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Введение. Согласно институционально-

эволюционной методологии необходимо ис-
следовать динамические изменения экономиче-
ских процессов и явлений, основываясь на фун-
даментальном принципе – экономическая сис-
тема – совокупность постоянных инноваций. 
Для новой информационной экономики, отли-
чающейся новым технологическим способом 
производства инновационность становится не-
изменным атрибутом и потребностью. Между 
тем, на современном этапе развития умень-
шилось количество прорывных инноваций 
(макроизобретений). С конца XX века развитие 
идёт преимущественно по пути ускоренной оп-
тимизации (за счёт микроизобретений). В этих 
условиях основополагающую роль играет по-
стоянное динамичное обновление и совершен-
ствование хозяйственной деятельности, кото-
рое становится возможным только благодаря 
созданию интегрированных корпоративных 
структур нового поколения (информационные 
кластеры), объединяющих органы власти, 
финансовые, бизнес-структуры, научно-
исследовательские центры и другие субъекты 
экономики с помощью информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в целях 
достижения эффекта синергии их взаимоотно-
шений. 

Основная часть. В современной информа-
ционной экономике традиционное отраслевое 
деление утрачивает свою актуальность [8]. На 
первое место выходят кластеры как системы 
социально-экономических взаимосвязей [9-15] 
. Возможность развития благодаря тесному 
информационному взаимодействию в процес-
се проектирования, производства и реализа-
ции продукции обозначил ещё К.Маркс «в са-
мом акте воспроизводства изменяются сами 
производители, вырабатывая в себе новые 
качества, развивая и преобразовывая самих 
себя благодаря производству, создавая новые 
способы общения, новые потребности и новый 
язык» [6, С. 213–215].  

Экстраполируя трансформационные про-
цессы, происходящие под влиянием информа-
ционной экономики, на стратегию инновацион-
ного кластерного подхода, сформулируем но-

вое понятие – информационный кластер как 
внепространственная агрегация субъектов 
экономики на основе установления информа-
ционных каналов связи, предполагающая сине-
ргию конкуренции и кооперации. 

С нашей позиции, можно выделить принци-
пиальные отличия информационного класте-
ра: 

1. Субъекты информационного кластера 
связаны вертикальными информационными 
каналами. Между крупными фирмами и их по-
ставщиками, участниками кластера, устанавли-
ваются стабильные экономические связи, по-
зволяющие повысить эффективность доступа 
как к материальным, так и к информационным 
ресурсам (за счёт формирования информаци-
онных каналов по системе business-to-
business). Так, поставщики компании Dell имеют 
постоянный Internet-доступ к содержанию их 
заказов через корпоративный портал Dell. Они 
могут организовать своё производство и по-
ставки так, чтобы компания Dell постоянно име-
ла всё необходимое для эффективной органи-
зации производственного процесса. Допуская 
поставщиков в свою базу данных, руководство 
Dell считает, что они будут постоянно в курсе о 
любых изменениях спроса. С другой стороны, 
Dell через web-сайт даёт заказчикам доступ к 
информации о прохождении их заказа через 
свою производственную цепочку, что позволяет 
покупателям проследить изменения статуса в 
исполнении их заказа от момента его начала на 
заводе до момента окончания возле двери по-
купателя [11, с. 18]. Для обеспечения доступа 
партнёров к ресурсам и знаниям каждый из них 
может использовать локальную объектно-
ориентрованную концептуальную схему, в кото-
рой все ресурсы представлены как объекты и 
отражены их свойства, связи, ограничения и 
операции. Затем строиться глобальная концеп-
туальная схема всего кластера, которая обра-
зуется из локальных схем и дополнительных 
ресурсов. Такая концептуальная схема вместе 
с другой информацией образует совместную 
метаинформационную базу. 

