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Проблемы бизнес4образования (а осо4
бенно обучение по программам МВА) вол4
нуют многих с тех самых пор, как в США
появилась первая школа в области делово4
го администрирования. Число публикаций
с разносторонней критикой бизнес4школ
растет в геометрической прогрессии, как и
растет спрос на обучение в них. Цель дан4
ной статьи – осветить спектр наиболее важ4
ных проблем, поднимаемых западными ана4
литиками и экспертами по поводу обуче4
ния по программам МВА.

Среди основных аспектов можно выде4
лить следующие: концепция образователь4
ного процесса; влияние обучения по про4
граммам МВА на деловой успех слушате4
лей; эффективность и роль бизнес4образо4
вания в современном мире; факторы, влия4
ющие на развитие образования в сфере
бизнеса, и т.д. Стоит отметить, что на всем
протяжении существования программ МВА
данные аспекты не теряли своей актуаль4
ности и остаются популярными темами со4
временных исследований.

Концепция образовательного
процесса: в поисках модели

По мнению многих исследователей, с
начала 19604х годов резко увеличилось чис4
ло выпускников МВА, и их стартовые зар4
платы сильно возросли. Престижные биз4
нес4школы начали набирать большое чис4
ло студентов и преподавателей, при этом
качество образования бизнес4сообществом
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оценивалось весьма высоко. В то же время
постоянные изменения во внешней среде
требовали (и требуют до сих пор) опреде4
ленной трансформации института бизнес4
образования, включая пересмотр существу4
ющих образовательных концепций.

Бизнес4школы часто критикуют за то,
что они не воспроизводят полезные навы4
ки, не в состоянии подготовить лидеров,
привить нормы этического поведения и под4
готовить своих выпускников к работе в кор4
порациях [144]. Гарольд Ливитт утвержда4
ет, что главная проблема бизнес4образова4
ния лежит в самой концепции обучения.
«Мы преподаем аналитические методы,
обучаем навыкам убеждения, но совершен4
но не уделяем внимания выработке у обу4
чающихся глобального и критического
мышления, не воспитываем установки на
обучение в течение всей жизни, не учим
решать проблемы и создавать бизнес. Так4
же мы недостаточно хорошо учим работе в
командах, навыкам межличностного обще4
ния, навыкам ведения переговоров только
потому, что их освоение требует много
практики, а большинство бизнес4школ
были разработаны без ориентации на нее»
[5, p. 39].

С ним солидарен Генри Минцберг, ко4
торый утверждает, что в бизнес4школах
слушателей учат выполнять достаточно уз4
кие функции в процессе ведения бизнеса,
при этом не обучают практической стороне
управления. В процессе обучения слушате4
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лям преподаются отдельные дисциплины
по менеджменту, зачастую не связанные
между собой. А для того чтобы стать эф4
фективным управленцем, необходимо на4
учиться интегрировать эти знания в единое
целое и использовать их на практике. По4
этому управление (менеджмент) – это, ско4
рее, искусство, нежели наука или профес4
сия. Знания важны, но ключевой момент в
управлении – умение извлекать нужную
информацию из различных источников и
использовать ее в нужном направлении.
Минцберг делает акцент на том, что биз4
нес4школы по сравнению с другими про4
фессиональными учреждениями (для меди4
ков, социальных работников, архитекторов
и юристов) более всего оторваны от той
профессии, которой они обучают [6].

Уоррен Беннис и Джеймс О’Тул присо4
единяются к этим выводам, полагая, что
корень проблемы кроется в том, что мно4
гие бизнес4школы выбрали путь научных
исследований, адаптировали модель абст4
рактного финансового и экономического
анализа и академической психологии 1.
Многие бизнес4школы нанимают препода4
вателей без практического управленческо4
го опыта, специализирующихся на прове4
дении академических исследований. Неуди4
вительно, что они начинают учить тому, что
знают (что далеко от практики), вследствие
чего многие вопросы, важные для обуче4
ния, остаются «за бортом» [8].

