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Аннотация: Наиболее эффективной сетевой структурой зарождающейся модели социально-экономической 

системы, в которой особую роль приобретают знания, являются кластеры, обладающие уникальной возможно-

стью генерировать новые знания, бизнес-идеи, научно-технические разработки и технологии, используя продук-

тивное партнерство научных, образовательных и предпринимательских структур. В условиях прогрессивного раз-

вития экономики знаний, очевидно, будет формироваться новый тип кластеров, обладающих специфическими 

особенностями. Так как интеллектуальное производство становится атрибутом этой новой экономики, требуется 

решение ряда научных вопросов, связанных с выявлением отличительных особенностей данного типа кластеров  

и формированием терминологического аппарата для их описания. Целью данного исследования выступает разра-

ботка категориального аппарата и конструирование дефиниции знаниевого кластера. В качестве методологическо-

го аппарата конструирования дефиниции категории «знаниевый кластер» используется метод двухуровневой 

триадической дешифровки базовой категории теории динамических информационных систем. В статье выполнен 

обзор и критический анализ определений кластера как зарубежных, так и отечественных исследователей. Раскры-

то формирование научного представления о феномене знаниевых кластеров, обоснован авторский подход к выбо-

ру данной категории. Использование контент-анализа и метода двухуровневой триадической дешифровки базовой 

категории позволило в рамках выполненного исследования выявить категории, отражающие сущностные характе-

ристики кластеров, функционирующих в экономике знаний, и сконструировать дефиницию категории «знаниевый 

кластер». Научная теория экономических кластеров обогащается системой понятий для описания такого нового их 

типа, как знаниевые кластеры. Результаты исследования найдут свое отражение в разработке концепции управле-

ния формированием и развитием знаниевых кластеров, что будет способствовать уточнению и развитию теории 

кластеров. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит зарождение новой 

экономики – экономики знаний, в которой конкурен-

тоспособность хозяйствующих субъектов будет обу-

славливаться их способностью генерировать и исполь-

зовать знания в разных формах и видах, трансформи-

ровать их в информацию, технологии, ноу-хау, а ин-

формационно-коммуникационные технологии будут 

способствовать распространению знаний и информа-

ции во все сферы экономической деятельности [1].  

В этих условиях особое значение в организации хо-

зяйства, по всей видимости, будут приобретать мо-

бильные, пластичные, интегрированные сетевые  

структуры. Такие сетевые структуры могут группиро-

ваться и территориально концентрироваться там, где 

имеется непосредственный контакт между субъектами 

хозяйственной деятельности и осуществляется посто-

янный обмен информацией и знаниями.  

Наиболее эффективной сетевой структурой зарож-

дающейся модели социально-экономической системы, 

в которой особую роль приобретают знания, на наш 

взгляд, являются кластеры, обладающие уникальной 

возможностью генерировать новые знания, бизнес-

идеи, научно-технические разработки и технологии, 

используя продуктивное партнерство научных, образо-

вательных и предпринимательских структур.  

В условиях прогрессивного развития экономики 

знаний, очевидно, будет формироваться новый тип кла-

стеров, обладающих специфическими особенностями. 

Так как интеллектуальное производство становится 

атрибутом этой новой экономики, требуется решение 

ряда научных вопросов, связанных с выявлением отли-

чительных особенностей данного типа кластеров  

и формированием терминологического аппарата для их 

описания. В силу сказанного в данном исследовании 

поставлены следующие задачи: 

– выбор категории, наиболее адекватно отражающей 

сущностные характеристики кластеров, возникающих  

в условиях новой экономики – экономики знаний; 

– выявление сущностных характеристик кластеров 

экономической природы и особенностей кластеров, 

соответствующих содержанию зарождающейся новой 

экономики – экономики знаний; 

– конструирование дефиниции выбранной категории. 