Благодаря системе электронной торговли 
крупные фирмы и их поставщики имеют низкие 
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издержки реализации продукции (по некоторым 
подсчётам электронная торговля позволяет 
достичь снижения себестоимости на 30–50%) 
. Так, если традиционные поставщики предла-
гают в среднем 20 конфигураций персональных 
компьютеров (ПК), то компания Dell предостав-
ляет потребителям возможность комбиниро-
вать компьютерные комплектующие на своём 
сайте, подбирая самостоятельно необходимую 
аппаратную конфигурацию вплоть до мельчай-
ших деталей – таким образом, Dell предлагает 
покупателям свыше 10 млн. различных вариа-
ций ПК. Продавая компьютеры по каталогу, 
компания Dell обходиться без товарных запа-
сов, тем самым обеспечивая широкий ассорти-
мент без высоких затрат на хранение готовой 
продукции [11]. Фирма Sisco Systems более 
80% продукции выпускает под заказы, получен-
ные через Internet. И даже в медицине одним из 
наиболее перспективных направлений стано-
вится «индивидуальная фармацевтика», когда 
лекарство изготавливается в расчете на кон-
кретного больного с учетом всего комплекса 
особенностей его заболевания.  

2. Горизонтальные сетевые связи инфор-
мационного кластера. С нашей позиции, науч-
но-исследовательский центр (НИЦ) создаёт 
необходимую научно-технологическую базу 
(технология, информационные товары/услуги, 
методы повышения эффективности производ-
ства и пр.). При этом использование современ-
ных ИКТ позволяет в режиме реального време-
ни передать информационный продукт пред-
приятиям. НИЦ обязаны не только изучать по-
требности своих партнёров в информационно-
технологическом обновлении производства, но 
и постоянно оценивать свой интеллектуальный 
потенциал, инновационные ресурсы [1].  

НИЦ также занимается повышением ква-
лификации  необходимых специалистов по 
системе дистанционного ИТ-обучения (E-
Learning), позволяющей обеспечить эффект 
общения между преподавателем и обучаемым 
в реальном времени (независимо от того, на 
каком расстоянии они находятся друг от друга), 
что всегда было преимуществом очного обуче-
ния. В информационном кластере ИТ-обучение 
не заменяет необходимость получения стацио-
нарного высшего образования, базирующегося 
на фундаментальных знаниях, оно служит 
только средством повышения квалификации в 
конкретной сфере компетенции. При этом для 
повышения квалификации сотрудников можно 
использовать дистанционные учебные курсы 
ведущих преподавателей и специалистов со 
всего мира.  

Информационный кластер направлен на 
поддержку творческой и исследовательской 
активности за счёт привлечения идей всего 
глобального мирового сообщества. Не обяза-
тельно генерировать идеи самостоятельно, 

можно грамотно организовать их трансфер. 
Так, в корпорации Procter & Gamble около 20% 
новых разработок проводится сегодня за пре-
делами организации, причем их эффективность 
настолько высока, что руководство компании 
хочет довести эту долю до 50%. В качестве 
примера может служить поиск данной компани-
ей формулы вещества, позволяющего выво-
дить пятна с одежды. Руководство Procter & 
Gamble обратилось к учёным всего мира, пред-
ложив премию в 50 млн. долларов за самый 
удачный вариант. В данном случае руководство 
Procter & Gamble, вместо того чтобы восполь-
зоваться услугами немногочисленных собст-
венных специалистов, решило привлечь к ре-
шению задачи лучшие умы человечества. По-
казателен пример IBM  и Lotus, которые  

предложили систему хозяйственной деятельно-
сти, основанную на детерминирующих факто-
рах информационного взаимодействия. Со-
гласно данной системе, какие бы задачи не 
стояли перед организацией и её отдельными 
сотрудниками, всегда существуют люди (колле-
ги, партнеры, заказчики, друзья), которые яв-
ляются специалистами в данной сфере. Следо-
вательно, с помощью ИКТ необходимо выявить, 
кто может помочь решить данную проблему, кто 
из экспертов находиться в данный момент вре-
мени в режиме on-line и осуществить эффек-
тивное проведение такой экспертизы.  

