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ОПТИМИЗАЦИЯ	УПРАВЛЕНИЯ	ПРОМЫШЛЕННЫМ	ПРЕДПРИЯТИЕМ... 
 

И. В. Анохов
Байкальский государственный университет, Иркутск, Россия

Целью статьи является поиск путей улучшения управления промышленным предприятием с по-
мощью перехода от количественной информации к качественной. Для этого деятельность предприятия 
классифицирована на физический, распределительный, экономический, технологический и проектный 
уровни, отличающиеся по чувствительности к информации и способу ее кодировки. В статье также 
рассматриваются подсистемы, частично контролируемые руководством: формальная, неформальная 
и сопутствующая. Кроме того, утверждается, что качественная информация включает выразитель
ный, интеллектуальный и ценностно-смысловой компоненты. Делается вывод о том, что, несмотря 
на широко применяемые автоматизированные системы управления, способности руководства фирмы 
по восприятию и анализу информации принципиально не изменились. Одновременно возник вал ин
формации, отражающей главным образом количественный аспект действительности и недостаточно 
описывающей качественную сторону. Для разрешения этого противоречия предлагается наделить 
внутренние подразделения правами по аккумулированию, уплотнению и передаче руководству ин
формации, имеющей качественное выражение.
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Введение
Под информационной системой фирмы (или ав

томатизированной информационной системой — 
АИС) часто понимается система восприятия, реф
лексии, генерирования и передачи информацион
ных сигналов, которая «включает в себя четыре 
составляющие: информационную инфраструктуру, 
прикладное ПО, систему управления и информа
ционные ресурсы» [12. С. 74].

В современной промышленной фирме такая ин
формационная система, как правило, автоматизи
рована и в обязательном порядке предусматривает: 
1) обмен формализованными данными: органи-
зационно-распорядительными, осведомительными, 
отчетными, плановыми и т. д. [15. Р. 1115]; 2) сбор 
оперативной статистики о состоянии и показателях 
деятельности подразделений [18. Р. 476]; 3) обра
ботка полученных данных и формирование ито
говых отчетов; 4) подготовку плановых заданий 
на следующий отчетный период.

В промышленном производстве использование та
ких АИС является обязательным: благодаря им могут 
быть устранены до «75 % ошибок еще в процессе под
готовки производства, что приводит к значительному 
снижению производственных затрат» [17. Р. 1169].

Если использовать терминологию А. А. Бог-
данова, то можно сказать, что такие АИС опери
руют разного рода «величинами»: числами, циф

рами, символами, финансовыми и физическими 
показателями и т. п. «Величина же есть результат 
измерения; а измерение означает последовательное 
прикладывание к измеряемому объекту некоторой 
мерки и, очевидно, исходит из той предпосылки, 
что целое равно сумме частей. Измерять явление 
или рассматривать его как величину, то есть мате
матически, это и значит брать его как целое, рав
ное сумме частей, как нейтральный комплекс. А… 
нейтральный комплекс есть такой, в котором орга
низующие и дезорганизующие процессы взаимно 
уравновешены» [3. С. 124]. С этой точки зрения 
АИС представляет собой технологию информа
ционного управления подразделениями фирмы, 
которые рассматриваются в качестве нейтральных 
комплексов, где созидательные и разрушительные 
силы уравновешены. Это очевидное упрощение ре
альности, но оно позволяет напрямую сравнивать 
производственную, финансовую, вспомогатель
ную и иную деятельность. Действительно, «пере
рабатывать огромные объемы данных возможно 
только тогда, когда они становятся существенно 
единообразными» [6. С. 142].

В силу этого упускается из виду качественное 
своеобразие каждого подразделения и его неформа
лизуемые свойства. АИС не отражает такие аспекты 
деятельности фирмы, как: экономический эффект, 
который мог бы быть достигнут от улучшения 
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горизонтального сотрудничества подразделений 
фирмы; эмоциональный фон производственной 
деятельности; поддержка персоналом этики фир
мы; понимание справедливости в совместной тру
довой деятельности; невостребованные в данный 
момент способности персонала; готовность персо
нала к сверхусилиям; уровень реальной загрузки 
персонала и напряженности его работы; степень 
оппортунизма сотрудников; авторитет руководства 
и готовность персонала реально поддерживать его 
цели и планы [11].

