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приятия визуальной информации, что, не4
сомненно, актуально для методической
регламентации их применения в образова4
тельной практике.
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Своеобразным подтверждением обо4
снованности той или иной диагностики со4
стояния социума служит возникновение
нового стиля менеджмента. Показатель4
ным примером является потребность в уп4
равлении «в стиле шоу», вызванная реаль4
ностью «общества спектакля» [1; 2]. Выво4
ды экономистов и философов о действи4
тельности общества знаний [3; 4], о специ4
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фике конкурирующих в нем целей управ4
ления акцентируют то обстоятельство, что
менеджмент на основе новых технологий
вызывает манипуляцию жизненными целя4
ми человека [5].

Вместе с тем с недостаточной четкостью
обозначено, что скорость инноваций, вне4
дряемых в настоящее время, создает усло4
вия для «забывания» в социокультурной
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системе предшествующих состояний, то
есть манипуляции мечтой детерминиро+
ваны манипуляциями памятью. И если
изменение целей и образов будущего вхо4
дит в задачи управления инновациями, то
деформации памяти и образов прошлого
представляют собой «побочные продукты»
менеджмента; последние возникают сти4
хийно, поскольку в конкретных управлен4
ческих операциях специально не планиру4
ются. Ясным это утверждение делает сле4
дующий пример. Коренная трансформация
производства всегда влечет за собой разра4
ботку новых способов менеджмента, поэто4
му тотальное внедрение высоких техноло4
гий заставило изменить способы управле4
ния созданием основного продукта – зна4
ния. Для того чтобы выдерживать темп его
создания, обеспечивающего конкуренто4
способность на «рынке идей», в качестве
ресурса времени стали «использовать» вра4
щение планеты, что изменило простран4
ственное распределение в производстве
креативных продуктов. Теперь его конфи4
гурация подчинена размещению в различ4
ных часовых поясах, чтобы, когда в одном
локусе рабочий день заканчивался, в дру4
гом он бы только начинался. Нематериаль4
ность разрабатываемого продукта позволя4
ет транслировать его из локуса в локус,
делая конвейер производства виртуальным.
Поскольку на планете трудно найти три
тождественных по своим ментальным ос4
нованиям локуса культуры, отделенных
друг от друга восемью часовыми поясами,
то легко представить меру культурной уни4
фикации, захватывающей самый верхний –
элитный – уровень персонала. С меньшим
темпом, но с большим охватом эта унифи4
кация происходит в процессе трансляции
однотипных технологий менеджмента при
тиражировании производств, объединен4
ных в те или иные сети. Другими словами,
происходит «штамповка» образа мысли и
моделей поведения, что стихийно дефор4
мирует границы в конфигурациях ареалов
культурной памяти.

Любая экспертиза инноваций исходит
из выяснения обратимости или необрати+
мости их прогнозируемых последствий.
Необходимо отметить, что, во4первых, про4
гноз этих последствий осуществляется на
основании многомерных моделей и, во4вто4
рых, в разработку данных моделей значи4
тельный вклад вносят результаты фунда4
ментальных исследований нелинейной ди4
намики, изменивших представления о де4
терминации сценариев эволюции сложных
систем начальными условиями. Весь мето4
дологический спектр этих моделей, учиты4
вающих, например, вариативность сценари4
ев эволюции и роль целей4аттракторов, не4
избежность сопротивления инновациям,
колебания в воздействующих факторах,
конкуренцию целей, объединяет фиксация
интервала времени, в пределах которого
система «помнит» начальные условия и не
утрачена возможность «возврата» к ним [6].
Однако увлеченность потенциалом теле4
ологического подхода, специфически рас4
крытым в постнеклассической парадигме,
захватила и экономико4математическое
моделирование, переориентировав его ос4
новные тренды на формализацию условий
достижения вариативно поставленных це4
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лей, что нашло применение в менеджменте
нового поколения. Разработка ряда мощ4
ных теорий менеджмента [7–11] демонст4
рирует реальную достижимость практичес4
ки любых избранных целей. Эти новые уп4
равленческие технологии в формировании
стоимости производимых товаров и услуг
выдвинули на первый план такую компо4
ненту, как их притягательность для по4
тенциальных потребителей. Создание по4
добной аттрактивности стало самостоя4
тельной задачей маркетинга. Всё это вместе
определило ситуацию, специфика которой
заключается в действии обратных связей
между результатами процессов формиро4
вания социальных целей, результатами ре4
ализации управленческих технологий и ре4
зультатами генерации новых привлекатель4
ных образов потребления. Данная взаимо4
зависимость семантики цели, прагматики
управления и синтактики всего того, что
предлагает обществу рынок, переводит ана4
лиз механизмов менеджмента из предмет4
ной области экономико4математического
знания в предметную область семиотики
[12]. Таким образом, экспертиза современ4
ных технологий менеджмента основывает4
ся на решении вопроса о необратимости или
обратимости вызываемых ими семиотичес4
ких трансформаций.

