в государственном органе (предприни-
матель без образования юридического лица);

• неформальная организация граждан.
Юридическим лицом признается организация, которая:
1) зарегистрирована в установленном порядке в государ-

ственном органе;
2) имеет печать и расчетный счет в банке;
3) имеет в собственности, хозяйственном ведении или

оперативном управлении обособленное имущество;
4) отвечает по своим обязательствам этим имуществом;
5) может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права;
6) выполняет возложенные обязанности;
7) имеет самостоятельный баланс или смету;
8) может быть истцом и ответчиком в суде.
Неюридическим лицом признается организация, которая

в отличие от юридического лица не имеет или не выполняет
каких-либо пунктов, перечисленных для юридического ли-
ца.

Хозяйственные организации. Хозяйственные организа-
ции создаются для удовлетворения потребностей и интере-
сов человека и общества во внешней для организации среде.
Данные организации могут производить продукцию в виде
товара, услуг, информации или знаний.



 
 
 

Хозяйственные организации могут иметь следующие
формы собственности: государственную, муниципальную,
общественную, арендную, частную, групповую. Хозяйствен-
ные организации принято разделять на четыре группы: мик-
ро, малые, средние и крупные. Критериями такого разделе-
ния могут служить численность персонала, стоимость иму-
щественного комплекса, значение выпускаемой продукции
и доля занимаемого рынка в соответствующем секторе.

Хозяйственные организации (в дальнейшем организации)
классифицируются по следующим признакам:

• по времени действия: бессрочные и временные. В реги-
страционных документах указывается время ее деятельно-
сти. Можно зарегистрировать организацию на год, месяц и
даже на один день;

• по сезону активного действия: летние, зимние, в сезон
дождей и т.д. Этот статус дает возможность организации на-
бирать персонал на определенный циклический срок;

• по масштабу производства: единичное, серийное и мас-
совое производство;

• по специализации производства: специализированное и
универсальное;

•  по номенклатуре выпуска продукции: монономенкла-
турное и многономенклатурное производство.



 
 
 

 
2.3 Организационно-

правовые формы организаций
 

Согласно ст. 50 ГК РФ предусматриваются следующие
формы организаций:

Коммерческие:
• хозяйственные товарищества и общества,
• производственные кооперативы,
• государственные и муниципальные унитарные предпри-

ятия.
Некоммерческие:
• потребительские кооперативы,
• общественные или религиозные организации (объеди-

нения),
• благотворительные и другие фонды,
• учреждения.
Допускается создание объединений коммерческих и (или)

некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов.
Рассмотрим формы хозяйственных товариществ и об-

ществ. К ним относятся: полное товарищество, товарище-
ство на вере (коммандитное товарищество), акционерные
общества (открытые и закрытые), общества с ограниченной
или дополнительной ответственностью, зависимые и дочер-
ние общества.

Хозяйственные товарищества и общества реализуются



 
 
 

в следующих организационных формах: ассоциация, кар-
тель, банк, биржа, венчур, джоббер, комбинат, компания,
конгломерат, кондоминиум, консорциум, концерн, концес-
сия, кооператив, корнер, корпорация, общество, объеди-
нение, предприятие, пул, синдикат, тендер, товарищество,
траст, трест, финансово-промышленная группа (ФПГ), фир-
ма, фонд, франчайз, холдинг. Например, банк может быть
государственной организацией в форме акционерного обще-
ства закрытого типа. Компания может быть частной органи-
зацией в форме общества с ограниченной ответственностью.

Несмотря на процесс приватизации, проводимый в РФ,
государство обладает значительной собственностью. На
управление и хозяйственное владение государственным
предприятием выдается временная доверенность в виде на-
значения на должность.

Любая форма собственности характеризуется отношени-
ями субъекта и объекта договора к собственности. Различа-
ют отношения владения, пользования, распоряжения и от-
ветственности.

Владение – это фактическое обладание вещью. Владение
может быть законным (титульным) или незаконным, т. е. не
имеющим правого обоснования. Законным владельцем мо-
жет быть и не собственник вещи (например, арендатор, за-
логодержатель).

Пользование – это право потребления вещи с учетом ее
назначения. Здесь имеется в виду эксплуатация оборудова-



 
 
 

ния, земли, имущества и получение от нее доходов.
Распоряжение – это право определять юридическую судь-

бу вещи. Лицо, наделенное правом распоряжения, может со-
вершать сделки дарения, продажи, сдачи в наем, уничтоже-
ния и т.д. Лишение данного права означает лишение права
собственности (вещного права).

Ответственность гражданская (бремя собственности) –
это обязанность возмещения убытков, уплаты неустойки за
причиненный собственнику ущерб. Ответственность может
быть долевой, солидарной и субсидиарной.

Отношения субъекта и объекта к собственности должны
быть обязательно отражены в договоре. С точки зрения пра-
вовых форм построения организаций следует отметить осо-
бенности прав и ответственности учредителей.

Рассмотрим основные правовые формы организаций. Об-
щество с ограниченной ответственностью (ООО) – объеди-
нение граждан и (или) юридических лиц для совместной
хозяйственной деятельности. Уставный капитал образуется
только из вкладов (паев) учредителей. ООО создается и дей-
ствует на основании учредительного договора и устава; если
общество создано одним лицом, то —только устава. Число
участников ООО не должно превышать 50 человек.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)
учреждается одним или несколькими лицами. Участники
ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность за
убытки, связанные с деятельностью общества. ОДО создает-



 
 
 

ся и действует на основании учредительного договора и уста-
ва, если общество создано одним лицом, то – только устава.
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