АИС может уловить такие аспекты деятельнос-
ти фирмы только постфактум, то есть после неко
торого интервала времени, используя косвенные 
показатели (производительность труда, рентабель
ность, KPI, BSC и т. п.) [14. С. 692]. Запаздывание 
диагностики неизбежно сказывается на запазды
вании реакции руководства фирмы на изменив
шиеся внутренние и внешние условия со всеми 
вытекающими последствиями.

Кроме того, такая информационная система пол
ностью ориентирована на внутреннюю среду фир
мы, хотя, на взгляд автора, она должна улавливать 
внешние сигналы и тем самым помогать фирме 
адаптироваться к ним: «то, как организация или, 
точнее, информационная система организации, вза-
имодействует со своей сложной средой, традици
онно не рассматривается» [16. Р. 47].

Количественная	и	качественная	 
информация

В деятельности фирмы происходит непрерыв
ное восприятие разного рода сигналов, их передача 
и создание новых. Источниками таких сигналов 
являются окружающая природная среда, инди
виды и сообщества людей, а также искусствен
ные системы, созданные человеком [1; 2. С. 297; 
4. С. 19; 13. С. 302].

Под сигналом в данном случае понимается та
кая различимая разность напряжений, которая 
позволяет отделить ее от сопутствующего шума. 
Примерами могут быть заметные перепады яркос-
ти, частоты, амплитуды, ритма, силы и т. п. «Наш 
мир есть вообще мир разностей; только разности 
напряжений энергии проявляются в действии, толь
ко эти разности имеют практическое значение» [3. 
С. 117]. Другими словами, шум превращается в сиг
нал, если субъект способен различить его, благодаря 
примечательности, своеобразию, отличительности 
его свойств. Чем выше способность к такому разли
чению, тем в большей степени субъект способен вос
принимать разности.

Если субъект способен различить этот сигнал 
среди шума, расшифровать его и вписать его в при
чинно-следственные связи, выявить в нем содер-
жание и смысл, то для него лично такой сигнал 
становится информацией. Так, информацией в фир
ме могут стать или не стать такие сигналы, как 
чрезмерное накопление денежных средств на рас
четном счете, изменение текучести кадров, рост 
длительности цикла производства, скорости при
нятия решений и т. п.

С этой точки зрения можно уточнить термин «ин
формация», который будет использоваться в данной 
статье. Информация (от лат. informare — придавать 
вид, форму) — это совокупность осознаваемых сиг
налов, поступающих внутрифирменному субъекту 
через доступные ему способы восприятия и име
ющих смысловое содержание. Информационная 
система — это сигнальная система, позволяющая 
судить об изменениях внешней и внутренней среды, 
основанная на материальных носителях и предна
значенная для отслеживания и изменения состо-
яния внутренних субъектов фирмы.

Рост способности к различению сигналов и их 
смысла неотделим от развития познавательных 
способностей субъекта, имеющего дело с инфор
мацией. Благодаря этому он способен улучшать 
свое понимание причинно-следственных связей. 
Тем самым он переходит от восприятия чисто ко-
личественной информации, то есть содержащей 
данные об отдельных однородных единицах из
учаемого объекта или процесса, к качественной, 
то есть описывающей матрицу их возможных со
стояний как совокупности данных о множестве 
взаимосвязанных параметров системы. Другими 
словами, такие качественные данные изменяют
ся взаимосвязанно и представляют собой «целое, 
которое больше суммы своих частей» [3. С. 113].

С нашей точки зрения, качественная информация 
представляет собой количественную информацию, 
дополненную смыслом, то есть ее значением для 
системы связей данного субъекта хозяйственной де
ятельности. Потребность в такой информации явно 
или неявно осознается исследователями [15. Р. 1113].

С этой точки зрения примером количественной 
информации могут служить статистические данные 
о деятельности фирмы, представленные на рис. 1.