С помощью систем телеработы (telework) 
у предприятий кластера появляется возмож-
ность привлечения дополнительных квалифи-
цированных трудовых ресурсов, экономии за-
трат на помещение и персонал; привлечение к 
работе территориально удалённых высококва-
лифицированных специалистов; возможность 
замены постоянного штата временными испол-
нителями; возможность создания рабочих групп 
из исполнителей, которые не привязаны к оп-
ределённому офису и могут, например, с по-
мощью систем мобильной связи поддерживать 
контакт друг с другом и заказчиками вне зави-
симости от своего географического положения. 
Традиционно сотрудники, выполняющие каж-
дую бизнес-функцию, собраны в одном месте: 
при этом финансовый отдел может быть в од-
ном городе, а отдел по работе с клиентами – в 
другом. Однако средства ИКТ позволяют любой 
группе продуктивно работать вместе, вне зави-
симости от того, находятся все они в одном 
офисе, в одном городе или даже в одной стра-
не.  

Группа работников для создания проекта 
формируется по мере необходимости, при 
этом один и тот же учёный, программист или 
инженер может одновременно быть участником 
нескольких инновационных проектов, выпол-
няемых разными творческими коллективами. 
Подобный способ взаимодействия был исполь-
зован в США в институте IC2 в Остине под ру-
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ководством известного учёного-
предпринимателя в сфере коммерциализации 
инноваций, профессора Дж. Козмецкого [14].  

Крупные фирмы отдают большую часть 
бизнес-процессов и производственных функций 
мелким субподрядчикам на аутсорсинг. Это 
даёт возможность сконцентрировать усилия 
персонала на решении основных задач, а вы-
полнением вспомогательных функций, таких 
как доставка, бухгалтерский учёт, производство 
и пр., занимаются специалисты вне компании. 
Таким образом, крупное предприятие инфор-
мационного кластера представляет собой яд-
ро, окружённое гибкой сетью наилучших по-
ставщиков необходимых услуг, которые, как 
модули в конструкторе, могут быть включены и 
исключены по мере необходимости. Модульный 
принцип организации, отсутствие централиза-
ции и возможность быстрого создания объеди-
нений и исследовательских коллективов повы-
шают динамическую адаптивность и гибкость 
системы, делая её похожей на экосистему. 

Информационный кластер обеспечивает 
эффективное сотрудничество между мелкими 
субпоставщиками, которые могут совместно 
использовать ресурсы, разрабатывать про-
дукты в режиме реального времени, осуществ-
лять синхронное проектирование для совмест-
ной борьбы за проекты. При этом мелкие по-
ставщики становятся элементами системы, 
то есть принимают общие технические ре-
шения, а не просто собирают комплектующие, 
изготовленные в соответствии с требуемыми 
техническими характеристиками. Это приводит 
к деформации философии управления. По-
ставщики комплектующих не ассоциируются с 
низкотехнологичным и затратным производст-
вом, они становятся высокотехнологичными 
компаниями. Крупные компании, представляю-
щие ядро кластера должны осуществлять по-
стоянный трансфер знаний своим субпостав-
щикам, а затем продвигать результаты их ин-
новаций через все звенья производственной 
цепочки поставок, что позволит обеспечить со-
здание совместных ценностей и гибких иннова-
ций, а также позволит использовать их незави-
симо от географических границ, отраслевых 
барьеров и корпоративной культуры.  

Представляется, что в формировании ин-
формационного кластера важную роль будут 
играть венчурные Internet-фонды, финанси-
рующие разработки новых продуктов и созда-

ние инноваций. Сейчас в электронной среде 
Internet уже действуют подобные фонды. Их 
активность можно наблюдать на примере Net-
Bridge, Red-stars.com, Port.ru и др. При этом 
около 30% проектов, в которые фонды вклады-
вают средства, не реализуются, 30% проектов 
позволяют вернуть затраченные на них деньги, 
ещё 30% проектов приносят некоторую при-
быль, а оставшиеся 10% проектов становятся 
настолько успешными, что позволяют окупить 
все расходы [2].

 
Таким образом, распростране-

ние ИКТ приводит к тому, что не только инфор-
мационные и интеллектуальные, но и фи-
нансовые ресурсы могут быстро передаваться 
в центр информационного кластера. 

Аксиоматика современной информацион-
ной экономики не может быть раскрыта без ма-
тематического аппарата исследования, в рам-
ках которого только имитационное моделиро-
вание позволяет соединять возможности мате-
матических методов с практическим и теорети-
ческим опытом специалистов. В соответствии с 
имитационным моделированием любой объект 
исследования можно представить как систему. 
Рассмотрим пример организационной модели 
информационного кластера (рис. 1) в виде уп-
рощённой системы с заданными переменными. 