 

ВЫБОР КАТЕГОРИИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

На сегодняшний день в экономической литературе 

сформировался достаточно широкий круг терминов, 

используемых для именования различных видов кла-

стеров. Задача выбора наиболее адекватного для каж-

дой из разновидностей кластеров термина актуализиру-

ется необходимостью использования того из них, кото-

рый наиболее полно и точно отражает их сущностные 

особенности. То же касается и кластеров, в которых 

функция генерации и распространения знаний будет 

приобретать доминирующую роль. Мы полагаем, что 

тип кластеров, который нас интересует, скрывается под 

следующими названиями: знаниевые, инновационные, 

научно-инновационные, инновационно-образователь-

ные, образовательные. Такое разнообразие терминов 

свидетельствует об отсутствии строго упорядоченной 

системы категорий, описывающей изучаемую предмет-

ную область. В силу этого актуальной задачей текущего 
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этапа исследования является выбор категории, наибо-

лее полно и точно отражающей сущностные особенно-

сти феномена – кластера, создающего, распространяю-

щего и использующего знания как в качестве ресурса, 

так и в качестве продукта. 

Обзор литературы позволил выявить основания, 

по которым разные авторы предлагают различные 

наименования для обозначения интересующего нас 

феномена. Так, ряд исследователей использует дефи-

ницию «образовательный кластер» [2–5], подчерки-

вая, что центральная роль в кластере отводится уни-

верситетам. Е.И. Чучкалова и О.Г. Мосунова [2], 

Н.И. Вахрушева [3] указывают, что в образователь-

ном кластере прослеживаются взаимодействия между 

всеми участниками (образовательными учреждения-

ми, научными организациями, хозяйствующими  

субъектами, органами власти), действующими в сфе-

ре профессионального образования для достижения 

единой цели на основе целей отдельных участников. 

Р. Кулата [6; 7], Е.И. Соколова [4] используют тер-

мин «образовательно-инновационный кластер»,  

в котором, как считают авторы, отражены более 

сложные партнерские взаимодействия между иссле-

довательскими, образовательными и коммерческими 

структурами.  

Отличительная эксплицитная тенденция развития 

современной экономики – активное формирование 

кластеров, называемых инновационными, что является 

отражением изменений, происходящих в экономиче-

ских системах на мировом, национальном и регио-

нальном уровнях. Платформу инновационных класте-

ров формируют «потоки и внешние эффекты знаний, 

имеющие свойство географической концентрации,  

и способность фирмы к их абсорбции» [8]. Ведущим 

направлением деятельности в них выступают научные 

исследования, определяющие конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов в современных рыночных 

условиях. Чаще всего исследователи создание нового 

продукта связывают с инновационными кластерами. 

Такой точки зрения придерживаются T. Andersson,  

S. Schwaag-Serger [9], J. Simmie, J. Sennett [10],  

I. Bortagaray, S. Tiffin [11], А.А. Мигранян [12],  

Р.А. Абрамов [13], Т.В. Цихан [14]. «Инновация» до-

словно переводится с английского как «внедренное 

новшество, введенный в употребление новый продукт 

или услуга», то есть присутствует связь с процессом 

коммерциализации. Однако некоторые авторы ассо-

циируют инновационные кластеры с созданием нового 

знания. Так, А.А. Мигранян указывает, что инноваци-

онный кластер позволяет «эффективно распределять 

новые знания, научные открытия и изобретения» [12], 

М.В. Егорова, в свою очередь, подчеркивает, что  

в инновационных кластерах быстро и эффективно 

продуцируются и распространяются новые знания  

и технологии [15], а I. Bortagaray, S. Tiffin определя-

ют, что инновационные кластеры базируются на кон-

центрации знаний, интерактивного обучения и совме-

стных общественных ценностях [11]. 

Заметим, что процесс трансформации информации  

в инновационный продукт имеет несколько этапов: 

информация превращается в кодифицированные зна-

ния, которые трансформируются в новаторские идеи, 

формирующие инновационные технологии и иннова-

ционный продукт, и далее происходит распростране-

ние продукта через коммерциализацию широкому по-

требителю. 

Очевидно, что не всегда кодифицированные знания 

превращаются в инновационный продукт. Они могут 

оставаться в форме фундаментальных знаний, началь-

ной стадии инновационного процесса, то есть не все-

гда будут иметь практический результат (только 3 % 

фундаментальных исследований используются на 

практике). Однако кодифицированные фундаменталь-

ные знания могут выступать платформой для проду-

цирования нового знания. В процессе трансформации 

информации первые четыре стадии относятся к полу-

чению нового знания, и лишь пятая – к получению 

инновационного продукта (вторая фаза инновацион-

ного процесса: освоение, производство и распростра-

нение). Таким образом, понятие «инновационный кла-

стер», на наш взгляд, не совсем точно отражает сущ-

ность феномена нового типа кластеров в формирую-

щейся знаниевой экономике.  