Неоднозначность ответа на этот вопрос
иллюстрируют простые примеры. Совокуп4
ность реформ, осуществляемых в нашей
стране на рубеже 504х и 604х гг. ХХ в., была
названа «оттепелью». Для большинства в
те годы и сейчас это именование стало зна4
ком его исключительной принадлежности
именно к этому периоду. Между тем впер4
вые «оттепелью» назывались в публицис4
тике реформы Александра II (604е гг.
ХIХ в.). В социокультурной истории – в не4
обратимости исторического времени –
можно легко отыскать примеры того, как
семиотические формы ушедших эпох вос4
принимаются в качестве совершенно новых
и присущих только переживаемому време4
ни. Следовательно, системы знаков и их

восприятие могут проявлять себя циклич4
но, что указывает на обратимость семиоти4
ческих процессов.

Примеры, иллюстрирующие как нео4
братимость семиотических процессов, так
и их полную обратимость, можно приво4
дить бесконечно. Это указывает на важ4
ность обращения к механизмам динамики
семиотических форм для экспертизы по4
следствий новых технологий управления.
Речь идет о выяснении места и условий со4
хранения тезауруса конкретной социо4
культурной системы, на основе которого в
ней распознаются деформации культурной
памяти, различаются «свои» и «чужие»
культурные коды. Постановка задачи в
обозначенном ракурсе делает актуальным
нахождение общего основания для интер4
претации процессов управления, семиоти4
ческих процессов и процессов социокуль4
турной динамики.

Трактовка управления как информаци4
онного феномена было средоточием всей
кибернетической парадигмы. Ограничени4
ем применения этой парадигмы к модели4
рованию процессов управления в самоор4
ганизующихся системах было то, что в ее
рамках не рассматривались случайность
генерации информации и вариативность
реальных результатов каждой стадии ин4
формационного процесса. То есть пределы
применимости кибернетического подхода
объясняются его нацеленностью на полу4
чение запланированных результатов и не4
укоснительное воспроизведение всей пос4
ледовательности операций. Для управления
обратными связями в сложных технологи4
ческих циклах данная задача была принци4
пиальной, что и обеспечивало научно4тех4
нические прорывы в 50–704х гг. ХХ в. Что
же касается динамики самоорганизующих4
ся систем, то здесь есть этапы, на которых
детерминистические законы уступают ме4
сто целевой причинности. Управление на
подобных этапах динамики уже не укла4
дывается в предмет кибернетики, что и сти4
мулировало разработку синергетических
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экономико4математических моделей [6].
Актуальность этого подхода становится
очевидной при разработке менеджерских
стратегий в инновационной экономике об4
щества знаний, поскольку на первый план
здесь выдвигается управление процессами
генерации нового или генерации информа4
ции. Они и «запускают» всю необратимую
последовательность дальнейших стадий
информационного процесса. Именно синер4
гетическое понимание феномена информа4
ции как необратимого во времени процесса
делает информационно4синергетический
подход релевантным задачам управления в
инновационной экономике [12; 13]. В гра4
ницах этого же подхода различные комму4
никативные процессы можно рассматри4
вать как частный случай информационного
процесса, а из общих соображений ясно,
что всякое управление есть управление ком4
муникациями между субъектами, компо4
нентами и структурными уровнями слож4
ных систем. Таким образом, постановка
перед современным менеджментом специ4
фических задач – управление инновациями
и коммуникациями – проявила сущность
процесса управления как необратимого во
времени информационного процесса.

В статье И.В. Мелик4Гайказян, опубли4
кованной в данном номере журнала, пред4
ставлена модель социокультурной динами4
ки, связывающая необратимую последова4
тельность стадий информационного про4
цесса и результатов этих стадий, становя4
щихся семиотическими формами культуры.
В схематизме этой модели (рис. 1 на с. 107)
хранение культурной памяти представле4
но отдельным блоком, следующим за со4
зданием кода, фиксирующего нововведе4
ние.

