
ние семейных предприятий, побуждать к сохранению денег в 
производстве. Кроме того, налоговая политика могла бы ком
пенсировать риски в малых фирмах, содействовать занятости в 
малом бизнесе;

7) создание системы сотрудничества крупных и малых 
предприятий. Речь идет о распределении заказов, предоставле
нии технологий, создании специальных правительственных 
структур, занимающихся поддержкой и защитой малых пред
приятий;

8 ) создание социально-психологического климата доверия и 
терпимости к индивидуализму. Подобная терпимость необхо
дима как со стороны государства, так и со стороны обществен
ного сознания.
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ДИСКРЕТНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И ЗНАНИЯ

Н .П . Беляцкий, 
д-р экон. наук, профессор

Возникновение частной науки — управления людьми в ор
ганизациях (менеджмента) опередило создание всеобщей уп
равленческой науки организационного развития (кибернетики) 
почти на полвека. Такое опережение привело к тому, что не все 
основополагающие кибернетические принципы были в долж
ной мере учтены при разработке теории менеджмента, который 
вынужден учитывать условия неопределенности. В этих усло
виях чрезвычайно важно познать принципы управления изме
нениями вероятностей наступления событий. К их числу отно
сится принцип дискретности, который был активно использо
ван при создании теории квантовой механики.

Для интерпретации дискретного менеджмента воспользуем
ся методом аналогий, а также теми тенденциями развития нау
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ки, которые наиболее отчетливо проявились в синтезе знаний 
различных областей. Единство природы, ее законов, а также 
единиц измерения многих величин предполагает единство за
конов управления процессами в живой и неживой природе. Ки
бернетика как всеобщая управленческая наука предложила об
щие принципы организации систем, независимо от природы 
элементов этих систем.

Чем больше управленческих знаний из прошлого, тем инер
тнее менеджмент. Потребности бизнеса, а также необходимость 
его адаптации к скорости изменения внешней среды оказались 
теми вынуждающими обстоятельствами, ради которых жертву
ют даже априори консервативные менеджеры, хорошо ранее за
рекомендовавшими себя представлениями, схемами, моделя
ми, принципами, концепциями.

Глобальные отказы от старых схем управления в 1990-е гг. 
часто сопровождались созданием новых концепций. Без новых 
схем управленческие знания стали представлять собой во мно
гих случаях хаотические наборы факторов. Не менее хаотичны 
и действия практиков, если вместо старого стиля работы не 
приходит иной с новыми элементами. Даже консерватизм вы
ражается стремлением понять изменяющуюся действитель
ность. Очень часто консерваторами оказываются люди знаю
щие и достигшие больше других. Знания становятся в этом слу
чае мерой инертности мышления. Новые знания не содержатся 
в старом опыте. Подлинно новое познается на основе нелогич
ных процессов, с помощью скорее интуиции, чем логики. Логи
ка, возможно, ограничивает интуицию. Аналогии содействуют 
познанию тенденций развития исследуемых явлений и высво
бождают из плена линейно-логического мышления в пользу 
системного анализа и научного синтеза. Не затрагивая меха
низмов явлений, проведем формальные аналогии между разви
тием физики и менеджмента.

На заре новой физики оказалось, что классическая механи
ка должна быть заменена волновой механикой, а классическая 
достоверность — понятием вероятности, которое неотделимо от 
описания микрофизических явлений. Вероятность проникает 
во все действия элементарных частиц, она пронизывает все фи
зическое мировоззрение. Электрон может быть либо волной, 
либо частицей. Причем с увеличением точности в определении 
положения электрона уменьшается точность в определении его 
скорости. Нельзя одновременно определить положение и ско
рость. Чем меньше масса частицы, тем больше неточностей, а 
все необозримое многообразие материи состоит из частиц толь-
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ко двух сортов — протонов и электронов. Главная задачаТ)— 
учесть взаимодействия, научиться их исследовать. Многооб
разие материального мира есть многообразие взаимодействий, 
а не элементарных частиц, из которых он состоит.

Основное значение теории относительности А. Эйнштейна 
не только для физиков, но и для всех ученых, которые опериру
ют понятиями времени, энергии и пространства (к ним можно 
уверенно отнести и тех, кто исследует проблемы управления), 
состоит в:

релятивизации понятий, которые считались абсолютны
ми — время, пространство, масса;

запаздывающем (немгновенном) распространении физичес
ких сил и невозможности вследствие этого объединения во вре
мени того, что разделено в пространстве, т.е. события, разде
ленные в пространстве, разделены и во времени — запаздываю
щее дальнодействие;

пространственно-временном единстве — пространство и вре
мя образуют четырехмерную протяженность.

Основная идея нового менеджмента по аналогии с новой ме
ханикой состоит в относительности одновременности: с помо
щью мгновенных действий, сигналов или связей нельзя соеди
нить во времени любые объекты, которые разделены в про
странстве. В отдельности от времени не существует совпадений 
в пространстве, в отдельности от пространства не существует 
совпадений во времени — есть только пространственно-времен
ное совпадение. Эта идея лежит в основе виртуальных реально
стей и процессов.

