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Управление знаниями (knowledge management) — это концепция, которая
появилась примерно два десятилетия назад, где-то в 1990х. Пожалуй, можно сходу
дать определение термину “управление знаниями” — это организация и
систематизация информации и знаний в компании. Однако это определение звучит
как-то расплывчато и слишком широко, но при этом — как ни странно — не дает
увидеть полной картины. В самом начале становления систем управления
знаниями Томас Давенпорт предложил определение, которым пользуются до сих
пор:

“Управление знаниями — это процесс сбора, распространения и эффективного
использования знаний”.

Несколько лет спустя Gartner Group предложила более подробное определение:
“Управление знаниями — это система, которая предполагает интегрированный
подход к поиску, сбору, оценке, восстановлению и распространению всех
информационных активов предприятия. В состав таких активов могут входить базы
данных, документы, политики, процедуры, а также знания и опыт отдельных
работников, которые ранее не фиксировались”.

У обоих определений очень организационная, корпоративная природа — ведь
исторически системы управления знаниями формировались именно в
организациях. Пожалуй, основная суть системы управления знаниями в сборе и
фиксации информации и знаний, которыми владеют сотрудники, и в
распространении этих знаний между всеми членами коллектива.

Явные, потенциально явные и неявные знания

В литературе знания, как правило, подразделяются на явные и неявные (которые
находятся в головах сотрудников). Однако эта классификация кажется слишком
упрощенной и даже вводит в некоторое заблуждение. Существует более
продуманная и адекватная классификация знаний: явные, потенциально явные и
неявные знания.

Явные: информация или знания, зафиксированные на материальных носителях.
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Потенциально явные: информация или знания, которые еще не зафиксированы в
материальной форме, но могут быть преобразованы в явные.

Неявные: информация или знания, которые сложно зафиксировать на
материальных носителях.

В предметной литературе распространен классический пример “неявных” знаний
от бизнесменов Нонака и Такеучи: для разработки и запуска в производство
домашней хлебопечки требовались такие “кинестетические” знания, которые
инженеры могли получить только, работая рука об руку с пекарями и изучая
ощущения от замешивания настоящего хлебного теста (Нонака и Такеучи, 1995).

Опасность упрощенного подразделения знаний только лишь на явные и неявные в
том, что мы начинаем слишком упрощать методологии управления знаниями: для
явных знаний используются методики “сбора информации”, для неявных —
методики “соединения людей”. В этом контексте легко упустить тот факт, что в
большинстве случаев требуется также преобразование неявных и потенциально
явных знаний в явные — то есть их фиксация на материальных носителях.

Есть ли будущее у концепции управления знаниями?

Ответ очевиден: есть. Возьмем хотя бы результаты анализа: просто посчитаем
количество статей в бизнес-литературе, которые описывают те или иные
концепции бизнеса. Большинство таких концепций быстро набирают популярность,
достигают ее пика примерно за 5 лет, а потом их показатели почти так же
стремительно падают.