Учитывая вышеизложенные доводы, наиболее точ-

ную смысловую нагрузку, на наш взгляд, несет термин 

«знаниевый кластер», так как категория «знания» от-

ражает результат процесса познания действительно-

сти, адекватно воссоздает ее в сознании человека  

в виде представлений, научных законов и теорий. 

Именно такой термин («knowledge сluster») использо-

вал профессор Гарвардского университета М. Портер 

при описании знаниевых кластеров Массачусетса, ли-

дерами которого являются Массачусетский и Гарвард-

ский университеты [16]. Использование категории 

«знаниевый бизнес-кластер» встречается и в работе 

российского исследователя кластеров, доктора эконо-

мических наук, профессора Омского университета 

Г.Д. Боуш [17], где подчеркивается, что это объект, 

создающий знание, удовлетворяющий определенные 

общественные потребности. Однако автор не дает 

конкретного определения знаниевого кластера, поэто-

му требуется реализация следующих этапов исследо-

вания, задача которых состоит в выявлении фунда-

ментальных черт кластеров экономической природы,  

а также особых черт кластеров в экономике знаний,  

и на их основе – конструирование полноценной дефи-

ниции искомой категории. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЧЕРТ 

КЛАСТЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Примерно с девяностых годов XX века в научную 

экономическую литературу для обозначения явления 

концентрации предприятий на локализованной терри-

тории вводится термин «кластер». Изучение результа-

тов отечественных и зарубежных исследований класте-

ра как экономического феномена выявило наличие дос-

таточно широкого круга определений данного понятия, 

что свидетельствует об отсутствии на сегодняшний 

день некого единого подхода к восприятию кластеров. 

В силу сказанного на текущем этапе исследования 

представляется целесообразным выполнить обзор  

и критический анализ имеющихся в современной науке 

определений и выявить сущностные характеристики 

кластеров, которые наиболее часто отмечают исследо-

ватели данного феномена. Для этой цели определения 

сведены в таблицу 1, где отдельной графой указаны 
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Таблица 1. Определения понятия «кластер» и отраженные в них фундаментальные свойства кластеров 

 

Автор, год Определение 
Универсальные свойства 

кластеров 

Зарубежные исследователи 

М. Porter,  

1998 [18] 

Кластер – группа географически соседствующих, взаимосвя-

занных компаний (поставщики, производители и др.) и связан-

ных с ними организаций (образовательные заведения, органы 

государственного управления, инфраструктурные компании), 

действующих в определенных сферах и взаимодополняющих 

друг друга 

Географическая близость 

Взаимосвязь 

Взаимодополнение 

S.A. Rosenfeld, 

1997 [19] 

Кластер – концентрация фирм, которые способны производить 

синергетический эффект из-за их географической близости и 

взаимозависимости, даже при том, что их масштаб занятости 

может не быть отчетливым или заметным 

Интеграция 

Взаимодействие 

Географическая близость 

Взаимозависимость 

E.J. Feser,  

1998 [20] 

Экономические кластеры – это не только связанные и поддер-

живающие отрасли и институты, а скорее связанные и поддер-

живающие институты, которые более конкурентоспособны на 

основании их взаимосвязей 

Взаимосвязь 

Конкурентоспособность 

G.M.P. Swann, 

M. Prevezer, 

1996 [21] 

Кластер – большая группа фирм в связанных отраслях в от-

дельной местности 

Взаимосвязь 

Географическая близость 

T. Andersson, 

2004 [9] 

Кластеризация – процесс совместного расположения фирм  

и других действующих лиц внутри концентрированной гео-

графической области, кооперации вокруг определенной функ-

циональной ниши и установления тесных взаимосвязей и ра-

бочих альянсов для усиления их коллективной конкурентоспо-

собности 

Интеграция 

Географическая близость 

Взаимосвязь 

Конкурентоспособность 

Российские исследователи 

Н.А. Ларионова, 

2007 [22] 

Кластер – совокупность субъектов хозяйственной деятельно-

сти взаимосвязанных различных отраслей, объединенных  

в единую организационную структуру, элементы которой на-

ходятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно 

функционируют с определенной целью 

Интеграция 

Взаимосвязь 

Взаимозависимости 

Взаимодействие 

Е.C. Куценко, 

2009 [23] 