На рисунке 1 мы показали, что крупные 
предприятия информационного кластера не 
связаны с поставками из внешней среды, а 
венчурные фонды не финансируют крупные 
предприятия (за исключением первоначальной 
стадии развития кластера) – они получают де-
нежные средства в результате реинвестиций из 
прибыли. В более подробной схеме необходи-
мо отразить большее количество переменных X 
и Y. Необходимо отметить, что переменная X 
является входной для принимающей системы, 
но превращается в Y для системы, из которой 
она выходит. Так, поставка сырья – это пере-
менная X для поставщиков и Y – для институ-
циональных потребителей. Дополнительно в 
любую модель системы необходимо ввести па-
раметры системы (P1, P2, P3 и т.д.) и со-
стояния системы (Z1, Z2, Z3 и т.д.). Состоя-
ния системы фиксируют все изменения, проис-
ходящие в системе вследствие прихода вход-
ных сигналов или по причине внутренних изме-
нений (текущее время, дефицит оборудования, 
степень информационной ёмкости и т.д.) 
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Рисунок 1. Схема взаимодействия систем информационного кластера 
 
A1 – поставщики; X1 – сырьё, оборудование 

и пр.; 
A2 – НИЦ; X

1
2 , X

2
2,  X

3
2 – E-learning, иннова-

ции; 
A3 – субподрядчики; X3  – аусорсинговые 

бизнес-процессы (дизайн, маркетинг, тестиро-
вание, дистрибьюция и т.д.); 

A4 – крупные предприятия; Yn , Yn+1, – вы-
ходные переменные крупных фирм  (количество 
выпущенной продукции, производительность, 
стоимость и т.д.); Ym – денежные потоки; X4 – 
телеработники крупного предприятия; 

 A5 – венчурный фонд; 
 - OC – система отрицательной обратной 

связи с потребителями (выходной сигнал сис-
темы анализируется и сопоставляется с целе-
вым значением реакции). 

В дополнение теоремы неполноты Годела 
[1], выдающийся учёный У. Эшби сформулиро-
вал фундаментальный закон управления  – 
«теорему о необходимом разнообразии» [4], 
одно из следствий которой поясняет, что раз-
нообразие системы должно быть не меньше 
разнообразия управляемого объекта. Таким 
образом, если объект управления представляет 
собой очень сложную систему (например, ин-
формационный кластер), то его управляющая 
подсистема должна иметь не меньшую слож-
ность.  

С нашей позиции, определение разнообра-
зия информационного кластера является де-
терминирующим фактором его развития. Пред-
положим, он состоит из 15 мелких поставщиков 
(A1), 1 НИЦ (A2), 30 субподрядчиков (A3), 3 круп-
ных предприятий (ядро кластера) (A4), 1 вен-
чурного фонда (A5) Для определения количест-
ва разнообразия системы воспользуемся под-
ходом Н. Бусленко [2]. Допустим, в информаци-
онном кластере имеется пять типов элементов 
(n=5). Элемент первого типа (поставщики) име-
ет весовой коэффициент S1=20, второго типа 
НИЦ S2= 15 и третьего типа (субподрядчики) 
S3=8, крупные предприятия – S4 = 30, вен-
чурный фонд S5 = 10.  

При этом необходимо учитывать долю реа-
лизованных в системе связей, которая опреде-
ляется путём деления фактического числа свя-
зей (F) на квадрат максимально возможного 
числа связей между элементами. Фактическое 
число связей для информационного кластера 
может быть значительно ниже максимального – 
ведь поставщики друг с другом связаны плохо. 
Допустим, F= 900, y – коэффициент, учиты-
вающий разнообразие связей по сравнению со 
сложностью элементов (для простоты расчёта 
примем равным 1000).  

