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процессы влияет большое число факторов и про-
гнозируемая социально-экономическая система 
меняет свои свойства качественно, а не только ко-
личественно [2]. Данную тенденцию можно заме-
тить на графике в 2015 году, модель Хольта впиты-
вает новую информацию, приспосабливается к ней 
и к концу периода наблюдения отображает тенден-
цию, сложившуюся на текущий момент. Прогноз 
получается как экстраполяция последней тенден-
ции. Поэтому модель подходит для динамично 
развивающихся стран и может адаптироваться к 

инновационным, политическим и экономическим 
изменениям в стране.
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В современных условиях главным фактором 
конкурентоспособности организации является ее 
персонал, способный эффективно решать постав-
ленные перед ним задачи. Потребности в квалифи-
цированных специалистах в быстро меняющемся 
мире должно соответствовать дифференцирован-
ное обучение. Поэтому одним из условий обеспе-
чения конкурентных преимуществ для организа-
ций является постоянное инвестирование в разви-
тие и обучение своих сотрудников с самого начала 
их трудовой деятельности.

Каждый год из учебных заведений на рынок 
труда выходят тысячи выпускников. И множество 
предприятий прибегают к использованию услуг 
специалистов с небольшим опытом работы. Боль-
шой процент выпускников, которые обращаются за 
трудоустройством на предприятия, увольняются в 
первые месяцы работы на новом месте. И для пре-
одоления этой тенденции компаниям нужно разра-
батывать и внедрять систему адаптации и наставни-
чества новых сотрудников для активного вовлече-
ния молодых специалистов в процесс производства.

Особенно нуждаются в дополнительном обу-
чении после окончания учебного заведения специ-
алисты рабочих и инженерных специальностей.

Большую роль в процессе перехода из статуса 
новичка в статус специалиста играет наставниче-

ство, то есть практико-ориентированное обучение 
непосредственно на рабочем месте внутренними 
силами. За каждым новым сотрудником следует 
закреплять наставника, в обязанности которого 
входит: составлять для своего стажера программу 
занятий и в ходе ее реализации осуществлять кон-
троль и помощь. Наставничество направлено на 
обеспечение быстрого вхождения в должность, со-
кращение количества возможных ошибок, связан-
ных с началом профессиональной деятельности, 
уменьшение дискомфорта в первые дни работы, и 
формирование позитивного образа компании.

Наставничество целесообразно применять для 
того, чтобы накопленные знания сохранялись на 
предприятии. И этот метод обучения может по-
мочь снизить текучесть кадров и сжать бюджет на 
обучение, не приводя к потерям качества. По мне-
нию специалистов, для того, что бы данная форма 
адаптации дала результат, должно пройти не менее 
одного года.

В век высоких технологий выпускникам не со-
ставляет труда заниматься самообучением посред-
ством поиска ответа на свои вопросы в интернет-
источниках. Но именно наставничество способно 
ускорить процесс обучения, потому что знания 
преподносятся упорядочено, что требует меньших 
затрат времени на поиск ответов на заданные во-
просы. Поэтому роль наставничества в ускорении 
перехода молодых сотрудников из статуса нович-
ков в ранг высококвалифицированных специали-
стов весьма значительна.

На роль наставников обычно выдвигаются наи-
более опытные и авторитетные работники пред-
приятия. При этом очень важно учитывать психо-
физические особенности наставников, поскольку 
не всегда высокие показатели в производительно-
сти труда указывают на то, что данный специалист 
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имеет такую же блестящую предрасположенность 
к шефству над учениками.

Законы обучения позволяют достаточно чет-
ко спрогнозировать время: любой навык форми-
руется за три-четыре повторения, устойчивым он 
становится после пяти-шести повторений, а после 
10–20 он полностью автоматизируется. Опираясь 
на это, можно четко понять, когда обучаемый по-
лучит необходимый опыт [1].

При организации наставничества должны быть 
четко сформулированы план и программа разви-

тия обучаемого. Иначе может возникнуть не такая 
уж редкая ситуация, когда подопечный обучается 
технологии, которая на практике фактически не 
применяется, но заложена в программе обучения. 
Тем самым приобретенный навык в реальности 
остается не востребованным.
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В условиях современного нелинейного, сложно-
го и глобализирующегося мира линейное мышле-
ние, до сих пор доминирующее в обществе, стано-
вится принципиально недостаточным и даже опас-
ным, может вести к догматизму, отсутствию толе-
рантности и фанатизму в такой крайне нелинейной 
сфере деятельности, как управленческая [1].

Сужая круг рассуждений, обратимся к образу 
современного управленца. Зачастую его характе-
ризуют с точки зрения трех позиций: личностные 
качества, креативные возможности и багаж зна-
ний, – представляя эти позиции понятиями разроз-
ненными [2]. Однако отдельно взятый багаж зна-
ний не предполагает монотонного следования вы-
веденным нормам так же, как и креатив без знаний 
о возможностях его приложения не предполагает 
непременного успеха. Именно поэтому интересно 
выделение управленческого мышления как новой 
базисной категории: поведение руководителя фор-
мируют не только совокупность личных качеств, 
способности к поиску креативных решений, на-
копленные знания, но и определенный тип мыш-
ления. Причем мышление трактуется не как нечто 
приобретенное ограниченное, а как внутренний 
процесс, который необходимо развивать. 

Управленческое мышление, исходя из его инно-
вационного характера развития, не может больше 

оставаться абстрактной категорией, необходимо 
выделение комплекса научных основ, своего рода 
инструкций по самосовершенствованию. Такого 
рода переосмысление понятия «управленческое 
мышление» не может не сопровождаться рядом 
проблем. Как и в любой инновационной сфере, 
важным является преодоление консерватизма, про-
фессиональных стереотипов и якорных норм. Од-
ной из важнейших характеристик управленческого 
мышления является его критическая обусловлен-
ность, скептическое отношение к окружающей 
действительности, что обеспечивает правильное 
восприятие и понимание реальной ситуации, не ис-
ключает возможности выхода за пределы типового, 
повторяющегося порядка, стремление к разнообра-
зию способов достижения цели [3].

Правомерным в этом случае будет признание 
управленческого мышления в качестве ключевого 
фактора эффективности управления, показателя 
профессионализма и управленческой культуры. 
Управленческое мышление рассматривается как 
показатель комплексный: его суть не сводится к 
сухой рационализации и никак не умаляется цен-
ность субъективного фактора («для управленца, 
как ни для кого иного, особенно важны собствен-
ные (предпочтительнее неординарные) мысли») [3].

Управленческое мышление не ограничивает-
ся ориентированностью на профессиональную 
деятельность, в нем находит отражение миро-
воззрениеъ, которое несет некую позиционную 
специфику: гуманистические начала, социальную 
направленность и ряд поведенческих установок. 
Управленческое мышление является продуктом 
сложившейся исторической действительности, со-
ответственно, на данном этапе развития человече-
ской мысли оно представляет собой ключевую ка-
тегорию устойчивого развития.