Кластер – географически сконцентрированные взаимосвязан-

ные компании и организации, объединенные общей сферой 

деятельности 

Географическая близость 

Взаимосвязь 

Интеграция 

Взаимодействие 

Г.Д. Боуш,  

2009 [24] 

Кластер – добровольное неформальное (неинституциализован-

ное) объединение самостоятельных хозяйствующих субъектов 

на условиях близости территориальной, отраслевой, культур-

ной; взаимодополняемости по продуктам, ресурсам, процес-

сам; взаимосвязанности потоками материальными, нематери-

альными, информационными 

Интеграция 

Географическая близость 

Взаимодополняемость 

Взаимосвязанность 

Р.И. Зайнетди-

нов, 2012 [25] 

Региональный или отраслевой кластер – это совокупность 

субъектов хозяйственной деятельности различных взаимосвя-

занных отраслей, объединенных в единую гибкую организаци-

онную структуру, элементы которой взаимосвязаны и совмест-

но функционируют для обеспечения развития собственного 

потенциала и повышения конкурентоспособности 

Взаимосвязь 

Интеграция 

Взаимодействие 

Конкурентоспособность 

 

 

универсальные свойства кластеров, которые выделяют-

ся каждым из авторов. 

Анализ приведенных определений свидетельствует 

о том, что авторы чаще всего подчеркивают такие уни-

версальные свойства кластера, как географическая бли-

зость или локализация действующих в нем элементов; 

тесная экономическая связанность элементов, прояв-

ляющаяся во взаимодействии, взаимодополнении, 

взаимовыгодном сотрудничестве, повышении конку-

рентоспособности участников. Следует особо подчерк-

нуть, что практически все исследователи сходятся во 

мнении, что кластеры представляют собой интеграци-

онные объединения на локальной территории.  

При этом проанализированные определения не дают 

представлений об особенностях кластеров в знаниевой 

экономике. Поэтому на следующем этапе исследования 

требуется определить универсальные черты кластеров, 

возникающих в условиях новой экономики – «экономи-

ки знаний», и сконструировать соответствующую де-

финицию, отражающую их. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ЧЕРТ КЛАСТЕРОВ  

В ЗНАНИЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ И КОНСТРУИРО-

ВАНИЕ ДЕФИНИЦИИ 

Для выбора наиболее точной дефиниции, позво-

ляющей отразить действительно фундаментальные чер-

ты исследуемого феномена, воспользуемся методоло-

гическим подходом Г.Д. Боуш, В.И. Разумова [26]  

и сконструируем искомую дефиницию на базе метода 

двухуровневой триадической дешифровки базовой ка-

тегории, являющегося одним из приложений теории 

динамических информационных систем [27]. 

Содержание метода заключается в реализации сле-

дующих этапов: 1) выбор категории, требующей разра-

ботки дефиниции (базовой категории); 2) дешифровка 

базовой категории тремя категориями, наиболее полно и 

точно отражающими суть феномена, именуемого базовой 

категорией (первый уровень дешифровки, выбор дешиф-

рующих категорий первого уровня); 3) дешифровка де-

шифрующих категорий, наиболее полно и точно отра-

жающих их содержание (второй уровень дешифровки, 

выбор дешифрующих категорий второго уровня). 

На наш взгляд, в дефиниции знаниевого кластера 

следует отобразить специфические структурные эле-

менты, которые представляют его составные части; 

специфические процессы, которые в них протекают; 

специфические результаты, которые создаются в рам-

ках протекающих процессов в пределах структурных 

элементов. 

Итак, первый уровень дешифровки базовой катего-

рии «знаниевый кластер» позволил выделить следую-

щую триаду дешифрующих категорий первого уровня: 

элементы, процессы, результаты (продукты). 

На втором уровне каждая из трех дешифрующих ка-

тегорий, в свою очередь, также подвергается дешиф-

ровке. Анализ ряда определений кластеров, скрываю-

щихся под множеством названий, но направленных, 

прежде всего, на формирование знаний, позволил вы-

делить специфические элементы, процессы и результа-

ты такого типа кластеров (таблица 2). 

Итак, категория «элементы» для знаниевого класте-

ра может быть дешифрована следующими категориями: 

научная сфера, образовательная сфера, предпринима-

тельская сфера. 