Тогда количество разнообразия системы с 
учётом связей системы: 
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В любых комплексных системах (в том чис-

ле в информационном кластере), одной их наи-
более трудных задач является проблема ана-
лиза входных данных из внешней среды. Для 
решения данной задачи применим необходимо 
построить динамический ряд изменения внеш-
них сигналов во времени аддитивной формы, 
подчиняющийся закономерности [3, с. 25]: 

 

tZtEtVtUtYt η++++=   (2) 

где Ut – тренд динамического ряда, регулярный 
элемент;  

Vt – циклический элемент; 
Et – случайный элемент, образующаяся под 

влиянием неизвестных причин;  
Zt – элемент сопоставимости компонентов 

динамического ряда;  
ŋt – управляющий элемент, задающий не-

обходимую траекторию изменения. 
Рассмотрим в качестве входных данных ко-

личество необходимых предприятиям инфор-
мационного кластера комплектующих, постав-
ляемое мелкими субпоставщиками (табл. 1). 
Для построения имитационной модели возьмём 
данные о поставках за предыдущий период 
времени (2018 год) – yi, когда предприятия дей-
ствовали на рынке самостоятельно, и введём 
неизвестную переменную – yk, соответствую-
щую поставкам в 2019 году (после образования 
информационного кластера). 

Для определения Ut и Vt построим гипербо-
лические зависимости:  

• для предприятий вне информационного 
кластера: 

   
10

1
a
t

ay +=′     (3) 

• для предприятий информационного кла-
стера: 
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1
b
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Для 2018 года (период до образования кла-
стера) получим: 
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где n – количество периодов (в рассмотрен-
ном примере 12). 

Для 2019 года (период после образования 
кластера): 
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Таблица 1 
Параметры гиперболического уравнения поставок комплектующих 

 
 

Месяц 

 
Номер  

месяца (ti) 

   Поставки 
 комплектующих 

ti
2 1/ti 1/ ti

2   yi (2018)    yk (2019) 

Январь 1 1 1 1 yi1 yk1 

Февраль 2 4 0,5 0,25 yi2 yk2 

Март 3 9 0,33 0,11 yi3 yk3 

Апрель 4 16 0,25 0,06 yi4 yk4 

Май 5 25 0,2 0,04 yi5 yk5 

Июнь 6 36 0,17 0,03 yi6 yk6 

Июль 7 49 0,14 0,02 yi7 yk7 

Август 8 64 0,125 0,016 yi8 yk8 

Сентябрь 9 81 0,11 0,012 yi9 yk9 

Октябрь 10 100 0,1 0,01 yi10 yk10 

Ноябрь 11 121 0,09 0,008 yi11 yk11 

Декабрь 12 144 0,08 0,007 yi12 yk12 

 
После подстановки значений a0 и a1 в фор-

мулу 3. Таким образом, мы находим тренд-
циклическую составляющую (Ut+Vt)  динамиче-
ского ряда изменения внешних сигналов во 
времени (формула 2), при этом, при формиро-

вании входных данных необходимо дополни-
тельно произвести расчёт циклической компо-
ненты Vt по методу построения сезонных волн 
или с помощью гармонического анализа Фурье 
[4, C. 74–79]. 
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Для получения аналитической модели цик-
лической компоненты применим ряд Фурье: 

• для предприятий, необъединённых в ин-
формационный кластер: 

∑ ++=′ )sincos( gtcgtaay ggp  (7) 

• для предприятий информационного кла-
стера: 

∑ ++=′′ )sincos( gtdgtbby ggp ,  (8) 

где g – номер гармоники  
Степень точности аналитической модели 

зависит от числа рассчитанных гармоник. Для 
отыскания параметров уравнения используем 
метод наименьших квадратов. 

• для предприятий, необъединённых в ин-
формационный кластер: 
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   (9) 

• для предприятий информационного кла-
стера: 
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Необходимо найти частные производные 

вышеуказанных функций и приравнять их нулю 
– таким образом, мы получим систему нор-
мальных уравнений: 

• для предприятий, необъединённых в ин-
формационный кластер: 
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• для предприятий информационного кла-
стера: 
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Параметры уравнений зависят от значений 
уi и yk, а также от связанных с ними последова-
тельных значений cos gti и sin gti. 

Для изучения сезонных колебаний на про-
тяжении года необходимо принять n = 12 (по 
числу месяцев в году). Тогда, представляя пе-
риоды как части длины окружности, ряд дина-
мики можно записать в  виде таблицы 3. 

