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Прикладная экономика

И.В. Ершова, д-р экон. наук, проф., 
А.А. Пыстогов, аспирант,1

г. Екатеринбург

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ НЕФОРМАЛИЗОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложен графо-аналитический метод оптимизации неформализо-
ванных информационных потоков промышленного предприятия, позволяющий 
выделить генераторов информационной мощности (специалистов и руководите-
лей, дающих прирост информационных ресурсов), резервы повышения эффектив-
ности использования неформализованной информации, циркулирующей внутри 
предприятия, и направления и причины потерь информации. Под неформализо-
ванными потоками в работе понимаются потоки информации, не имеющие регу-
лярных траекторий и стабильных объемов информации, в отличие от формализо-
ванных, сопровождающих основные бизнес-процессы промышленного предпри-
ятия. Предложено рассматривать неформализованные потоки как один из источ-
ников  формирования стратегических конкурентных преимуществ и фактора уве-
личения устойчивости предприятия. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, информационные потоки, устой-
чивое развитие, информационная мощность, коммуникационные взаимодействия.

Информационные ресурсы в конце 
20-го века были причислены к экономи-
ческим ресурсам, наравне с другими, 
такими как труд, материал и капитал, 
что обусловило повышенный интерес к 
проблемам управления этой ресурсной 
составляющей промышленного пред-
приятия. По выражению В.С. Катькало: 
«Классическая ресурсная триада про-
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шлого «труд, земля и капитал» сегодня 
трансформировалась в сложный симби-
оз материальных и нематериальных ре-
сурсов фирмы» [1]. Многие исследовате-
ли обращались и обращаются к фено-
мену информации и ее роли в деятель-
ности промышленного предприятия [2]. 
Направления исследований можно клас-
сифицировать на два крупных потока. 
Во-первых, это проблемы, связанные с 
ассиметричностью информации, оцен-
кой риска принятия управленческих ре-
шений в условиях неполноты информа-
ции и оценкой трансакционных издер-
жек на получение дополнительной ин-
формации [4, 6].

В то же время следует понимать, что 
информационные ресурсы, как и любые 
другие виды ресурсов,  по своему содер-
жанию крайне неоднородны и модели 
управления, пригодные для одного вида, 
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не могут в неадаптированном виде  ис-
пользоваться для   другого. Для постро-
ения  модели управления необходимо 
определить основные характеристики 
объекта управления. 

Информационные ресурсы, по наше-
му мнению, характеризуются статически-
ми (объем информации, ее структура) и 
динамическими (скорость преобразова-
ний и перемещений) характеристиками. 
Целью управления информационными 
ресурсами является снижение неопре-
деленности для принятия управленче-
ских решений при распределении дру-
гих видов ресурсов. На основании ана-
логии с традиционными экономическими 
ресурсами, результатом использование 
которых – денежные потоки, результат 
использования информационных ресур-
сов – информационные потоки.  Инфор-
мационный поток характеризуется на-
правленностью движения (маршрутом) 
и его мощностью (количеством инфор-
мации в единицу времени). В зависимо-
сти от степени регламентации маршрута 
и стабильности мощности информаци-
онные потоки можно разделить на фор-
мализованные и неформализованные.  

К формализованным потокам отно-
сятся потоки информации по заранее 
определенным стабильным маршрутам 
с заранее определенным количеством 
информации. К ним можно отнести тра-
диционные информационные потоки, со-
провождающие бизнес-процессы пред-
приятия. Управлению формализованным 
потокам в настоящее время уделяется 
значительное внимание как в содержа-
тельной части (постановка контроллин-
га, бюджетирования и др.), так и в тех-
нической (внедрение корпоративных ин-
формационных систем). 

Однако понимание интеллектуаль-
ного капитала как нематериального ак-
тива и важного стратегического ресурса 
для ведения и развития бизнеса предо-
пределили необходимость рассмотре-

ния  субъекта экономики как суммы опы-
та и знаний всех сотрудников, существу-
ющих в основном в неформализованном 
виде и передающихся неформализован-
ными информационными потоками. Кро-
ме того, многие функции управления ре-
ализуются тоже неформализованными 
информационными потоками. 

Неформализованные информаци-
онные потоки это недокументированные 
информационные потоки, к которым кро-
ме управляющих потоков (устный приказ, 
распоряжение) относятся потоки, пере-
дающие информацию, являющуюся ре-
зультатом обобщения многолетнего опы-
та работы и интуиции специалистов, ин-
формацию о совокупности эвристиче-
ских приемов и правил, об индивидуаль-
ных ценностях и убеждениях сотрудника.  