Базовым элементом в создании научных фундамен-

тальных знаний выступает научная сфера – институт, 

занимающийся воспроизводством нематериальных 

 

 

Таблица 2. Свойства знаниевых кластеров, отраженные в определениях 

 

Автор Определение 
Элементы,  

процессы и результаты 

Е.М. Терешин,  

В.М. Володин [28] 

Образовательный инновационный кластер – объединение 

представителей отрасли: вузов, научно-исследовательских 

центров, промышленности – посредством создания ло-

кальных зон с определенными преференциями, где все 

участники цепочки от начала разработки до инновацион-

ного готового продукта (научные учреждения, маленькие 

инновационные компании, центры испытаний, центры 

коллективного пользования дорогостоящим оборудовани-

ем, специализированные сертифицированные лаборато-

рии, вузы и центры обучения, поставляющие нужных 

именно этим компаниям специалистов, патентные конто-

ры) находились бы в постоянном взаимодействии 

Элементы: 

Вузы 

Научно-исследовательс-

кие центры 

Промышленность 

Процессы: 

Разработка 

Взаимодействие 

Результаты: 

Инновационный готовый 

продукт 

С.Н. Растворцева, 

Н.А. Череповская [29] 

Образовательный кластер – система обучения, взаимообу-

чения и инструментов самообучения в инновационной 

цепочке «образование – технологии – производство», ос-

нованная преимущественно на горизонтальных связях 

внутри цепочки (построение на основе интеграции обра-

зовательного учреждения и предприятий-работодателей 

целостной системы многоуровневой подготовки специа-

листов для предприятий, обеспечивающей повышение 

качества, сокращение сроков подготовки, закрепление 

выпускников на предприятиях, создание гибкой системы 

повышения квалификации квалифицированных специали-

стов предприятиям с учетом текущих и прогнозных тре-

бований производства) 

Элементы: 

Вузы 

Производство 

Процессы: 

Обучение 

Производство 

Результаты: 

Подготовка кадров 

R. Tieman [5] Образовательный кластер – это система взаимосвязанных 

университетов, специализированных школ и научно-

исследовательских организаций, позволяющая участникам 

кластера объединить свою деятельность и ресурсы в целях 

продвижения образовательных услуг на мировом рынке 

Элементы: 

Вузы, Специализирован-

ные школы, Научно-ис-

следовательские органи-

зации 

Процессы: 

Обучение 

Результаты: 

Образовательные услуги 
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Автор Определение 
Элементы,  

процессы и результаты 

А.А. Мигранян [12] Инновационный образовательный кластер – это системное 

объединение различных организаций, позволяющее исполь-

зовать преимущества внутри кластерного взаимодействия  

с целью более быстрого и эффективного распространения 

новых знаний, стимулирующих инновации для роста кон-

курентоспособности экономики регионов 

Элементы: 

Различные организации 

Процессы: 

Взаимодействие  

Распространение 

Результаты: 

Новые знания 

Инновации  

М.В. Егорова [15] Инновационный кластер – совокупность географически 

обособленных предприятий и организаций, имеющих об-

щую научную базу и образующих технологические, логи-

стические и инфраструктурные цепи, основанная на ис-

пользовании преимуществ одновременного действия раз-

личных рыночных механизмов (кооперации и конкурен-

ции), позволяющих быстро и эффективно продуцировать 

и распространять новые знания и технологии 

Элементы: 

Вузы, Научные центры 

Промышленность  

и бизнес 

Процессы: 

Продуцирование  

Распространение 

Результаты: 

Новые знания 

Технологии 

А.К. Казанцев,  

И.А. Никитин [30] 

Региональный инновационный кластер – совокупность 

учреждений и организаций различных форм собственно-

сти, находящихся на территории региона и осуществляю-

щих создание и распространение новых знаний, продуктов 

и технологий, а также организационно-правовые условия 

их хозяйствования, определенные совокупным влиянием 

государственной научной и инновационной политики, 

региональной политики, проводимой на федеральном 

уровне, и социально-экономической политики региона 

Элементы: 

Учреждения, Организации  

Процессы: 

Создание 

Распространение 

Результаты: 

Новые знания 

Продукты 

Технологии 

Г. Ванюрихин,  

М. Закиров [31] 