О. В. Лакутин и Ю. Н. Толстова полагали, что 
«количественную переменную можно превратить 
в качественную, поделив диапазон ее изменения 
на интервалы и приписав каждому определенное 
значение» [7. С. 72]. Подобное представление при
чинно-следственных связей сообщает номинально
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му выражению объема выпуска продукции неко
торый смысл и позволяет выявить определенные 
причинно-следственные связи. На наш взгляд, этого 
недостаточно для придания количественной инфор
мации способности передавать данные о качестве. 
Представляется, что качественная информация 
содержит следующие слои: 1) количественный; 
2) выразительный; 3) интеллектуальный; 3) цен
ностно-смысловой.

Другими словами, качественную информацию 
можно представить в виде схемы, представленной 
на рис. 2.

Ориентиром для придания информации качест-
венного содержания из рис. 1 может быть использо
ван следующий литературный пример: «В вести-
бюле… половина стены была… занята огромной 
диаграммой… Возле диаграммы целый день тол-
пился народ, потому что она забирала за живое.

На диаграмме был изображен фронт, насто-
ящий боевой фронт. Наступление шло снизу. Там 
красная узкая лента изображала могучие силы 
колонистских цехов, разделенные на три армии: 
центр — металлисты, левый фланг — деревообде-
лочники и правый фланг — девочки в швейном цехе. 
Каждая армия занимала по фронту больший или 
меньший участок в полном соответствии с вели-
чиной годового плана.

Центр — металлисты, конечно, составляли глав-
ные силы: годовой план производства масленок вы-
ражался очень солидной цифрой — млн шт. — млн руб. 
На левом фланге участок был меньше — дерево-

обделочники должны были выпустить продукции 
на 750 тыс. руб., а швейный цех, значительно обес-
силенный отливом людей к токарным станкам, 
имел план только в 300 тысяч…

Наступление на диаграмме направлялось кверху. 
Вверху во всю неизмеримую ширину ватманского 
листа нарисован был чудесный город: вздымались 
к небу трубы и башни, и, чтобы уже больше ни-
каких сомнений не было, по верхнему краю листа 
протянулась надпись:

ПЕРВЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА 
ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ИМ. 1 МАЯ

Узкая красная лента проходила довольно низко, 
а чудесный город стоял высоко, добраться к нему 
было нелегко: нужно было пройти огромные про-
странства ватмана, а... справа налево, как сту-
пени трудного года, расположились прямые гори-
зонтали дней. Ох как много этих дней в году и как 
медленно нужно преодолевать их бесконечную че-
реду! И каждый день имел свое название, названия 
были красивой славянской вязью выписаны слева 
и справа, подымаясь узкими колонками. На уровне 
чудесного города было написано: 31 декабря!!!

...Когда эта замечательная диаграмма, укра-
шенная рамкой из золота и кармина, первый раз 
появилась в вестибюле, колонисты были поражены 
ее сложностью и годовым размахом. В целом по-
нимали, что нужно добраться до чудесного города 
и, кто первый доберется, тот и поставит флаг 
на одной из башен города. …Через несколько дней 
с диаграммой освоились как следует, и научились 
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Источник: составлено автором
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переживать дневные изменения в ней. Фронт, 
изоб раженный узкой красной лентой, медленно 
подвигался кверху. Каждый день рядом с ватманом 
появлялся на кнопках небольшой листок бумаги, 
в нем содержалась боевая сводка на сегодняшнее 
число» [8. С. 298—301].

Представляется, что в приведенном примере 
(несмотря на его литературный характер) присут
ствуют все четыре слоя:

— количественный: есть план производства 
с конкретными цифрами и контрольной датой вы
полнения плана;

— выразительный: художественными средства
ми эффективно передается масштабность постав
ленной задачи и ее драматичность. Этим достигает
ся цель мотивирования сотрудников и активизация 
их готовности к сверхусилиям;

— интеллектуальный: каждый сотрудник по
нимает свою роль в общефирменных процессах 
и способен воспринять причинно-следственную 
связь между своими действиями и общим резуль
татом. Кроме того, здесь наглядно виден вклад 
каждого, взаимозависимость всех подразделений 
и одновременно их соревновательность;

— ценностносмысловой: для каждого зрителя 
очевиден смысл производства (создание первого 
завода электроинструмента, не имевшего аналогов 
по дерзости замысла) и ценность этого проекта для 
всех и каждого.