У. Беннис и Дж. О’Тул считают данную
научно4ориентированную модель бизнес4
образования основанной на ошибочном
предположении, что бизнес – это такая же
академическая дисциплина, как химия или
геология. В отличие от Минцберга, данные
исследователи утверждают, что бизнес –

это профессия, так же как медицина или
право, а бизнес4школы – это прежде всего
профессиональные школы. И никакие ре4
формы не принесут результатов, пока на4
учно4ориентированная модель не будет за4
менена на модель, более отвечающую тре4
бованиям профессии. Исследователи счи4
тают приемлемыми те модели, которые ре4
ализуются в профессиональных
медицинских, юридических школах, в ко4
торых научным исследованиям отводится
второе место. Также, по их мнению, биз4
нес4школы должны уделять больше вни4
мания гуманитарным наукам как способу
развития социального воображения [8].

Результаты исследования слушателей
программ МВА, входящих в топ4рейтинг
лучших бизнес4школ США, под руковод4
ством Питера Наварро (Peter Navarro) под4
тверждают все сказанное выше. Цель ис4
следования – выявить важнейшие характе4
ристики идеальной программы обучения по
направлению МВА. Среди них он выделяет
следующие:

1) междисциплинарная интеграция.
Программа обучения должна строиться на
междисциплинарном и интегративном под4
ходах к решению проблем;

2) практическая ориентированность.
Добавление к традиционным формам обу4
чения практических кейсов, направленных
на реальное решение проблем бизнеса и
развитие личности;

3) развитие в процессе обучения таких
навыков, как коммуникабельность, лидер4
ство, сотрудничество, предприимчивость,
умение работать в команде, которые в со4
временном бизнесе являются такими же
важными, как и аналитические способнос4
ти;

1 Известно, что в 1959 г. в докладе Гордона – Хоуэлла американское бизнес4образование
называлось «набором школ без серьезного научного фундамента». В ответ на эту критику
(при финансовой поддержке фондов Форда и совета Карнеги) в программы обучения стали
активно внедрять количественные и статистические методы анализа; бизнес4школы с энтузи4
азмом ухватились за них и стали применять научную парадигму с ее критериями точности,
проверяемости моделей и контролем. Это и повернуло институт бизнес4образования в сто4
рону излишнего теоретизирования и академичности [7].
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4) фокус на глобальных перспективах
и информационных технологиях. В совре4
менном глобализирующемся мире, где раз4
витие технологий происходит очень быст4
ро, важно идти в ногу со временем;

5) акцентирование вопросов бизнес4
этики и корпоративной социальной ответ4
ственности.

Данные характеристики должны зани4
мать центральное место в современных орга4
низациях, а следовательно, находить соот4
ветствующее отражение в программах
МВА. Исследователь отмечает, что идеаль�
ная программа МВА еще далека от вопло4
щения в реальность и является скорее нор4
мативным конструктом 2 [9].

Другая группа ученых разработала кон4
цепцию международной магистерской про4
граммы по практическому управлению
(International Masters Program in Practicing
Management), которая основывается на
следующих основных принципах:

бизнес4образование должно стро4
иться на практической деятельности;

обучение должно вырабатывать у
менеджера способность к самостоятельно4
му мышлению, свободному от штампов и
клише;

занятия должны проходить в форме
взаимодействия не только между слушате4
лями, но и между слушателями и препода4
вателями и в этой связи являться важным
ресурсом обмена опытом;

в процессе обучения используются
активные методы с целью не только усвое4
ния материала, но и включения слушате4
лей в процесс взаимодействия друг с дру4
гом, что способствует развитию коммуни4
кативных навыков, важных для ведения
бизнеса [6].

Гарольд Ливитт утверждает, что, как
правило, преподаватели не прилагают со4
знательных усилий, способствующих соци4
ализации слушателей MBA4программ. Он
считает, что процесс социализации в биз4
нес4школе должен носить направленный
характер, потому что так или иначе слуша4
тели меняются, попадая в новую среду и
взаимодействуя с новыми людьми. Очень
важно создать внутреннюю организацион4
ную культуру, которая способствовала бы
этому. Стоит также обратить внимание на
возраст и опыт поступающих на програм4
мы МВА 3, т.к. молодые и неопытные слу4
шатели более подвержены влиянию, чем их
зрелые коллеги. При этом процесс социа4

2 При анализе 50 лучших школ США он делит их на группы по разным основаниям. Однако
нет такой школы, программа обучения которой сочетала бы в себе все характеристики иде4
альной модели. В одних акцент делается на обучении аналитическим навыкам, в других – на
обучении навыкам межличностного взаимодействия и развитии личностных качеств, важных
для управленцев, в третьих – на межличностных взаимодействиях и социальной ответствен4
ности при ведении и пр.