 

 Таблица 3 
Параметры динамики ряда 

Период 0 π/6 π/3 π/2 2π/3 5π/6 π 7π/6 4π/3 3π/2 5π/3 11π/6 

Уровень y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 

 
Таким образом, уравнение модели с двумя гармониками будет иметь следующий вид: 

• для предприятий, необъединённых в информационный кластер: 

               ∑∑ +−++=′ )2sin2cos()sincos( 22
2

tctagtcgtaay ggp                                        (17) 

• для предприятий информационного кластера: 

              ∑∑ +−++=′′ )2sin2cos()sincos( 22
2

tdtbgtdgtbby ggp                                        (18) 

y'
2
 (y''

2
) являются аналитическими выражениями циклической составляющей Vt. 

 
Элемент Zt обусловливает обеспечение со-

поставимости различных компонентов. Допус-
тим, при расчёте динамического ряда измене-
ния внешних сигналов во времени необходимо 
определить эффективность работы аутсорсин-
говых бизнес процессов (X3) подсистемы поста-
вок комплектующих в рамках информационного 
кластера по сравнению с эффективностью по-
ставок без объединения в кластер (с учётом 
различной продолжительности поставок по 
времени). Определим элемент Zt путём нахож-

дения среднего количества поставляемых ком-
плектующих в день помесячно. 

    rt

Trt
Mt

rt

MtT
MttMMtZt

−
=−=′−= ,    (19) 

где rt – продолжительность поставок комплек-
тующих предприятиям до образования инфор-
мационного кластера (в днях); 

Т –  продолжительность поставок комплек-
тующих предприятиям после образования ин-
формационного кластера (в днях); 
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Mt – объём поставок комплектующих до об-
разования информационного кластера в меся-
це t; 

Mt' – объём поставок комплектующих после 
образования информационного кластера; 

Mt/rt – средний объем поставок комплек-
тующих в день предприятиям до образования 
информационного кластера. 

С нашей позиции, все компоненты динами-
ческого ряда изменения внешних сигналов во 
времени аддитивной формы подвержены 
влиянию случайного элемента Et и не могут 
быть адекватно определены без его расчёта. 
Если все составляющие найдены правильно, то 
математическое ожидание случайной компо-
ненты равно нулю и её колебания около сред-
него значения постоянны. Случайная компо-
нента отражает стохастический характер эко-
номического процесса, влияние на него много-
численных факторов: природно-климатических, 
политических, организационных и др [5]. При 
разделении сезонной и случайной компонент 
обычно первой адсорбируют сезонную компо-
ненту, а оставшуюся часть временного ряда 
относят к случайной составляющей. При под-
тверждении сезонного процесса осуществляет-

ся фильтрация сезонной составляющей. Одним 
из простейших, но часто применяемых пара-
метров описания сезонной компоненты дина-
мического ряда является сезонная волна, ус-
редняющая сезонный процесс за несколько од-
нотипных периодов и выражающаяся в процен-
тах. 

Каждая сезонная волна имеет период коле-
баний, амплитуду, привязку минимумов и мак-
симумов ко времени. Если эти характеристики 
сезонных колебаний стабильны, то наблюдает-
ся постоянная сезонная волна. 

Применим метод построения сезонных 
волн. Пусть (V1
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) – описание сезонного 

процесса за j сезонных периодов, j=1,2,..., r .  
Сезонный процесс развивается за время T или 
в дискретные моменты времени t1 ,  t2 , . . . , tn .  

Сезонной волной этого процесса называет-
ся отношение усредненного значения показа-
теля в каждом сезонном периоде к средне-
сезонному значению. Усредненные значения 
показателей в каждом периоде j определяются 
по формулам: 
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Отсюда значения сезонной волны S запишутся следующим образом:  
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Последовательность S=S1,S2,m,Sn является 

сезонной волной, построенной методом про-
стой средней. 

Метод простой средней позволяет лишь в 
какой-то степени нивелировать случайные ко-
лебания и вычленить сезонную компоненту, 
соответствующую исследуемому периоду. Этот 
метод применим лишь тогда, когда тренд ис-
ключен из динамического ряда или имеет по-
стоянный уровень. 