Таким образом, на наш взгляд, любая количест-
венная информация представляет собой фрагмент 
качественной. При этом увеличение в информации 
качественной составляющей происходит по мере 
распознавания ее взаимосвязей со всей окружа

ющей реальностью. Представляется, что такая 
взаимосвязь может быть обнаружена у любой коли
чественной информации, так как «между всякими 
двумя комплексами вселенной при достаточном 
исследовании устанавливаются промежуточные 
звенья, вводящие их в одну цепь ингрессии» [3. 
С. 188] (то есть вхождение элемента одного ком
плекса в другой). Вхождение количественной ин
формации в комплексы разного рода достигается 
с помощью указанных четырех слоев.

Информация циркулирует в фирме по следу-
ющим каналам (рис. 3):

1. Формализованная подсистема бумажного 
и электронного корпоративного документооборота 
(письма, обращения, служебные записки, приказы, 
отчеты, должностные инструкции и др.). Каждый 
документ маркируется, визируется, отправляется 
и воспринимается. С помощью данной подсистемы 
также может контролироваться исполнение инфор
мации распорядительного характера.

2. Неформальная подсистема обмена информа
цией: устное общение, непротокольные беседы, 
высказывание мнений, общественная репутация, 
разного рода социальные контакты, сети и т. п.

3. Сопутствующая производственной деятель
ности, неявная подсистема: корпоративный кли
мат, дресс-код, принятый способ иерархического 
общения и т. п.

4. Внешняя информационная подсистема: без
личные сообщения, официальные средства инфор
мирования, СМИ и др.

В идеале внутрифирменные источники информа
ции должны взаимодополнять друг друга. Однако, 
учитывая, что информационная емкость внутри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Подсистемы внутрифирменной информационной системы
Источник: составлено автором
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фирменных субъектов ограничена, даже в таком 
идеальном случае указанные выше подсистемы 
являются конкурирующими.

Если принять во внимание, что формализованная 
подсистема обмена информацией является макси
мально инертной и отражает давно свершившиеся 
факты, то она имеет второстепенное, дополняющее 
значение. По этой причине именно неформальная 
и сопутствующая подсистемы определяют жизнь 
всей организации. Рассмотрим их более подробно.

Неформальная	подсистема	 
обмена	информацией	в	фирме

Эта система соответствует естественной социаль
ной потребности людей обмениваться сигналами 
между собой. Соответственно, она не может быть 
ликвидирована или принижена. Скорее, наоборот: 
она априори является доминирующей в любом че
ловеческом сообществе.

С помощью этой системы отдельный человек 
оценивает себя, свои слабые и сильные стороны, 
сравнивает себя с другими, определяет свое мес то 
в социуме. В ходе этого процесса у каждого сотруд
ника естественным образом образуется его личный, 
общественный и профессиональный «шлейфы», 
которые влияют на его передвижение по иерархи
ческой лестнице фирмы.

Такая неформальная информационная подсис-
тема слабо подчиняется сознательному контролю 
со стороны руководства фирмы, зависит от мно
жества слабосвязанных факторов и поэтому мо
жет функ ционировать непредсказуемо. Репутация, 
слухи, домыслы, представление желаемого за дей
ствительное — все это непременные атрибуты такой 
ин фор мационной подсистемы. Соот ветственно, будучи 
пре до ставленной самой себе, она в большей степени 
дез ин формирует персонал и ха оти зирует деятель
ность фирмы.

По этой причине данная сфера должна находить
ся под плотным контролем руководства фирмы. 
С этой целью оно часто затрудняет обмен данны
ми между разными функциональными уровнями, 
а также несанкционированные контакты между 
сотрудниками, иногда даже в нерабочее время. 
Линейные подразделения и отделы также стремятся 
ограничить утечку информации за свои пределы, 
так как, «обладая монополией на информацию и ква
лификацию, отделы добиваются значительной власти 
в компании» [10. С. 210].