На наш взгляд, исходя из единства природы, материи, энер
гии и на основе кибернетических принципов всеобщего органи
зационного развития можно говорить о некоторой критической 
массе знаний, достижение которой дает качественный скачок 
или импульс. Здесь используют такие эквивалентные понятия, 
как новая элементная база, новая концепция (относительно 
этой категории есть много спекуляций и необоснованных пре
тензий на новизну), новое научное направление. На уровне от
дельных организаций критическая масса организационных 
знаний сопряжена с высокими технологиями, а главное — ско
ростями распространения (движения) информации и высокос
коростными экономиками.

Синтез знаний сотрудников порождает организационные 
знания. Знания — это то, что помогает решить проблему. Ин
формация — это то, что имеет к этому какое-нибудь отношение. 
Масса знаний, следуя аналогии с массой вещества, является
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функцией квадрата скорости их движения. Чем больше ско
рость движения или распространения, тем больше масса. При
ведем знаменитую формулу А. Эйнштейна:

т0
т = ~г—=т>

где т0 — так называемая масса покоя (при F=0), увеличение массы, 
которое связано с движением, равно энергии этого движения, делен
ной на квадрат скорости света (С2).

Формула обусловила взаимосвязи массы, энергии и движе
ния:

Е = тС2,
где Е — энергия вещества, при этом оказывается равная масса любого 
вещества имеет равную энергию. Это энергия ядер атомов. Извлечение 
такой энергии обычно требует затрат еще больших энергий, но есть ра
диоактивные вещества, которые можно использовать для термоядер
ных реакций.

Таким образом, коэффициент пропорциональности между 
массой и энергией обусловлен квадратом скорости света, а эта 
скорость является величиной постоянной. Что же служит ана
логом скорости света в организационно-управленческих про
цессах?

В менеджменте аналогом скорости света может быть ско
рость движения, передачи или распространения информации. 
Но что такое движение информации? Мы понимаем передачу 
информации, а также коммуникации как общение и обмен ин
формацией. Без коммуникаций нет менеджмента и его элемен
тарных подсистем, нет самого человека как субъекта управле
ния и даже как мыслящего существа.

Масса знаний трансформируется в успехи деятельности по 
следующей схеме: знания сотрудников — организационные 
знания — управление знаниями — деловая активность — успе
хи организации.

Всякая последовательность приводит к хаосу, если игнори
ровать или ошибочно определять связующие процессы элемен
тов этой последовательности. Новый менеджмент акцентирует 
таимание на исходные элементы субъектов хозяйствования. 
Это — дискретный менеджмент управления человеческим ре
сурсами или менеджмент малых групп — первичных образова
ний, из которых состоит организация.
I 1 Классически связующие процессы в менеджменте обеспечи- 
раотся коммуникациями и решениями. В менеджменте элемен-
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тарных систем (малых групп) связующие процессы тождествен
ны переходным процессам и обеспечиваются управлением персо
нала. Новый менеджмент — это мобильно-адекватное управле
ние людьми и теми обстоятельствами, которые они создают.

В XXI в. (времени синтеза знаний, глобализации экономи
ческих процессов, высоких технологий и экологической ответ
ственности) аксиомой выживания организации будет ее адапта
ция к скорости изменения внешней среды, «обгонять» время 
позволит групповое управление. Организационные знания да
ют импульсы развития менеджменту. Отсюда — дискретный 
(пульсирующий или прерывистый, или волновой) менеджмент. 
Катализатором такого менеджмента наряду с потребностью вы
живания и синтезом знаний выступают управление персона
лом, информационные компьютерные технологии и техника 
групповой работы. Вместо приоритетной ориентации на про
изводство, его задачи и результат — бескомпромиссная ориен
тация на человека-сотрудника и человека-клиента. Именно эта 
ориентация находится в основе дискретности нового менед
жмента.

Принцип дискретности, или прерывности, как представля
ется, должен дополнить кибернетические принципы управле
ния, к числу которых относятся системность, иерархичность, 
обратные связи, симметричность (необходимое разнообразие).

Принцип дискретности лежит в основе строения атомов и 
связан с развитием исследований М. Планка (1900 г.), А. Эй
нштейна (1905 г.). Его впервые сформулировал Н. Бор (1913 г.), 
изучая испускание и поглощение света атомами, когда потен
циальная и кинетическая энергия электронов превращается в 
электромагнитную энергию, распространяющуюся в простран
ство. Интересно, что дискретный характер процессов был заим
ствован из экономики. А. Эйнштейн, отмечал: «Сумма денег 
может изменяться только скачками, прерывно. ... наименьшее 
возможное изменение, или ... элементарный квант американ
ских денег есть один цент» (Эйнштейн А ., Инфельд JI. Эволюция 
физики: Пер. с англ. М., 1986. С. 224). Элементарный квант бе
лорусских денег есть один рубль. Величины элементарных 
квантов можно сравнивать друг с другом.