Научно-образовательные кластеры реализуют синтез нау-

ки, образования, производства и управление всеми ста-

диями инновационного процесса – от подготовки кадров 

до реализации новых технологических решений и новых 

идей прогрессивного развития 

Элементы: 

Наука, Образование 

Производство 

Процессы: 

Стадии инновационного 

процесса 

Результаты: 

Новые идеи, Технологии 

R. Сulatta [7] Образовательно-инновационный кластер – это группа 

взаимосвязанных образовательных, научно-исследовательс-

ких и бизнес-структур, нацеленных на производство  

и реализацию инноваций, их продвижение на локальном  

и мировом рынках 

Элементы: 

Наука, Образование 

Научно-исследовательс-

кие структуры 

Бизнес-структуры 

Процессы: 

Производство, Реализация 

Результаты: 

Инновации 

 

 

ресурсов – «активов знаний». Основная роль образо-

вательнойсферы заключается в подготовке квалифи-

цированных кадров. В данном сегменте тоже создают-

ся знания, являющиеся залогом компетентности бу-

дущих специалистов. Однако нельзя отрицать и зна-

чение образовательной сферы в создании фундамен-

тальных знаний. Распространение знаний в виде гото-

вого продукта, технологий, то есть процесс коммер-

циализации, невозможно без присутствия предприни-

мательской сферы. Взаимодействие представленных 

институциональных сфер (высшего образования, нау-

ки и бизнеса) имеет первостепенную значимость для 

развития экономики знаний, партнерства научного, 

предпринимательского и образовательных секторов. 

Возникновение тесных связей между элементами  

в данной триаде институтов преимущественно нефор-

мального характера является залогом появления но-

вых знаний в кластере. 

Категория «процессы» дешифруется следующими 

категориями: генерирование знаний, трансфер знаний, 

коммерциализация знаний. 

Данные процессы образуют особый «треугольник» 

знаний, в котором каждый из них является продолже-

нием следующего, то есть выстраивается логическая 

цепочка от создания знаний до их массового использо-

вания потребителями. Процесс генерации знаний свя-

зан с их созданием, как отмечалось выше, в рамках на-

учных и образовательных институтов. Трансфер знаний 

включает их диффузию от создателя, обладателя зна-

ний к пользователям и включает в себя процессы  
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и организационные мероприятия, посредством которых 

знания, включая опыт и технологии, передаются широ-

кому кругу пользователей, что позволяет не только 

расширить круг носителей нового знания, но и форма-

лизовать неформализованные знания. Процесс коммер-

циализации связан с использованием полученных зна-

ний на практике, когда владелец знаний может полу-

чить вознаграждение от их потребителя. 

Данные аспекты обеспечивают в знаниевых кла-

стерах платформу для образования новых знаний, их 

изменения, передачи как участникам кластера, так   

и другим заинтересованным субъектам. Такая харак-

теристика фактически выступает платформой для воз-

никновения партнерских отношений, сотрудничества 

и кооперации. 

Категория «продукты», в свою очередь, дешифрует-

ся следующей триадой категорий: знания, технологии, 

информация. 

В контексте нашего исследования знания рассмат-

риваются как субъективный образ объективной реаль-

ности, результат познавательной деятельности челове-

ка, который выступает в виде усвоенных представле-

ний, понятий, суждений, теорий, принципов. В потоке 

любой информации заложена передача определенной 

совокупности знаний, которая преобразуется в знание 

личное или значимое общественное. Результаты ис-

пользования новых знаний могут выйти на рынок в ви-

де как продукта, так и процесса – новых технологий.  

С помощью информационно-коммуникационных тех-

нологий кодифицированные, дискретные знания (но-

вейшие научные разработки, технологии и др.) быстро 

распространяются на очень большие расстояния и ста-

новятся доступными всему обществу в целом, вне зави-

симости от уровня социально-экономического развития 

и технологического уклада. 

Таким образом, результаты функционирования зна-

ниевого кластера логически выстраиваются в техноло-

гическую цепочку генерирования и использования зна-

ний, когда информация превращается в кодифициро-

ванные знания, которые передаются информацией, за-

тем они вместе с некодифицированными знаниями, 

носителем которых является новатор, трансформиру-

ются в новые идеи, технологии и знания. 