Стремясь вытеснить эту подсистему из инфор
мационного поля, руководство может использовать 
следующие косвенные инструменты:

1. Ориентирующие:
— корпоративные СМИ (газета, журнал, радио, 

телевидение), информирующие в первую очередь 
о состоянии фирмы, заслуженных работниках, 
трудовых династиях, историях производственного 
успеха и планах на будущее. Главный посыл таких 
СМИ: на каждом рабочем месте следует совершать 
правильные действия для благополучия каждого 
и успеха фирмы в целом;

— система награждения и поощрения как от
дельных работников, так и их коллективов. Тем 
самым подкрепляются предписываемые действия, 
а также направляются в нужную фирме сторону 
мышление работников и характер передаваемой 
информации (она становится фирмоориентиро
ванной);

— информирование работников об их индиви
дуальной трудовой траектории: включение в кадро
вый резерв, предоставление возможности профес
сионального роста, передвижение на следующую 
должность по выслуге лет или совокупности до
стижений и др.

2. Исторические — информация о последова
тельности развития фирмы. Например, длительная 
история существования фирмы может свидетель
ствовать о ее способности преодолевать трудности 
и добиваться успеха. Соответственно, причаст
ность к такой фирме равнозначна причастности 
и к ее достижениям и позволяет экстраполировать 
их на будущее.

3. Мировоззренческие — информация о значи-
мос ти отрасли, в которой действует фирма, и о про
дукте, который она производит. Чем более важен 
продукт фирмы для экономики и общества, тем 
более мессианским воспринимается труд ее пер
сонала, так как доминирующим мотивом труда 
становится не только заработок, но и служение. 
Именно мировоззренческий уровень служит ос
новой, на которую нанизываются все остальные 
информационные уровни и подсистемы.

Если сотрудники лишены доступа к такого рода 
информации, то они оказываются дезориентиро
ванными. Не понимая, как меняется фирма, как она 
ре агирует на внешние условия и что для нее важно, 
сотрудник не может судить о значимости собственно
го труда, перспективах фирмы и своих лично. В этом 
случае он вынужден замещать открытые информаци
онные данные домыслами и слухами.

При сознательном же подходе руководства такие 
информационные сигналы могут гармонизировать 
эмоциональный и интеллектуальный фон в фирме 
в долгосрочной перспективе. Тем самым ослабляются 
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разрушительные элементы неформальной подсистемы 
обмена информацией.

Для донесения до всех сотрудников указанных 
информационных сигналов используются сред
ства наглядной агитации, выступления на кор по-
ра тивных собраниях, беседы, корпоратив ные радио 
и телевидение, а также такие поводы, как субботни ки, 
профессиональные праздники, юбилеи и др.

Преимущества данной подсистемы: гибкость; 
высокая скорость изменения; способность само
поддерживаться неограниченно долго; низкие за
траты. Недостатки: случайность и подверженность 
неконтролируемым силам; безадресность; «эффект 
колеи» — новые действия и оценки опираются 
на прошлый негативный или позитивный опыт.

Сопутствующая	подсистема	 
обмена	информацией

Эта подсистема основывается на распростране
нии информации непрямым образом с помощью 
косвенных сигналов. В отличие от предыдущей 
подсистемы в создании этой руководство фирмы 
принимает самое непосредственное участие:

— применяя тот или иной характер обще
ния с подчиненными (властный, доверительный, 
снисхо дительный и др.);

— определяя реальные цели и задачи, которые 
часто отличаются от формально декларируемых;

— устанавливая характер кадровой политики 
(произвольный, основанный на формальных по
казателях, инициативный и др.), а также порядок 
поощрения сотрудников за те или иные действия;

— выбирая собственный способ и характер по
требления (стиль и престижность личных вещей, 
способ досуга, режим и время работы и т. п.).

С помощью этой подсистемы до каждого со
трудника неявно доводятся сигналы о реальном 
положении сотрудников в иерархической лестни
це, допустимые способы взаимоотношений, от
крытость отдельных чинов для контакта с рядо
выми сотрудниками, пределы личной свободы 
и др. На этом уровне рождаются дресс-код, манера 
себя держать, допустимый для каждой должности 
уровень потребления, место и способ отдыха и др.

Распределяясь сверху вниз, эта система прак
тически не предполагает движения информации 
в обратную сторону и не вырабатывает соответ
ствующих инструментов. Тем самым она инфор
мационно отдаляет отдельных сотрудников и от
дельные функциональные уровни друг от друга.