Неформализованные информацион-
ные потоки, по нашему мнению, созда-
ют конкурентные преимущества и обе-
спечивают прирост интеллектуального 
капитала. Важность неформализован-
ной информации признается специали-
стами по стратегическому менеджмен-
ту, однако общая ситуация хорошо опи-
сана Къеллом А. Нордстремом и Йона-
сом Риддерстрале: «Проблема большин-
ства организаций – это не то, что они 
мало знают, а то, что они не знают, что 
именно они знают. Знания разбросаны по 
всей организации, и никому не ведомо, 
сколько их, как и куда они перемещают-
ся, где они складируются и каков на са-
мом деле интеллектуальный потенциал 
компании» [3].

В соответствии с представлениями 
авторов теории коммуникации [5] в ка-
честве коммуникантов (лицо, передаю-
щее информацию) и реципиентов могут 
выступать три субъекта, относящиеся к 
разным уровням социальной структуры: 
индивидуальная личность (И), социаль-
ная группа (Г), массовая совокупность 
(М). Они могут взаимодействовать друг 
с другом, например И – И, Г – Г, М – М, 
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или между собой, например И – Г, И – М, 
Г – М и т. д. 

В нашем исследовании под Г0 мы 
понимаем собственно организацию. Г1 
и Г2  – это группы, которые могут быть 
формальными и неформальными орга-
низациями. Под массовой совокупно-
стью М будем понимать внешнюю ин-
формационную среду организации. Для 
простоты на схеме изобразим только 
двух членов организации.

Из рис. 1 видно, что управлению со 
стороны администрации организации 
подвержены только следующие инфор-
мационные взаимодействия:

И0→ И1; И0 ↔И1; И0 ←И1
И1 →Г0; И1 ←Г0
И1 →М; И1 ←М
Г0 →М; Г0 ←М
Г0 →Г1; Г0 ↔Г1; Г0 ←Г1
И2→ И1; И2 ↔И1; И2 ←И1
И1 →Г1; И1 ←Г1

Отдельно рассмотрим информаци-
онные взаимодействия между сотруд-
никами предприятия: И0→ И1; И0 ↔И1; 
И0 ←И1. Если бы организация была зам-
кнутой системой, то в соответствии со 
вторым законом термодинамики прои-
зошло бы выравнивание (диссипация) 
энергии-информации между сотрудни-
ками, что никоим образом бы не повли-
яло на устойчивость  организации. Вну-
три предприятия происходит обмен ин-
формацией не только в Шенноновском 
понимании, то есть в количественном 
смысле, но и в качественном понима-
нии. При информационном взаимодей-
ствии у сотрудников организации увели-
чивается набор знаний о различных объ-
ектах, и в идеале, в результате инфор-
мационных обменов внутри предприя-
тия, все сотрудники будут обладать оди-
наковым набором знаний обо всех объ-
ектах, которые были известны до нача-

Рис. 1. Схема информационных взаимодействий
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ла информационных взаимодействий 
участникам группы. Такой обмен инфор-
мацией и дает приращение интеллекту-
ального капитала в части роста челове-
ческого капитала, а также структурного 
(рутин, процедур, правил). Соответствен-
но прирост интеллектуального капитала 
обеспечивает появление и развитие кон-
курентных преимуществ предприятия. 

Как это может отразиться на устой-
чивости организации? Увеличение на-
бора знаний у сотрудника увеличивает, 
в соответствии с принятой гипотезой, по-
тенциал данного конкретного сотрудни-
ка. То есть увеличивается потенциаль-
ная возможность получения информа-
ции из внешней среды промышленного 
предприятия, то есть той, которая влия-
ет на устойчивость организации. Значит, 
для того, чтобы организация была эко-
номически устойчива, потоки из внешней 
среды должны быть направлены внутрь 
организации. Однако существование ор-
ганизации без потоков, направленных 
изнутри,  невозможно, так как благода-
ря этим потокам осуществляются цели 
функционирования организации. 

Следовательно, необходим баланс: 
потоки извне = потоки наружу  

+ энергоинформационный континуум 
на поддержание и увеличение устойчи-
вости организации.