Элементы знаниевого кластера взаимодействуют 

между собой, обмениваются потоками ресурсов и соз-

дают информацию (образовательная сфера), технологии 

(предпринимательские структуры) и знания (научная 

сфера). Заметим, что все указанные выше элементы, 

процессы, продукты отмечаются исследователями зна-

ниевых кластеров и в той или иной формулировке на-

ходят отражение в определениях, но, к сожалению, вне 

определенной системы. 

На рисунке 1 отражена операция дешифровки кате-

гории «знаниевый кластер» второго уровня. 

Как было установлено на втором этапе исследования, 

интеграционное объединение, собирающее все сферы 

хозяйствующих субъектов в некое крупное целое, явля-

ется универсальной чертой любого типа кластера, в том 

числе и знаниевого. В контексте выполненного исследо-

вания сформулируем определение объекта исследования: 

знаниевый кластер – это интеграция образовательной, 

научной и предпринимательской сфер, основанных на 

процессах генерирования, трансфера и коммерциализа-

ции знаний, информации и технологий. 

Таким образом, научная теория экономических кла-

стеров обогащается системой понятий для описания 

такого нового их типа, как знаниевые кластеры. Так как 

феномен знаниевых кластеров находится в стадии фор-

мирования, то разработка системы взаимосвязанных 

понятий, предназначенных для его описания, служит

 

 

 
 

Рис. 1. Модель дефиниции категории «знаниевый кластер» 
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развитию указанной научной теории в части формиро-

вания системного представления об этой новой разно-

видности ее предмета, способствует получению адек-

ватной абстрактной модели и позволяет на следующем 

этапе исследования перейти к формированию аксиома-

тики научной теории знаниевых кластеров. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большое число определений кластеров в современ-

ной экономической литературе вводит читателей в не-

который когнитивный диссонанс, устранить который 

стало возможным с помощью выявления фундамен-

тальных характеристик кластерного феномена. Геогра-

фическая близость, тесная экономическая связанность 

элементов, позволяющая взаимодействовать, взаимодо-

полнять и взаимовыгодно сотрудничать друг с другом, 

повышая конкурентоспособность всех участников, под-

черкиваются многими исследователями данного фено-

мена, но практически не отражают универсальных черт 

особого типа кластера, формирующегося в знаниевой 

экономике. Использование контент-анализа и метода 

двухуровневой триадической дешифровки базовой ка-

тегории позволили в рамках выполненного исследова-

ния выявить категории, отражающие сущностные ха-

рактеристики кластеров, функционирующих в эконо-

мике знаний, и сконструировать дефиницию категории 

«знаниевый кластер». 

Применение метода двухуровневой триадической 

дешифровки базовой категории развивает методологиче-

скую платформу научной концепции экономических 

кластеров, а также экономической теории в целом, пред-

ставляется надежным методологическим инструментом 

поиска наиболее существенных аспектов экономических 

феноменов, отражающих их природу, в целях формули-

рования соответствующего определения. 
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Abstract: The most effective network structure of emerging model of socio-economic system where knowledge gain  

a special role is the clusters that are characterized by a unique opportunity to generate new knowledge and business ideas, 

research and development works and technologies using fruitful partnership of scientific, educational and business organi-

zations. In the context of the knowledge economy progressive development, a new type of clusters will obviously be 

formed with some specific features. Since intellectual production becomes an attribute of this new economy, it requires  

a number of scientific issues to be solved; they concern identification of distinctive features of this type of cluster as well 

as development of definitions to describe them. The purpose of this research is to develop categorical apparatus to describe 

a “knowledge-based cluster”. As a methodological device used to develop the definition of the “knowledge-based cluster” 

category, a method of two-level triadic decryption of the basic category of dynamic information systems theory is applied. 

This paper contains an overview and critical analysis of the cluster definitions of both foreign and Russian researchers. It 

discloses the development of scientific understanding of the knowledge-based clusters phenomenon, the authors' choice of 

this category has been grounded. The use of the content analysis method, and a two-level triadic decryption of the basic 

category has allowed as part of the study to identify categories that reflect the essential characteristics of clusters operating 

in the knowledge economy, and to construct a definition of the “knowledge-based cluster” category. The scientific theory 

of economic clusters is enriched with the system of concepts used for description of this new type of knowledge-based 

clusters. The findings of the research will find their application in development of the concept of formation management 

and development of knowledge-based clusters, which will ultimately contribute to specification and development of  

the clusters theory. 
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