Одновременно она является дополняющей сиг
нальной системой для всех функциональных уров

ней, которые сверяют с ней сигналы, полученные 
по формальной и неформальной подсистемам об
мена информацией. Информацию в данной системе 
поставляет не только первое лицо, но и его бли
жайшее окружение. Их отношения с главой фир
мы и между собой говорят много больше, чем их 
формальные распоряжения.

Преимуществами данной подсистемы являют
ся: устойчивость; быстрая скорость реагирования 
персонала; малозатратность. Недостатки: тяготение 
к гедонизму; безадресность; требует длительного 
времени на создание и продвижение позитивного 
сигнала; инертность; отсутствие обратной связи.

Построение	 
информационной	системы	в	фирме

Как и всякая иная управленческая деятельность, 
деятельность по построению информационной 
сис темы в фирме должна иметь цель: оператив
ное получение информации об изменениях внеш
ней среды и обеспечение гибкой адаптации к ним 
внут ренней среды фирмы.

Для достижения этой цели внутрифирменная 
информационная система должна обеспечивать 
выполнение следующих задач:

1. Создание в фирме специализированных ор
ганов (или изменение существующих) для непре
рывного отслеживания сигналов из внешней среды 
и управления активностью фирмы в соответствии 
с фазой жизненного цикла ключевых клиентов.

2. Осмысление полученной информации, транс
формация ее в управленческие сигналы для внут-
ренних подразделений. Это предполагает адресное 
информационное воздействие на конкретный функ
циональный уровень.

3. Контроль за исполнением управленческих 
сигналов и корректировка сигнальной системы. 
Это предполагает управляемость всех элементов 
информационной системы со стороны руковод
ства фирмы.

4. Непрерывное отслеживание параметров де
ятельности внутренних подразделений и их спо
собности выполнять поставленные задачи, а также 
создавать новые знания и отношения. Это пред
полагает оперативное получение обратной связи.

Информационная система в фирме должна стро
иться на предпосылке о том, что способность к раз
личению руководства фирмы имеет вполне опреде
ленные пределы: оно физически может отслеживать 
и сознательно обрабатывать очень ограниченный 
объем количественной и качественной информа
ции. Другими словами, руководство фирмы имеет 
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свой локус контроля — это информационный сектор, 
на котором руководство концентрирует свое внимание 
и, как следствие, ресурсы и активность всей фирмы.

Современные способы преодоления ограничений 
руководителя и расширения локуса контроля с по
мощью разного рода АИС (1С, «Галактика» и т. п.) 
основаны на повышении прозрачности количест-
венных данных. Одновременно умножается объем 
информации, которую руководство должно осмыслить 
и на основании которой оно должно принять реше
ние. В этом случае переизбыток информации может 
быть приравнен к ее отсутствию, так как оценивать 
важность той или иной информации становится все 
более затруднительно.

Таким образом, руководству требуется не все воз
растающий вал количественной информации, а ка
чественная информация, комплексно и компактно 
отражающая деятельность фирмы и внешней среды.

Сама по себе информационная система не спо
собна превратить количественную информацию 
в качественную. Это могут сделать только внутри
фирменные субъекты, которых можно разделить 
на две группы: 1) имеющие доступ к внешней ин
формационной среде и способные представить ее 
в качественной форме; 2) внутрифирменные под
разделения, способные представить качественную 
информацию о состоянии фирмы. Рассмотрим 
первую группу.

Получение	информации	 
из	внешней	среды

Задача по отслеживанию сигналов из внешней 
среды является первоочередной. С этой целью 
на проектном уровне фирма должна улавливать 
новые данные о среде обитания, вырабатывать 
мероприятия по приведению себя в требуемое ка
чество, а на технологическом — практически ре-
ализовывать эти мероприятия. Наилучшим образом 
распознать сигнал из внешней среды в потоке со
путствующего шума может тот внутрифирменный 
субъект, который действует на той же волне, что 
и внешние субъекты. Исходя из этого фирма долж
на иметь вынесенные вовне органы чувств в каждом 
из функциональных уровней. Для этого ей следует 
плотно взаимодействовать с ключевыми клиентами 
на всех уровнях их деятельности:

1. Физическая деятельность ключевых клиентов 
(процесс материального изготовления продукта). 
Такие подразделения промышленной фирмы, как 
отдел стратегического развития, проектный офис, 
совет директоров, дирекция, должны гибко реаги
ровать как на прямые признаки смены фаз актив

ности клиентов (портфель заказов, объем закупаемых 
сырья и материалов, наем рабочих и т. п.), так и на кос
венные признаки:

— увеличение числа участников в процессе 
производства. Это свидетельствует о росте спе
циализации и последующем росте объема произ
водства (за этим может последовать рост спроса 
на промышленную продукцию);

— доля поставок постоянным клиентам в общем 
объеме сбыта. Ее рост может привести к последующе
му устойчивому росту объема производства заказчика;

— устойчивое увеличение средней загрузки обору
дования для крупносерийного производства. Нижним 
пороговым значением среднегодовой загрузки оборудо
вания массового производства целесообразно считать 
65—70 % [5. С. 61];

— изменение доли ручного труда и, как следствие, 
трудоемкости производства;

— изменение доли индивидуальных заказов, рост 
серийных и массовых заказов.

2. Распределительная деятельность (организа-
ция взаимодействия между отдельными рабочими 
зонами, снабженческо-транспортные операции, 
складское хозяйство, энергообеспечение, управ-
ление трудовыми ресурсами, включая систему 
обучения и т. п.). В промышленной фирме суще
ствуют следующие отделы, которые могут уловить 
соответствующие импульсы ключевых клиентов: 
маркетинговый, управление персоналом, контроля 
качества, склад, транспортный цех и др.

3. Экономическая деятельность ключевых кли-
ентов (обеспечение производственной деятель-
ности через движение денежных средств и их 
эквивалентов). Основными сигналами ключевых 
клиентов на данном уровне являются: изменение 
цен, величины прибыли, объемов рынка, условий 
кредитования. Все эти сигналы в конечном счете 
также определяют спрос на продукцию промыш
ленной фирмы. В фирме существуют следующие 
отделы, которые могут уловить коммуникационные 
импульсы заказчика: финансовый, экономический, 
планирования, сметный и др.

4. Технологическая деятельность ключевых кли-
ентов (внедрение новых производственных, ад-
министративных, кадровых и иных технологий). 
Основными сигналами ключевых клиентов на дан
ном уровне являются: уменьшение потребления 
труда и капитала на единицу продукции, снижение 
текучести кадров, сокращение административного 
аппарата (без уменьшения выручки фирмы) и др. 
Сигнальные подразделения фирмы: конструктор
ский, технологический и др.
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5. Проектная деятельность ключевых клиентов 
(определение путей развития, стратегии, взаимо-
связей с внешними субъектами и др.). В частности, 
здесь создается проект встраивания ключевых кли
ентов в экономическую систему региона и мира, 
требуемый объем ресурсов и инвестиций, а также 
методы взаимодействия корпорации с обществом. 
Сигнальные подразделения фирмы: дирекция, совет 
директоров, стратегический и проектный отделы.

О состоянии экономики в целом можно судить 
по следующим косвенным признакам:

1. Знания и интеллектуальные способности 
общест ва, позволяющие создать новые техноло
гии для извлечения больше полезного продукта 
из того же объема сырья.

2. Дополнительные природные ресурсы, обеспе
чивающие добавленную стоимость, кардинально 
превышающую затраты на их добычу.

3. Новые формы денежного капитала, облегча-
ющие экономическую деятельность. Сюда же сле
дует отнести снижение налогов, ставки по кредиту, 
а также уровня рисков.

4. Приток трудовых ресурсов, уменьшающий за тра-
ты труда на единицу продукта.

5. Новые способы объединения труда, природ
ных ресурсов, информации и капитала.

6. Появление новых общенациональных про
ектов, дающих долгосрочные синергетические 
эффекты.

Таким образом, на основе приведенных инди
каторов внутрифирменные субъекты могут соз
дать качественную информацию и передать ее 
во внут реннюю информационную систему фир
мы, что позволит эффективно адаптировать фазы 
ее жизненного цикла к фазам жизненного цикла 
ключевых клиентов.