Разъяснением действия модели может
стать пример с концепцией управления,
воплотившей Дао компании Toyota [7; 9].
Кодом этой концепции стали слова just4in4
time, или «точно в срок» (блок 2). Семан4
тика кода отражала принципиальное видо4
изменение структуры производства, выра4

женное в том, что из нее были убраны все
виды «складов», где на машиностроитель4
ных предприятиях хранятся комплектую4
щие продукции и сама продукция (блок 3
на рис. 1). Синтактика кода была воспроиз4
ведена в особой конструкции конвейера,
позволяющего одновременно собирать все
модели машин, для чего нужно было так
синхронизировать все производственные
операции, чтобы исчезла необходимость в
любом складировании (блок 4). Прагмати4
ка кода выразила себя в парадоксальной,
на первый взгляд, трансформации «интел4
лектуальной модели» всех субъектов про4
изводства – в отказе от стереотипа «чем
больше, тем лучше», что и обеспечило эф4
фективность всей системы (блок 5). В об4
щем виде любая оригинальная концепция
управления стремится достичь когерентно4
сти в преследовании трех типов целей: це4
лей, диктуемых конъюнктурой рынка; це4
лей, определяемых горизонтом прогнози4
рования; асимптотических целей, измеряе4
мых предполагаемым сроком жизни управ4
ляемой организации. Если первые две цели
направлены на выбор структуры организа4
ции и отбор основных алгоритмов управле4
ния, то третья становится миссией органи4
зации, подчиняющей себе корпоративную
культуру, что определяет для всех субъек4
тов этой организации «разрешенный» фор4
мат умонастроений и желаний. В приведен4
ном примере код корпоративной культуры
отвечает коду японской культуры, в мен4
тальных основаниях которой заложена со4
средоточенность на взаимосвязи «прошлое
– настоящее» и особом переживании всех
моментов настоящего. Трансляция этого
кода в контексты других культур при тира4
жировании производств Toyota неизбеж4
но вызывает разветвление воздействий
«родной» культуры и фрагментарно при4
вносимой «чужой» культуры. Отметим, что
именно эта фрагментарность становится
источником деформации культурной памя4
ти, поскольку не увеличивает множествен4
ность контекстов восприятия, а разрушает
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целостность каждого из них и приводит к
эклектике тезаурусов.

В ситуациях, когда асимптотические
цели управления перестают быть эффек4
тивными, происходит «перезагрузка» кода,
что позволяет забыть прошлое и совершить
«возврат» для исправления допущенных
просчетов. Это умение забывать прошлое
является одним из ресурсов управления.
Частным случаем этих действий является
ребрендинг. Например, компания British
Petroleum сократила свое официальное
имя до написания двумя буквами bp, чем
фиксировала изменение миссии компании,
поскольку расшифровкой bp стало «beyond
petroleum» – «больше чем нефть». Искус4
ственная амнезия, вызываемая «переза4
грузкой» кода, делает обратимыми семи4
отические процессы и становится ресурсом
управления коллективной памятью. Итак,
с одной стороны, информационные процес4
сы в социокультурных системах имеют се4
миотическое выражение, заполняющее все
пространство этих систем, а этапы динами4
ки этих же систем маркируют себя в фор4
мах знака. В связи с этим с позиции инфор4
мационной природы динамики социокуль4
турных систем, казалось бы, следует безо4
говорочно принять необратимость семиоти4
ческих процессов. Но, с другой стороны,
если какому4либо процессу присуща не4
обратимость, то это еще не значит, что не4
обратимость присуща и результатам дей4
ствия этого процесса. Например, добыча
золота необратимо истощает данный при4
родный ресурс, но золото в предметном
перевоплощении обладает обратимостью.
Предмет, сделанный из золота, может пе4
реплавляться бесконечно, и так же беско4
нечно может совершаться обмен золотом
как аналогом денег. Иными словами, золо4
то как результат добычи природного иско4
паемого может представать в обратимых
формах. Действием, подобным переплавке
золота, становится «перезагрузка» памяти,
следующая за искусственным изменением
кода. Изменение кода, как уже было ска4

зано выше, совершается для корректиров4
ки или смены асимптотической цели управ4
ления. Эти операции совершаются явно, а
их последствия становятся поводом для
опасений современного менеджера манипу4
лировать социальными и антропологичес4
кими целями. Но неявным результатом яв4
ляется постоянное «переформатирование»
памяти, при бесконечном повторении ко4
торого сохраняются уже не напластования
интеллектуальных традиций культуры, а
следы их деформаций. Скорость накопле4
ния деформаций инициирует «исчезнове4
ние» тезауруса культурной идентичности,
что и становится воплощением манипуля4
ций памятью.