Для исключения из сезонной волны трендо-
вой составляющей необходимо применить ме-
ханический метод сглаживания по трём точ-
кам (для Yi и Yk) по формулам: 
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Зная все составляющие ряда 

tZtEtVtUtYt η++++= , при условии, что  

Zt = ŋt = 0, можно оценить общую модель ряда. 
Отметим, что Yt рассматривалось нами только 
в аддитивной или суммируемой форме, т.е. ко-
гда ряд представляется в виде суммы его со-
ставляющих. 

 
 
Итак, построим общую модель ряда Yt, представляющую сумму составляющих без случайной 

компоненты, а именно: 

• для предприятий, необъединённых в информационный кластер: 

                 1022
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• для предприятий информационного кластера: 

                      1022
1

)2sin2cos()sincos(
~~

b
t

btdtbgtdgtbbtY ggp ∑∑ +++−++=                      (26) 

 
Уравнения 25, 26 – модели ряда, для которых известны составляющие Ut, Vt.  Случайную состав-

ляющую Et,  можно получить следующим образом: 

• для предприятий, необъединённых в информационный кластер: 
 

                                                                 tYYtEt
~−=                                                                         (27) 

• для предприятий информационного кластера: 

                                                                 tYYtEt
~~−=                                                                         (28) 

 
Составляющая ŋt может быть вычислена 

если имеется дополнительная информация о 
поведении объекта, описываемого данным ди-
намическим рядом. Для определения ŋt необ-
ходимо: 

• вычислить все составляющие динамиче-
ского ряда. 

• оценить составляющие динамического 
ряда и выбрать те, которые подлежат управле-
нию. 

Пусть Y1 , Y2 ,...,Yn  – исследуемый динами-
ческий ряд. Тогда ряд Y1 , Y2 ,...,Yn , Yn + 1 , 
Yn + 2 ,...,Yn + x  является динамическим при нали-
чии неуправляемого прогноза, где x – число 
интервалов прогнозирования. При введении 
управляющего фактора на заданный период 
прогнозирования часть ряда, представляющая 
управляемый прогноз, может быть записана 
так: 
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где U, V – факторы, которые подверглись 
управлению. Наиболее часто подвергаются 
управлению трендовая U и сезонная V со-
ставляющие. Случайная компонента динамиче-
ского ряда также может быть подвергнута 
управлению, однако с практической точки зре-
ния эти расчеты непросты. Сложность управле-
ния случайной компонентой обусловлена необ-
ходимостью применять теорию надежности, 
рассматривая прогнозируемый объект или про-
цесс как некий технический прибор, определен-
ная вероятность безотказной работы которого 
обеспечивается либо дублированием, либо по-
вышением надежности его самых слабых бло-
ков, звеньев или элементов [7, c.82].  

Заключение. Географическая концентра-
ция компаний была центральной кластерной 
идеей с самого начала. Ещё А. Маршалл [12] 
сформулировал так называемые «жёсткие ас-
пекты» получения выгоды от совместного рас-
положения компаний в определённой местно-
сти. С нашей позиции, информационная эконо-
мика позволяет пересмотреть данный по-
стулат.  

Сформулируем основания для подобного 
утверждения: нематериальный сектор экономи-
ки использует информационное пространство 
как фактор производства, поэтому необходи-
мость использования уникальных природных 
ресурсов и местных активов в исключительно 
информационном пространстве отпадает; эко-
номика масштаба и границ, оптимизированная 
ограниченным количеством предприятий эф-
фективного размера, теряет свою актуальность 
из-за сетевого принципа необходимости вовле-
чения как можно большего количества участни-
ков в информационную среду и фактора сохра-
нения гибкости даже крупных компаний вслед-
ствие эффективной политики аутсорсинга; спе-
циализация поставщиков по факторным рынкам 
может осуществляться внутри информационной 
сети более эффективно, чем внутри отдельной 
области/региона, поскольку происходит выход 
на международный рынок труда, капитала и др. 
ресурсов; информационный кластер действует 
на глобальном уровне, выполнение НИОКР и 
коммерциализация результатов в условиях 
межнационального развития науки происходит 
очень быстро и на международном уровне. 
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