3 Существует ряд исследований, которые предлагают пересмотреть критерии отбора на
программы МВА. Процедура поступления на них строится на базе некоторого набора крите4
риев без серьезной оценки каждого из них. Широко распространенная практика отбора
кандидатов включает в себя такой критерий, как наличие опыта работы перед поступлением
на программы. Однако в исследовании Джорджа Дрейера и Кэтрин Райан показано, что
между опытом работы и оценками в бизнес4школе существует статистически значимая связь
только в первом семестре обучения. Они предполагают, что 3–54летний опыт работы влияет
на ожидания и карьерные цели слушателей (они дольше остаются с тем же работодателем по
сравнению с теми, кто имеет меньший стаж работы). Помимо этого, слушатели программ
МВА, которые поступали на них, не имея опыта работы, в дальнейшей трудовой практике
больше удовлетворены своей карьерой, получают больше предложений по продвижению по
карьерной лестнице и зарабатывают больше, чем те, у кого на момент поступления уже
имелся какой4то стаж работы. Поэтому это ставит под сомнение адекватность применения
такого критерия, как наличие опыта работы. Каждый критерий отбора должен быть прове4
рен на соответствие образовательным и профессиональным целям. Система приема студен4
тов на программы МВА должна соответствовать характеру системы найма работников в
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лизации проходит более интенсивно на
двухгодичных программах МВА с полным
погружением, чем на программах с частич4
ной занятостью. Исследователь считает,
что бизнес4школы должны уделять боль4
ше внимания взаимодействию преподава4
телей и слушателей (как это делается в ас4
пирантуре) путем включения их в различ4
ные проекты, организации тесного обще4
ния и т.д., сделать акцент на развитие ори4
ентации слушателей на долгосрочную
перспективу путем введения комплексного
годового экзамена по всем предметам. При
этом менеджеры должны сами решать, ка4
кие курсы им стоит посещать для того, что4
бы сдать этот экзамен [11].

В последнее время бизнес4образование
все чаще критикуется за то, что оно не
уделяет должного внимания нравственно4
му развитию менеджера в процессе обуче4
ния и строится на материалистически ори4
ентированной теоретической основе. С. Го4
шал полагает, что развитие современной
капиталистической экономики породило
выпускников МВА, для которых на пер4
вый план выдвигается получение прибыли
любой ценой [12]. Он утверждает, что,
пропагандируя безнравственные концеп4
ции, бизнес4школы «освобождают» сво4
их слушателей от моральной ответствен4
ности.

Результаты исследования института
Аспена (The Aspen Institute’s survey) в
2001 г. показали, что за два года обучения
на программе МВА у слушателей меняют4
ся приоритеты деятельности4: если в нача4
ле обучения их волновали прежде всего
нужды потребителей и качество продук4

та, то к концу обучения они начинают ори4
ентироваться только на прибыль, которую
они могут получить от своей деятельнос4
ти [13]. Существуют и другие эмпиричес4
кие подтверждения оправданности подоб4
ной критики. Например, исследования по4
казывают, что экономически4ориентиро4
ванные курсы на программах МВА могут
способствовать меньшей кооперации ме4
неджеров, их эгоистичному поведению и
участию в коррупции [14]. Эти выводы
подтверждают результаты исследований,
согласно которым слушатели МВА при на4
писании курсовых работ чаще прибегают
к мошенничеству, чем их коллеги, не обу4
чающиеся в бизнес4школе [15]. При этом
на случаи плагиата нередко закрывают
глаза как слушатели (которые не желают
прослыть «стукачами»), так и преподава4
тели, которые не хотят тратить на это вре4
мя. Некоторые исследователи полагают,
что в своем стремлении к максимальной
прибыли топ4менеджеры, которые имеют
степень МВА, чаще готовы ввязаться в не4
легальную деятельность [16]. Словом, по4
добная критика апеллирует к идее о том,
что бизнес4образование способствует раз4
витию личности, ориентированной на по4
лучение прибыли любой ценой, не опира4
ясь на моральные принципы и социальную
ответственность.