Семиотические механизмы современно4
го менеджмента обнаруживают себя в сим4
волизации целей и в деформации тезауру4
са. Эта развилка семиотических воздей4
ствий соответствует выводам теории кон4
фликта Р. Дарендорфа, в которой разделе4
ние людей на управляющих и управляемых
проводится по стилю их интерпретации
символики, знаменующей потенциалы вли4
яния [14]. Казалось бы, в контексте обсуж4
дения проблем менеджмента это разделе4
ние людей является уже банальным и вос4
ходит к экономической детерминации всех
процессов в обществе, доказанной еще
К. Марксом. Вместе с тем социологическая
теория Р. Дарендорфа подтверждает вы4
сказываемую в данной статье информаци4
онную и выдвигаемую на ее основе семи4
отическую трактовку современного ме4
неджмента. Подтверждением является все4
проникающая власть семиотических форм,
вскрытая Р. Дарендорфом. Тотальность
этого проникновения в современных усло4
виях зримо проступает при анализе их воз4
действия на все сферы социальной жизни,
что становится следствием монополизации
информационными технологиями тех
«окон» (Windows), через которые люди
сейчас воспринимают мир.

Развитие индустрии коммуникацион4
ных технологий делает все более значимы4
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ми виртуальные пространства, куда пере4
мещаются жизнь и бизнес. Эти простран4
ства имеют семиотическую природу, поэто4
му становится актуальным выяснение спо4
собов управления в этой новой социальной
реальности. Цель современного управления
выражают знаменитые слова Б. Гейтса:
«Мы готовы сказать людям все что угодно,
лишь бы они поверили, что наш путь – это
их путь». Прагматика высказанной направ4
ленности требует социальной реакции в
форме гуманитарной экспертизы целей ин4
новационных технологий, способных не4
обратимо изменять выбор жизненного пути
людей. Вскрытые нами семиотические ме4
ханизмы менеджмента могут стать основой
для разработки методов подобной экспер4
тизы.

Многочисленные проблемы, связанные
с реконструкцией прошлого, утрачиваемо4
го как в силу естественной бренности носи4
телей информации, так и в связи с намерен4
ными фальсификациями истории, хорошо
известны. Вместе с тем ситуация стихийно
совершаемых манипуляций, вызванных
беспрецедентным темпом инноваций, тре4
бует дальнейших исследований. Мы акцен4
тируем стихийный характер данного эф4
фекта, поскольку именно это его качество
делает плодотворной идею о memory4turn
[15], то есть об ориентации философской
рефлексии на выяснение условий суще4
ствования человека в современной социо4
культурной действительности, в которой
трансформации тезауруса непредсказуе4
мы, что обеспечивает утрату актуального
прошлого и разрывает преемственность
интеллектуальных традиций.

Следует заметить, что слова Б. Гейтса о
цели современного бизнеса существенно
оттеняют принадлежащие ему же десять
правил для молодежи о том, как не подда4
ваться на тиражируемые в массовой ком4
муникации жизненные ориентиры. Эти пра4
вила для тех, кто хочет учиться, кто хочет
самостоятельно выбирать цель и самосто4
ятельно определять конкретность ее содер4

жания. Новые социальные технологии сде4
лали манипуляцию своим основным инст4
рументом, но хорошо известно, что всякая
манипуляция утрачивает свое воздействие,
если тому, на кого она направлена, ясен его
характер. Эту ясность позволяет обрести
только хорошее образование. Таким обра4
зом, границу между теми, кто следует пред4
лагаемым образцам, и теми, кто критичес4
ки относится к этим образцам и самостоя4
тельно выбирает цель, проводит образова4
ние. Отмеченная граница, как и во времена
западного средневековья, отделяет профа4
нов от высоколобых. Высказанное замеча4
ние есть еще один пример «возврата» в се4
миотических процессах, иллюзия необра4
тимости которых искусственно создается
современным менеджментом в управлении
памятью и мечтой.
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Начиная с XIX столетия теория и прак4
тика медицины основываются на биомеди4
цинской модели. Казалось бы, медицина
наконец4то обрела тот статус научности,
которого ей так недоставало в прошлом.
Однако, с другой стороны, начиная с 604х
годов XX в. к биомедицине было предъяв4
лено множество разнообразных претензий,
среди которых наиболее существенные
указывают на утерю медициной самой сути
своего подхода к пациенту. Бернард Лоун,
врач4кардиолог, лауреат Нобелевской пре4
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мии, назвал это настоящим кризисом про4
фессии: «Исцеление подменили лечением,
уход – бесстрастным выполнением обязан4
ностей, а умение слушать – технологичес4
кими процедурами. Врач больше не зани4
мается личностью больного, а лишь “ремон4
тирует” отдельные, неправильно работаю4
щие части биологической системы. При
этом душевное состояние пациента чаще
всего не учитывается» [1, с. 11]. В своей
книге «Утерянное искусство врачевания»
он говорит о том, как важно врачу «понять