На основании приведенного выше 
баланса информационных потоков  рас-
смотрим влияние потоков на устойчивое 
развитие организации. В таблице увели-
чивающие и уменьшающие информа-
ционные потоки – это потоки, увеличи-
вающие и уменьшающие устойчивость 
(адаптацию) предприятия к окружаю-
щей среде.

В таблицу не попали следующие 
информационные потоки: И1 →Г0→И0 
и И0→ И1; И0 ↔И1; И0 ←И1. По нашему 
мнению, именно они отвечают за струк-
турную устойчивость организации. Для 
устойчивости организации необходимо, 
чтобы баланс энергоинформационных 
потоков был положительным  и его вели-
чина была достаточной для сохранения 
структурной устойчивости предприятия.

Формула для оценки устойчивости 
предприятия, по нашему мнению, долж-
на выглядеть так:

Увеличивающие информационные 
потоки – уменьшающие информацион-
ные потоки = информационные пото-
ки, отвечающие за структурную устой-
чивость.

Однако приведенная модель являет-
ся концептуальной, и применить ее для 
исследования информационных потоков 
предприятия без уточнения параметров 
системы не представляется возможным. 

Информационные потоки организации

№ п/п Увеличивающие информацион-
ные потоки

Уменьшающие информационные 
потоки

1 Г0←И1←М Г0→И1→М

2 Г0←И1←И0 Г0→И1→И0

3 Г0 ←М Г0 →М

4 Г0 ←Г1 Г0 →Г1

5 Г0 ←И1←И2 Г0 →И1→И2

6 Г0←И1← Г1 Г0→ И1→ Г1
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Поэтому следующим этапом в моделиро-
вании должен быть переход от концепту-
альной к графо-аналитической модели.

Задача состоит в оптимизации ин-
формационных потоков и предполагает-
ся, что размещение потоков, существу-
ющих на предприятии, не изменяется, а 
изменяется только количество инфор-
мации, проходящей по исследуемым по-
токам, в соответствии с качеством (цен-
ностью) информации данного конкрет-
ного потока. Количество информации, 
проходящей по данному каналу, может 
быть ограничено пропускной способно-
стью (энергетической составляющей) 
потока. Кроме того, подлежит оптими-
зации входящая информация предпри-
ятия в соответствии с ценностью источ-
ников информации. 

Для решения задачи будем исполь-
зовать теорию графов (для моделирова-
ния потоков) и математическую теорию 
исследования операций, в частности ли-
нейное программирование (для оптими-
зации потоков).

Графоаналитический метод исследо-
вания информационных потоков основан 
на представлении их в виде информа-
ционного графа и анализа его матрицы 
смежности. В соответствии с принятыми 
для исследования блоками (экономиче-
ский и социальный) графы должны быть 
построены для соответствующих видов 
информации, протекающей в потоке. То 
есть мы должны получить два вида гра-
фов для информации, циркулирующей 
в предприятии, и один граф элементов 
взаимодействия с внешними источника-
ми информации.

Раскроем понятие информа-
ционного графа. Информационным 
графом назовем ориентированный 
нагруженный граф G с k вершина-
ми, заданными множеством:

V={v1,v2,…vi, vj,...vk} и l дугами, 
заданными множеством;

С={Сij}, i ={ k,1 }, j = { n,1 }, i≠j,
где  Сij – информационные связи, обра-
зующиеся между вершинами.

В соответствии с выбранной вер-
бальной моделью выделяем следующие 
подмножества вершин для графа эконо-
мической информации:

{VЭ, VВН}, принадлежащие V,
где VЭ – подмножество элементов (вер-
шин), принадлежащих экономическо-
му блоку;

VВН – подмножество вершин подраз-
делений предприятия, контактирующих 
с внешней средой.

Аналогично для графа социальной 
информации:

{VС, VВН}, принадлежащие V, 
где VС подмножество элементов (вер-
шин), принадлежащих социальному 
блоку;

VВН подмножество вершин подраз-
делений предприятия, контактирующих 
с внешней средой.