Существует ряд предложений относи4
тельно изменения концепции обучения
МВА, которые пока не нашли практичес4
кого применения. Преобразование инсти4
тута бизнес4образования должно в первую
очередь учитывать тот факт, что бизнес –
это профессия, которая основывается на

организациях. Организациям следует систематически оценивать качество процедуры отбора
на программы МВА, проводимого в бизнес4школах, из которых они набирают работников.
При этом организаторы бизнес4школ должны быть готовы к оцениванию системы отбора со
стороны бизнес4организаций и налаживать сотрудничество с ними для выработки более
значимых и полезных критериев отбора слушателей [10].

4 Об этом могут свидетельствовать и темы проводимых преподавателями исследований в
бизнес4школах. Если раньше они акцентировали свое внимание на изучении благополучия
как результата управленческой деятельности, то сейчас предпочитают исследовать экономи4
ческие показатели и т.д. [3].

О бразование за рубежом
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определенных этических принципах, цен4
ностях и нормах, воспроизводящихся в
процессе обучения и определяющих даль4
нейшую деятельность предпринимателей и
менеджеров.

Бизнес�образование как фактор
делового успеха

Другое важное направление изучения
бизнес4образования – влияние обучения по
программам МВА на профессиональную
карьеру слушателей (карьерный рост, по4
вышение заработной платы, изменение
сферы деятельности и т.д.).

Мюррей Эйнсворт и Клайв Морли изу4
чали, в какой степени бизнес4образование
влияет на карьерный рост слушателей пос4
ле окончания обучения. За основу были
взяты следующие аспекты МВА: релевант4
ность современным экономическим услови4
ям, приобретенные знания, изменения в
моделях поведения и достигнутые резуль4
таты. Атрибуты программ МВА, перечис4
ленные выше, оцениваются выпускниками
как существенные. Обычно те, кто получил
степень МВА, признают, что бонусы, по4
лученные от обучения, стоят затраченных
усилий. Обучение по программам МВА ста4
ло важным фактором развития и измене4
ния их карьеры. Примерно половина отно4
сят его и к значимому фактору повышения
уровня заработной платы [17].

Ряд исследований был посвящен выяв4
лению карьерных преимуществ от облада4
ния степенью МВА. Так, Джефри Пфеф4
фер ставил задачу определить влияние
обучения по программам МВА слушателей
с разным социально4экономическим поло4
жением на их зарплату после окончания
бизнес4школы [18]. Для этого он провел
опрос среди бакалавров и магистров, в ко4
тором опирался на следующие характери4

стики: достигнутая степень (бакалавр/ма4
гистр), социально4экономическое положе4
ние, опыт работы, занимаемая должност4
ная позиция, а также средний балл по обу4
чению и результаты итогового теста. В ре4
зультате установлено, что степень МВА
является важным фактором социальной
мобильности, особенно для лиц не из са4
мых высоких социальных слоев. Иными
словами, бизнес4образование дает воз4
можность человеку подняться по социаль4
ной лестнице 5.

В продолжение этой темы в 1985 г.
было проведено исследование (Догерти,
Дрейер и Уайтли), в котором изучалось
влияние наличия бизнес4образования на
текущую и начальную заработную плату
314 слушателей МВА из трех бизнес4
школ. Было доказано, что обладание сте4
пенью МВА влияет на начальную заработ4
ную плату независимо от социально4эко4
номического положения, а также на теку4
щую заработную плату, но только для
слушателей с низким социально4экономи4
ческим положением (данный показатель
определялся через социально4экономичес4
кое положение семьи, в которой рос сту4
дент). Замечено также, что имеются ген4
дерные различия в размере текущей зара4
ботной платы, но только для тех, кто от4
носит себя к классу выше среднего [19].
Более поздние данные свидетельствуют о
том, что студенты со степенью бакалавра
быстрее достигали делового успеха, чем
выпускники МВА [20].

Также эти авторы опровергли обще4
принятое мнение о том, что менеджеры
со степенью МВА являются карьериста4
ми с высокими ожиданиями, склонными
к частой смене мест работы, что может
сказываться на решениях работодателей
касательно инвестирования средств в по4

5 Однако в более поздних исследованиях Дж. Пфеффер и К. Фонг отмечают, что влияние
бизнес4школ на выпускников и на профессию менеджера относительно невелико. Данные
подтверждают, что ни полученная степень, ни оценки, полученные во время обучения, не
связаны с деловым успехом, что ставит под сомнение эффективность этих программ. Т.е.
обладание степенью МВА не гарантирует делового успеха [7].
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вышение квалификации своих сотрудни4
ков 6.