Повышение	гибкости	 
внутрифирменного	 
обмена	информацией

Исходя из рассмотренных выше подсистем внут-
ренняя информационная система должна включать 
все три подсистемы и доводиться до отдельных ин
формационных уровней, рабочих мест и отдельных 
работников. Это означает, что сигналы должны 
распределяться по конкретным информационным 
носителям и иметь соответствующую количествен
но-качественную форму.

Созданный на проектном уровне информацион
ный сигнал должен:

— зафиксировать на себе внимание получате
ля — конкретного сотрудника фирмы;

— сконцентрировать его активность на вос
приятии и усвоении содержания информацион
ного сигнала;

— обеспечить долгосрочное сохранение и вы
полнение содержания этого сигнала;

— обеспечить передачу на проектный уровень 
качественной информации из других функци-
ональных уровней.

Рассмотрим ситуацию, когда руководству фир
мы необходимо повысить скорость переналадки 
оборудования для обеспечения гибкости произ
водства по заказам отдельных клиентов. Данная 
задача формулируется на проектном уровне. Далее 
должны оперативно перестраиваться все функци-
ональные уровни (технологический, экономичес-
кий, распределительный, физический). Каждый 
из них имеет определенную инерцию деятель
ности, затормаживающую прохождение соответ
ствующего информационного сигнала. Вследствие 
этого данные уровни должны быть первоначально 
выведены из равновесия в направлении требуемых 
действий. Другими словами, информационный 
сигнал об изменении режима работы требует зна
чительной подготовительной работы.

Это означает, что формальному сигналу (приказу, 
распоряжению, инструкции и т. п.) должна предше
ствовать работа: 1) по неформальной подсистеме: 
устное обсуждение предстоящих изменений; лич
ный визит руководства на каждый функциональный 
уровень (повод визита может не иметь значения); 
выделение и поощрение сотрудников, проявивших 
востребованные сегодня качества; 2) по сопутству
ющей подсистеме: информационный поток соот
ветствующего содержания в корпоративных СМИ; 
награждение и продвижение соответствующих 
производственных подразделений, наделение их 
дополнительными полномочиями и увеличение 
объема доступных им ресурсов. В результате этих 
мер будет достигнута фиксация внимания на ак
туальной задаче.

Формальная и неформальная подсистемы долж
ны сообщить руководству о реакции функциональ
ных уровней на информационный сигнал, а также 
о приобретении ими соответствующих качеств.

Выводы	 
и	рекомендации

Информация имеет ключевое значение в деятель
ности промышленной фирмы. Руководство фирмы 
распределяет информацию между подразделени-
ями для согласования их ритмики и подготовки их 
перехода в новую матрицу состояния. Для этого 
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используются формальная, неформальная и со
путствующая подсистемы.

Такие данные о деятельности фирмы, как объем 
производства, динамика выручки, численность пер
сонала и прочие, можно отнести к количественной 

информации. Информационная система фирмы так
же должна максимально использовать качествен
ную информацию, которая включает выразитель
ный, интеллектуальный и ценностно-смысловой 
компоненты.
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OPTIMIZATION	FOR	INDUSTRIAL	ENTERPRISE	MANAGEMENT	 
BY	MOVING	FROM	QUANTITATIVE	TO	QUALITATIVE	INFORMATION

I. V. Anokhov
Baikal State University, Irkutsk, Russia. i. v.anokhov@yandex.ru

The purpose of the study is to find ways to improve management of the industrial enterprise by moving 
from quantitative to qualitative information. For this purpose, enterprise activities are classified into physical, 
distribution, economic, technological and design levels, that differ in their susceptibility to information and 
the way in which it is coded. The article examines subsystems subject to partial management control: formal, 
informal and relevant. It is also argued that qualitative information includes emphatic, intellectual and axi
ological components. The conclusion is that despite widespread use of automated management systems, the 
ability of corporate management to perceive and analyze information has not changed fundamentally. At the 
same time, we have had a barrage of information reflecting mainly the quantitative aspect of reality and in
sufficiently the qualitative side. In order to deal with this contradiction, it is proposed that organizational units 
be given the rights to accumulate, summarize and transmit qualitative information to corporate management.

Keywords:	firm, quality information, AIS, locus of control, pulse, signal.
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