Каждой вершине vj ∈ V  поставле-
на соответственно пара чисел tв

j, hв
j, где 

tв
j – это время фильтрации и модифика-

ции  информации, a hв
j – изменение каче-

ства (ценности) потока в результате об-
работки всех входящих в вершину пото-
ков информации. Определение суммар-
ной ценности входящих потоков следу-
ет производить по определенной мето-
дике, дающей суммарную (интегриро-
ванную) ценность. Кроме того, в верши-
не может не происходить модификации 
информации, а, например, только реги-
страция. Тогда hв

j = 0. Каждой дуге гра-
фа Сij ставится в соответствие пара чи-
сел tij и hij, где tij – время прохождения 
информации по каналу, а hij – качество 
информационного потока. Таким обра-
зом, в модели используются две харак-
теристики потока: информационная, ко-
торую можно оценить, и энергетическая, 
которую можно измерить.
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Для отражения функции управления 
необходимо выделить вершины, в кото-
рых вырабатываются решения на осно-
вании поступившей информации. Ин-
формация, исходящая из таких вершин, 
не является модифицированной инфор-
мацией, она берет начало в данной вер-
шине и имеет управляющий характер. 
Для характеристики таких вершин ис-
пользуем время выработки решения tв

j 
и качество выработанного решения hв

j. 
Подмножество таких вершин обозначим 
VЛПР= {vi}, i ={ p,1 }.

Таким образом, информационный 
граф G определяется следующими па-
раметрами:

G{V,C, Тв, T, Нв, Н},
где V – множество вершин; С – множе-
ство дуг;

Тв – множество значений относитель-
ного времени регистрации, модифика-
ции, выработки решения в вершинах от 
общего времени переработки информа-
ции в вершинах (вес вершины). Относи-

тельным временем примем долю време-
ни от 8-часового рабочего дня.

Нв – множество значений прибавлен-
ной ценности информации в вершинах;

Т – множество значений относитель-
ного времени в % от общего времени 
прохождения информации по всем ка-
налам (вес дуги);

Н – множество значений качества 
информации, проходящей по каналу 
(рис. 2).

Полученный граф отображает про-
цесс информационного обмена между 
элементами системы (подразделения-
ми предприятия). 

Полученный информационный граф 
используем для составления коммуни-
кационной матрицы подобной матри-
цам, используемым в социологических 
исследованиях. Для каждого вида дан-
ных создается матрица. При наличии 
потока данного вида информации от 
источника к приемнику в соответствую-
щей графе ставится отметка. В резуль-

Рис. 2. Пример информационного графа
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тате получается матрица следующего 
вида (рис. 3):

В
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ш
ин

а 
3

В
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Вершина 1
Вершина 2 X
Вершина 3
внешняя X

Рис. 3. Пример коммуникационной 
матрицы

В матрице отражаются и прямые, и 
обратные связи между вершинами. В 
предположении, что ценность инфор-
мации не меняется, оптимизации под-
лежит время прохождения информа-
ции по данному каналу. Тогда в клеточ-
ках коммутационных матриц следует за-
писывать относительное время прохож-
дения информации по каналу, а в ана-
логичной (параллельной) матрице цен-
ность информации.

Задача линейного программирова-
ния для оптимизации информационных 
потоков будет формулироваться следу-
ющим образом:

1)  объем исходящей информации из 
вершины не должен превышать ее 
пропускную способность (tв

j  hв
j):

                                                    ;   (1)

2)  объем информации приходящей в 
вершину, не должен превышать ее 
пропускную способность (tв

j ∙ hв
j):

           
                                                     ;     (2)

3) суммарная мощность входящих в 
вершины потоков должна быть 

равна суммарной мощности исхо-
дящих из вершин потоков:

     
; (3)

4)  мощность потока должна выра-
жаться неотрицательным числом:

 
;                       (4)

5) общая сумма циркулирующей на 
предприятии информации долж-
на быть максимальна

                              
;      (5)

6) общая сумма входящей на пред-
приятие информации считается 
постоянной

                
                                                        (6)

Здесь m – количество вершин, кон-
тактирующих с внешней средой, а n – ко-
личество связей этих вершин с контра-
гентами.

Для оптимизации входящих инфор-
мационных потоков из внешней среды 
предприятия VВН  достаточно построить 
матрицу смежности без построения ин-
формационного графа.

Отдельно стоит вопрос оценки каче-
ственных параметров информационного 
потока. Для решения этой задачи можно 
предложить  «метод термометра». Труд-
ности в отнесении параметра, к какому 
либо конкретному уровню, можно избе-
жать, так как часто респондент интуи-
тивно ощущает этот уровень. Ему оста-
ется лишь закрасить пустой столбик тер-
мометра, на котором изображается дан-
ный параметр качества.