Элвин Хван, Регина Бенто, Бэн Арбо
сделали попытку выявить роль обучения по
программам МВА в смене вида деятельнос4
ти в зависимости от разных критериев (ори4
ентация слушателей на деловой успех, ха4
рактеристики программы обучения и демо4
графические факторы). Они выяснили, что
тип программ МВА, по которым обучают4
ся слушатели, влияет на их желание сме4
нить сферу деятельности по окончании обу4
чения [22]. Существует прямая связь меж4
ду программами неполного дня и измене4
ниями слушателями сферы деятельности
после окончания обучения. Двухгодичная
программа МВА, наоборот, негативно вли4
яет на смену вида деятельности.

Важное место в исследованиях влияния
бизнес4образования на деловой успех
занимает гендерный аспект. Существуют
эмпирические доказательства того, что обу4
чение по программам МВА помогает муж4
чинам и женщинам в дальнейшем продви4
жении по службе в разной степени. А. Синк4
лер предполагает, что это связано с «муж4
ской» природой бизнес4образования, где
женщины чувствуют себя лишними и от4
чужденными [23]. Т. Меламед утвержда4
ет, что образование и квалификация явля4
ются объективными факторами, повыша4
ющими авторитет женщины в организации.
Мужской авторитет реже зависит от этих
факторов. Критерии делового успеха у
мужчин менее жесткие, и они могут рас4
считывать, например, на неформальные
связи в деловом сообществе в качестве спо4
соба карьерного продвижения. В этой свя4
зи он полагает, что получение степени МВА
может оказывать большее влияние на ка4
рьерный рост женщин, нежели мужчин.
При этом последние могут добиться успе4

ха в любом секторе экономики, в то время
как женщинам проще сделать карьеру в го4
сударственных организациях [24].

Р. Симпсон добавляет, что мужчины и
женщины получают разную выгоду от обу4
чения по программам МВА. Женщинам обу4
чение в бизнес4школе помогает развить
определенные внутренние качества, кото4
рые важны для достижения делового успе4
ха, в то время как мужчинам бизнес4обра4
зование помогает повысить свой социальный
статус и уровень заработной платы [25].

Таким образом, после новаторских ис4
следований в 1970–804х гг., которые каса4
лись значения степени МВА для вертикаль4
ной социальной мобильности [18; 19], все
чаще слышатся призывы к проведению до4
полнительных исследований по изучению
навыков, которые могут способствовать
карьерному росту [22]. В первом десятиле4
тии XXI в. исследователи опять возвраща4
ются к изучению роли МВА в развитии де4
лового успеха [26; 27], но до сих пор нет
определенности по поводу того, в какой
мере деловой успех зависит от наличия сте4
пени МВА.

Бизнес�образование и внешняя среда
С бурным развитием экономики бизнес4

школы из образовательных учреждений
превращаются в хорошо отлаженный биз4
нес, который приносит огромный доход их
организаторам. В связи с сокращением го4
сударственного финансирования высшего
образования эта тенденция все более уси4
ливается.

Все чаще образование трактуется как
сфера экономики, а не как механизм со4
циализации и образования молодежи. Биз4
нес4школы позиционируют себя как кон4
курирующие игроки на рынке образова4
тельных услуг, а студенты и работодате4

6 Они сравнили выпускников программ МВА и выпускников со степенью бакалавра в отно4
шении частоты смены места работы, при этом учитывая демографические и экономические
характеристики обеих групп [21]. В результате оказалось, что выпускники МВА реже меняют
место работы, чем бакалавры. Только 56% выпускников МВА сменили работу за последние 3–
5 лет.
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ли рассматриваются организаторами биз4
нес4обучения как покупатели их услуг. В
результате такой конкурентной борьбы
растет число менеджеров со степенью
МВА, что грозит рынку труда специалис4
тами с сомнительным качеством образова4
ния, т.к. далеко не каждая школа может
подготовить управленца, чьи знания, уме4
ния и навыки будут отвечать запросам со4
временного бизнеса. Однако конкуренция
и ориентация на постоянный рост могут
способствовать развитию инноваций и вы4
сокой производительности в сфере бизнес4
образования. Решение этих проблем ви4
дится в возвращении бизнес4школ к своим
университетским корням и в становлении
их как профессиональных школ на базе
университетов [28].