В менеджменте дискретность обусловлена управлением людь
ми, а каждый человек неделим, неповторим. Дискретность еди
ного управления людьми проявляется на уровне малых групп 
как первичных элементарных систем управления.

Принцип прерывности в микроменеджменте означает, что 
каждый менеджер может совершать ряд действий (дискретных
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локальных «стационарных»), при которых его потенциал лич
ности (его умственная энергия) остаются постоянными. В клас
сическом менеджменте такие действия невозможны: каждое 
действие (решение) предполагает его исполнение, т.е. решение 
включает фазу исполнения и его контроля. Непрерывные дей
ствия менеджера означают непрерывные действия всех сотруд
ников. Умственная энергия менеджера, а также ресурсы пред
приятия (энергетические, информационные, финансовые) дол
жны непрерывно «поглощаться» производством.

Принцип прерывности утверждает, что управленческие ре
шения приводят в действие коллектив лишь в тех случаях, ког
да энергия этих решений достигает определенных передовых 
для конкретной ситуации дискретных значений. Эти кванто
вые значения энергии решений (качество решений) определя
ются квантовыми условиями, которые включают число степе
ней свободы рассматриваемой системы. Понятие кванта отно
сится к величине энергии (уровня качества) решений, прини
маемых к исполнению или принимаемых для исполнения дру
гими.

Принцип прерывности нового менеджмента есть продолже
ние принципа иерархичности классического менеджмента. Вся
кий акт управления (переход системы из одного состояния к 
другому) связан с принятием решения с достаточным уровнем 
энергии (качества), которая поглощается объектом управления 
(управляемой системой). Механизмы перехода (перевода), са
моуправления (управления) имеют различный характер в зави
симости от того, сообщается или отнимается решением энергия 
(ресурсы) системе управления (самоуправления).

Принцип дискретности придает менеджменту волновой пуль
сирующий характер. Это продолжение принципов системности 
и иерархичности классического менеджмента при их взаимо
действии.

Менеджер воздействует на систему конечными порциями 
энергии. Мы их называем решениями. «Заряженный» энерги
ей менеджер «расстреливает» ее своими решениями с некото
рой частотой. Энергия положения в механике адекватна поня
тию кадрового потенциала в менеджменте. Энергия скорости в 
механике имеет своим аналогом в менеджменте энергию дейст
вия или деловую активность сотрудников.

Сущность отличия дискретного менеджмента от классичес
кого в том, что новый менеджмент интересуется преимущес
твенно явлениями на уровне первичного исходного элемента 
системы управления действительностью — человека. В этом
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смысле можно говорить о менеджменте персонала, который 
тождественен элементарному менеджменту или менеджменту 
элементов хозяйственных систем (субъектов хозяйствования). 
Вместо макросоциальной категории «кадры» микросистемная 
категория — человек, персонал, личность, вместо системы — ее 
элементы, составляющие персонал и саму организацию как со
циально-информационную систему.

Ядром нового менеджмента становятся ресурсы личности 
сотрудников и управление этими ресурсами, а его важнейшей 
функцией — управление знаниями. Как воспользоваться зна
ниями? Как извлечь «кванты знаний» и распространить их? 
Как овеществить силу знаний в высокоинтеллектуальном про
дукте? На эти вопросы отвечает квантовый или дискретный ме
неджмент. Согласно его принципам не субъекты и объекты уп
равления существенны для исследования управленческих про
цессов, а среда (поле) между ними. Принципы квантового ме
неджмента опираются на законы, которые управляют сово
купностями людей, а не отдельными людьми. Квантовый ме
неджмент описывает не характеристики, качества или свойства 
объектов управления, а вероятности. Формулируются не зако
ны, раскрывающие будущее состояние системы управления, а 
законы управления изменениями во времени вероятностей, от
носящиеся к большим совокупностям индивидуумов.

Согласно нашим современным знаниям мы не имеем средств, 
чтобы указать индивидуально, кто, что, когда и как будет де
лать в рамках строго регламентированных действий. Нет ни ма
лейшего следа законов физики и менеджмента полностью уп
равляющих индивидуальным поведением как атомов в кванто
вой физике, так и людей в квантовом менеджменте. Можно 
сформулировать только статистические законы, управляющие 
большими совокупностями атомов или людей. Такие законы 
даны непосредственно, индивидуальные законы исключены.

В практике бизнеса произошли радикальные изменения под 
влиянием принципиальных трансформаций в управленческих 
отношениях, их глобализации и вместе с этим акцента на ма
лые группы, организационное развитие. Теория менеджмента и 
особенно фундаментальные исследования в области управления 
персоналом (человеческими ресурсами) заметно отстают от пот
ребностей практики. Поэтому необходимы новые парадигмы 
управления.
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