 Удобство такого подхода состоит в 
том, что разные по смыслу частные пока-
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затели определяются как лингвистические 
переменные, заданные на едином уни-
версальном множестве, которым являет-
ся шкала термометра. При использовании 
эгалитарно-монотонного некомпенсацион-
ного предпочтения при определении инте-
грального показателя вся область значе-
ний показателей качества информацион-
ного потока располагается в области [0, 1]. 

Пусть в текущий момент времени 
значение учитываемых показателей ка-
чества информационного потока есть 
f1 ... fm. Каждый из показателей находит-
ся в диапазоне от 0 до 1. Таким образом, 
они соизмеримы и имеют одинаковый 
масштаб. Получим интегральную оцен-
ку качества информационного потока  (I) 
следующим путем: 

1) найдем наименьшее из чисел fi; 
2) данное  число fi умножим на 100 %. 

Округлим результат до целой части чис-
ла I;

3) исключив из рассмотрения значе-
ние fi , находим среди оставшихся чисел 
наименьшее. Пусть это будет fj. Округля-
ем это число с точностью до заданного 
числа разрядов: если оценку частных по-
казателей допускается проводить с точ-
ностью до одного разряда, то округление 
fj производится с точностью до первого 
разряда после запятой, и т.д. Округлен-
ное число присоединяем после запятой 
к ранее полученному числу I. В резуль-
тате этого имеем число с целой частью 
(меньшей либо равной 100 %) и дроб-
ной частью;

4) повторяем поиск наименьших из 
оставшихся неиспользованных чисел из 
ряда f1 ... fm; округление их с точностью до 
заданных разрядов после запятой, при-
соединение полученных чисел справа к 
ранее полученному числу I до тех пор, 
пока не будут обработаны и использова-
ны все числа. 

Если при поиске наименьшего из не-
использованных чисел fi найдется не одно 
число, то на данном шаге использует-

ся значение показателя с наименьшим 
условным порядковым номером. Если 
хотя бы одно из чисел fi равно 1, то пред-
шествующий разряд увеличивается на 1. 

Применение данного алгоритма  при-
водит к величине I, отражающей в про-
центах степень качества информацион-
ного потока. Отметим, что интегральный 
показатель не отражает абсолютной цен-
ности информации. 

Пример расчета интегрального по-
казателя качества потока I

Пусть информационный поток оце-
нен следующими величинами: 

Адекватность, f1 = 0,45
Достоверность, f2 = 0,58
Полнота, f3 = 0,36
Избыточность, f4 = 0,71
Объективность, f5 = 0,61
Доступность, f6 = 0, 65
Актуальность f7 = 0,92

Пусть допустимы оценки fi с точно-
стью до одного разряда после запятой. 
В соответствии с правилами расчета ин-
тегрального показателя I после первого 
шага имеем: 

I = 40 %. 
(Здесь наименьшим является число 

0,36. После округления до первой зна-
чащей цифры и после запятой получа-
ем число 40 %.) На втором шаге наи-
меньшим числом из оставшихся, по-
сле исключения из рассмотрения числа  
f3 = 0,36, является число f1 =0 ,45. После 
округления до 0,5 и присоединения к ра-
нее полученному числу I получим вели-
чину I = 40,5 % и т.д. После  седьмого 
шага расчетов:  I = 40,566779 %. 

Использование нечеткой логики для 
решения такого рода задач позволяет 
максимально приблизить математиче-
скую модель оценки качества к логике 
рассуждений квалифицированных спе-
циалистов, принимающих оценочные 
решения. 
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В общем виде алгоритм оптимизации 
неформализованных информационных 

потоков представлен на рис. 4. Резуль-
таты апробации предлагаемых методов 

Рис. 4. Последовательность процедур методики
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Рис. 5. Гистограмма входящих на совещание потоков

на машиностроительном предприятии 
при оценке неформализованного пото-
ка «обсуждение условий заказа» пока-
зали возможность ее использования для 
определения генераторов мощности, на-
правлений потерь информации и разра-
ботке мероприятий по их снижению.  

Суммирование мощности входящих 
потоков от поставщиков и заказчиков  с 
потоками, поступающими участникам 
процесса по другим каналам, дало сле-
дующий результат: 

∑М =  487 у.е.м.
Рассчитаем общую оцененную мощ-

ность потоков, входящих на совещание: 
∑Мвх сов = 778 у.е.м.
∑М < ∑Мвх сов
Из неравенства следует, что пред-

положение о наличии на предприятии 
генераторов информационной мощно-
сти верно. Для нахождения этих генера-
торов необходимо рассмотреть каждую 
вершину отдельно. В процентном соот-
ношении действительная мощность цир-
куляции составит 38,5 % от максималь-
но возможной. 