Гранит Альмонг4Барекет сделал попыт4
ку проанализировать изменения, происхо4
дящие во внешней по отношению к бизнес4
образованию среде. Он отмечает, что дол4
гое время она оставалась относительно ста4
бильной по отношению к научным учреж4
дениям: источники финансирования были
достаточно устойчивы, а конкуренция на4
ходилась на низком уровне. Но экономи4
ческий кризис 2008 г. привел к значитель4
ному сокращению числа бизнес4школ. В
последние годы, напротив, наблюдается
резкое увеличение спроса на обучение по
программам МВА, что вызвало рост числа
институтов, предоставляющих соответ4
ствующие услуги [29]. П. Фрига и коллеги
выделяют пять групп провайдеров: частные
образовательные фирмы, технологические
фирмы, различные крупные корпорации,
консалтинговые фирмы и бизнес4школы
неамериканского происхождения [30].

Таким образом, бизнес4школы функци4
онируют в постоянно меняющейся дина4
мичной среде. За последние 10 лет суще4
ственно выросло число аккредитованных
программ и организаций в области бизнес4
администрирования. По мнению ряда авто4
ров, аккредитация способствует, во4пер4
вых, стандартизации институтов и программ

обучения согласно общим критериям, а во4
вторых, повышению качества образования
в бизнес4школах (чтобы быть аккредито4
ванной, бизнес4школа должна предостав4
лять высококачественные образовательные
услуги).

Процесс аккредитации неоднозначно
оценивается в научном сообществе. Хоть
аккредитация и способствует стандартиза4
ции программ обучения в сфере бизнеса,
она в то же время ведет к большему разно4
образию на рынке подобных образователь4
ных услуг (в условиях жесткой конкурен4
ции бизнес4школы стараются привлечь
слушателей уникальностью предоставляе4
мых знаний, навыков и умений). В связи с
этим руководство бизнес4школ должно
тщательнее подходить к выбору стратегии
позиционирования. По мнению Г. Альмонг4
Барекета, оно может следовать трем типам
стратегий: консервативной, смешанной и
новаторской. Исследованиями подтверж4
дено, что на рынке бизнес4образования ус4
пешными становятся те, кто сочетает ус4
тойчивую стратегию развития и ориента4
цию на изменения [29].

***
Анализ литературы показывает, что,

несмотря на многолетнюю историю станов4
ления и развития института бизнес4обра4
зования в США и Европе, до сих пор не
сформировалась идеальная модель бизнес4
школы, не решены проблемы, которые вол4
нуют основные заинтересованные стороны.
Меняются внешние условия, структура
спроса, состав участников, таким образом
актуализируя систематические исследова4
ния в данной области. Сегодня институт
бизнес4образования переживает не лучшие
времена. Особенно заметно это стало в пе4
риод экономического кризиса. Обнажились
многие слабые стороны бизнес4школ, со4
ответственно, обострилась и критика в их
адрес. Так, в упрек выпускникам программ
МВА ставится то, что они не смогли пред4
видеть кризис, т.е. подвергается сомнению
ценность института бизнес4образования
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как такового. В ответ на эту критику орга4
низаторы бизнес4обучения корректируют
программы МВА, делая акцент на препода4
вании основ социально ответственного биз4
неса и бизнес4этики, на обучении оценке
рисков и стратегиям борьбы с последстви4
ями кризиса [31].

Однако число учреждений, предостав4
ляющих услуги обучения по программам
МВА, не перестает расти, так же как и не
перестает расти спрос на них. Изучение и
осознание проблем, с которыми сталкива4
ется институт бизнес4образования за рубе4
жом, очень полезен для российских иссле4
дователей и организаторов бизнес4обуче4
ния, многие из которых только начинают
деятельность в данном направлении. Это
позволит избежать многих ошибок, препят4
ствий, а также использовать тот положи4
тельный опыт, благодаря которому амери4
канские и европейские бизнес4школы дос4
тигли высокого качества обучения и стали
конкурентоспособными на глобальном
рынке образовательных услуг.
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