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Сегодня в России происходит становление экономики знаний, которая требует опере-
жающего развития и новых подходов в экономической системе страны [1]. Становится
труднее собрать представление о том, каким образом управлять людьми в эпоху экономи-
ки знаний. Что есть менеджмент знаний и как его понимать в индивидуальной организа-
ционной среде? Ответы на эти вопросы может дать спиральная динамика (СД).

Что такое спиральная динамика? Это модель, позволяющая понять, почему люди мыс-
лят определенным образом, который основан на их приоритетах и ценностях. Спиральная
динамика способна объяснить эволюционный путь человечества, даже при условии, что
мир вокруг становится сложнее.

История и эволюция спиральной динамики Спиральная динамика берет свое тео-
ретическое начало в 1952 году в исследовании К.Грейвза. Так, его теория основывается на
том, что взрослый человек постоянно изменяется и морально растет спиралеобразными
скачками с колебаниями. Первые шесть ступеней от Уровня A-N до уровня F-S – форми-
руют представление о том, что из себя представляет простейший человек, не лишённый
животных инстинктов. Последние два уровня: G-T и H-U связанны с использованием
знаний, так как на предыдущих уровнях были стабилизированы первичные проблемы су-
ществования человека. [7].

Управление знанием с точки зрения СД
Ниже автор сопоставил понятие управления знанием с разными стадиями спиральной

динамики.
Анализируя фиолетовую стадию СД, писатель отмечает, что знание на данном уровне

обеспечивает принадлежность и идентичность.
Управление сотрудниками, находящимися в организации с фиолетовой парадигмой

СД, требует соответствующих процедур. Так, например, необходимо проводить меропри-
ятия, направленные на поддержание принципов и ценностей, заложенных основателями.

На следующем (красном) уровне спиральной динамики знание – это сила. Мир органи-
зации делится на победителей и проигравших. Управление работниками в организации с
такой культурой сводиться к тому, чтобы объединить людей, навязывая проблему «общего
внешнего врага», а знание будет служить оружием против чужих.

В синей организации – знание заключается в порядке и правде. Управление знанием
в такой организации сводится созданию точных правил и гайдов для документации и ее
хранения с целью обеспечения потребности в безопасности и чувства долга сотрудников.

Оранжевый уровень спиральной динамики интерпретирует знание как ключ к успеху,
который позволяет достичь конкурентного преимущества. Управление знанием в такой
организации – значит привитие тяги к информационности и исследованиям, обучению
(чаще в формате выступления единственного спикера перед аудиторией.

Следующий зеленый уровень СД противоречит предыдущему, так как центром знания
начинают являться люди их передающие.Управление знанием в зеленых организациях
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должно заключаться в том, чтобы объединять людей, поощрять их делиться знаниями
друг с другом.

На желтом уровне спиральной динамики знание должно быть воспринято как сложная
и постоянно меняющаяся система. Управление знанием на данном уровне должно быть
комплексным.

Говоря о бирюзовой стадии СД можно предположить, что управление знание на данном
этапе сочетает в себе всю сложность и объемность предыдущих этапов. Важный фактор,
который следует учитывать при рассмотрении управления знанием на данном этапе – это
самоуправление, которое характерно для бирюзовых организаций.

Перламутровая стадия спиральной динамики изучена мало, однако стоит предполо-
жить, что в отличии от бирюзовой организации управление знанием здесь будет так или
иначе контролироваться системным офисом.
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