Большинство участников совещания 
являются потребителями информаци-
онной мощности, то есть мощность вхо-
дящих потоков больше мощности исхо-
дящих потоков. Исключение составля-
ют: главный конструктор (генерируемая 
мощность 90), главный бухгалтер (30), 
начальник транспортного участка (20), 
начальник ОК (48) и зам. директора по 
производству (40). В соответствии с вве-
денным ранее понятием их можно на-
звать генераторами мощности. 

Построим гистограмму для участ-
ников совещания с целью наглядного 
представления о доле каждого участни-
ка в недополученной совещанием ин-
формации.

Из гистограммы видно, что наиболь-
ший объем информации недопоставля-
ется зам. директором по маркетингу, на-
чальником службы контроля качества и 
зам. директора по экономике. Однако, 
это совсем не говорит о том, что недо-
поставленная информация является ре-
левантной для каждого участника сове-
щания. Вполне возможно, что необходи-
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мость в ней испытывает лишь незначи-
тельная часть участников. 

Для определения генераторов ин-
формационных потоков построим ор-
граф (направленный граф), в котором 
изобразим суммарные информацион-
ные потоки (рис. 6). Более темным цве-
том выделены генераторы информаци-
онной мощности – участники совещания, 
более светлым – другие генераторы, по-
павшие в граф. Составление коммуни-
кационной матрицы позволяет записать 
ограничительные условия для задачи ли-
нейного программирования. 

Решение задачи линейного програм-
мирования дает оптимизированную ком-
муникационную матрицу. Оптимизиро-
ванная матрица говорит о том, что надо 
увеличить количество информационных 
взаимодействий для увеличения мощ-
ности циркулирующих внутри предприя-
тия потоков. Для формализованных по-
токов это могло бы быть просто измене-
нием регламента информационных вза-
имодействий, но для неформализован-
ных потоков регламентов не существует. 

Поэтому следующим этапом управ-
ления информационными потоками в 

Рис. 6. Нагруженный граф процесса. 6. 
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соответствии с рис. 5 становится опре-
деление вида потока в соответствии со 
структурно-логической моделью и опре-
деление вида управления.

Для исследуемого предприятия и 
процесса задачи управления неформа-
лизованными информационными пото-
ками сформулированы ниже.

Для увеличения потоков вида:  
И0 ↔И1; И0 ←И1 ; И0 →И1.

Декларирование стратегических на-
правлений развития и доведение целей и 
миссии организации до всех сотрудников. 

2. Для увеличения потоков вида: 
И1 →Г0; И1 ←Г0.

На данном этапе задачей организации 
становится совершенствование преобра-
зований компетенций сотрудников в систе-
мы, средства и шаблоны так, чтобы доступ 
к ним был более легким и эффективным. 

3. Для увеличения потоков вида:  
Г0 ←М.

Задача заключается в получении ин-
формации из внешней среды с целью 
улучшения организационной системы, 
средств и продуктов. Для этого необходи-
мо целенаправленно планировать мар-
кетинговые исследования, исследования 
рынка материалов, научно-техническую 
информацию, создавать базы стратеги-

ческих данных и переводить часть ин-
формации из неформализованных по-
токов в формализованные. 

Таким образом, предлагаемая мето-
дика позволяет управлять неформали-
зованными информационными потока-
ми, искать варианты увеличения объе-
ма необходимой информации, оцени-
вать сотрудников предприятия по кри-
терию прироста интеллектуального ка-
питала предприятия. Естественное же-
лание предприятия выжить и обеспе-
чить себе устойчивое развитие застав-
ляет их постоянно адаптироваться к но-
вым условиям, менять свою структу-
ру, систему управления, стили руковод-
ства, покидать одни виды бизнеса и вхо-
дить в другие. Для того чтобы приспосо-
биться к окружающей среде, необходи-
мо иметь информацию об изменениях, 
происходящих внутри и снаружи пред-
приятия. Управление этими изменения-
ми становится повседневной практикой 
любой организации, любого менеджера, 
так как любое управление носит инфор-
мационный характер и одновременно об-
условлено информационными потоками, 
которые не только отражают изменения, 
происходящие в экономической системе, 
но могут и предварять эти изменения. 
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