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В статье рассматривается знание как дина-

мический, саморазвивающийся процесс, 

который является особым объектом совре-

менного менеджмента. 

Скорость развития организации / региона 
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вых компетенций, соответствующих миро-

вому уровню. В настоящее время своевре-

менное реагирование на интеллектуальные, 

инновационные эталоны – это вопрос вы-

живаемости. 
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self-developing process, which is a special ob-

ject of modern management. 
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Введение 

Управление знаниями основано на использовании сетевых тех-

нологий, сетевого партнерства, сетевого обмена информацией. Столк-

новение различных позиций, дискуссия позволяют выявить новые 

возможности организационного развития. Управление изменениями 

невозможно без конфликта альтернативных подходов. Партнерство 

предполагает толерантность, понимание другой позиции (Мильнер, 

2009. С. 335). 

Развитие дискуссии связано с поиском новых аргументов и рас-

ширением альтернативных баз данных, соответствующих компетенций.  

Для компании, находящейся в определенной цепочке добавлен-

ной стоимости, важно знать, что в ней происходит. Интеграция ин-

формационных пространств отдельных звеньев данной цепочки позво-

ляет им правильно себя позиционировать в ней, прослеживать реак-

цию потребителя. Walt-Mart в онлайн-режиме предоставляет постав-

щикам информацию о динамике продаж их продуктов (покупатель, 

время покупки, место и т.п.). Современное программное обеспечение 

позволяет анализировать данную информацию и поддерживать интер-

активные обратные связи с потребителями и поставщиками.  

Знание как интеграционный процесс 

В споре, конфликте идей рождается истина. Знание развивается в 

пространстве дискурса. На границе знание – незнание дискурс откры-

вает новые окна возможностей развития. Процессы в данной переход-

ной форме характеризуют инновационный потенциал организации. 

Конфликт альтернативных потоков неоформившегося знания не имеет 

четкого очертания, усиливает роль неформального знания, формирует 

множество побочных потоков знания, порождая диффузию высокого 

уровня разнообразия. 

Знание формируется и развивается в процессе интеграции раз-

личных информационных потоков и её интерпретации. Управление 

знанием – это управление процессом интеграции различных информа-

ционных потоков, выстраиванием соответствующих коммуникаций и 

исследовательских контактов. Повышение роли знания как ресурса ор-

ганизации все более выводит на первый план процессы интеграции. 

Объектом управления становятся не просто отдельные бизнес-

процессы, но их связность. 

Знание как процесс приобретает объем и многомерность, рас-

крывает свой потенциал при живом, непосредственном контакте с его 

источником, а также его последователями. Пространственная кон-
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центрация нескольких источников знания, а также их потребителей 

вызывает синергетический, кластерный эффект. 

Инициативы, действующие в кластерном пространстве знаний и 

инноваций, имеют широкий сетевой отклик и резонанс. 

Развитое пространство знаний в сетевой среде реализует себя в 

проектных решениях, создающих основу самостоятельности. Зависи-

мость и подчиненность связаны с некомпетентностью в условиях до-

минирования информационной асимметрии.  

Проблемы информационного разнообразия  

и информационной перегруженности 

Информационная перегруженность лидеров стратегических биз-

нес-единиц создает необходимость в сетевом процессе переработки и 

обмена информацией, формировании разнообразных потоков инфор-

мационных событий, в которые вовлекаются на равной, партнерской 

основе как внутренние, так и внешние участники. В этих условиях ли-

дерство способно функционировать на основе правильного делегиро-

вания информационных функций, рассредоточения информационных 

процессов, развития их многообразия в необходимом проектном русле, 

а также организации их стыковки, интеграции.  

Работа с лавинообразно накапливающихся базами данных невоз-

можна без особых инструментов, в частности, data science, с помощью 

которой извлекается необходимая информация и обнаруживаются 

скрытые закономерности. Платформа Kaggle.com используется для 

анализа данных в бизнесе. Инструментами data science являются хака-

тоны и датаринги. «Хакатоны – очные мероприятия для программи-

стов и аналитиков продолжительностью два-три дня, на которых спе-

циалисты работают над решением какой-либо задачи. Датаринг – кон-

курс, который проводится в режиме онлайн на протяжении нескольких 

месяцев: участники могут выбирать, сколько времени они готовы по-

тратить на разработку и тестирование решения, что дает возможность 

участвовать в конкурсе всем желающим независимо от их местополо-

жения».  

В искаженном информационном пространстве деформируются 

все функции менеджмента и организационные процессы. Система кон-

троля не борется с диспропорциями, а усиливает их. Объективную ин-

формацию заменяют слухи. Ведется борьба с источниками информа-

ции и лидерами, у которых есть видение. 
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Решение проблемы информационной перегруженности предпо-

лагает определение стратегических процессов и ДНК организации и 

информационных приоритетов.  

Выделение стратегических показателей позволяет правильно 

определить ценность информации, структурировать информационные 

потоки и отсеивать вторичную информацию. 

Выделение стратегических приоритетов позволяет быстро нахо-

дить ошибки, связанные с неправильным информационным выбором. 

Как информационная перегруженность, так и дефицит информа-

ции приводят к ошибкам в исследовательской деятельности и при 

принятии инновационных управленческих решений. Поиск золотой 

середины – важный момент в управлении знанием. Формирование 

структурированных баз данных происходит на основе процессов вы-

деления фундаментальной проблемы, которую предстоит решить. 

Знание, развивающееся в атмосфере определенности – неопреде-

ленности ценности формирующихся информационных потоков, выри-

совывает области повышенного риска, ареалы, в которых совершение 

ошибок не является разрушительным. Инновационная деятельность в 

этих ареалах предполагает использование инновационного риск-

менеджмента. Важно также наличие компетенций учиться на ошиб-

ках, извлекать из накопившегося опыта рациональные зерна, учиты-

вать ошибки аналогичных исследовательских, проектных групп внеш-

ней среды. 

Рынки идей, конкурирующих за право финансирования, в компа-

нии отсеивают множество идей, которые обладают реальной ценно-

стью, но не соответствуют организационным приоритетам. В межфир-

менной сетевой среде появляется спрос на более широкий спектр ин-

теллектуальных продуктов, востребованных различными сетевыми иг-

роками. Отдельные идеи, востребованные несколькими игроками, мо-

гут стать как предметом внутрисетевой конкуренции, развивающей се-

тевой рынок, так и центром инновационной интеграции, инновацион-

ного микрокластера. Наличие множества таких микрокластеров со-

ставляет основу инновационного сетевого кластера. Масштаб послед-

него определяется качеством процессов инновационной диффузии. 

Информационная перегруженность преодолевается при наличии 

экспертного пространства. В сетевой экономике институт эксперта 

приобретает стратегические функции. Экспертный анализ сопровож-

дает работу инновационных проектных групп в процессе как исследо-

ваний, так и коммерциализации нововведений. Соответственно, экс-
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пертное пространство имеет две плоскости, две инфраструктуры под-

держки.  

Ценность информации и знания 

Одна и та же информация в различных когнитивных системах 

координат имеет различную ценность. Одна и та же информация, ин-

терпретируемая по-разному в процессе дискуссии, имеет различную 

ценность для дискутируемых сторон. 

Процессы интерпретации информации определяют ее ценность. 

В проектной группе с ее междисциплинарными подходами ценность 

различных потоков узкоотраслевой информации определяется процес-

сом их интеграции в рамках междисциплинарного информационного 

кластера, генерирующего сложные интеллектуальные продукты. 

Ценность информации зависит от качества механизмов ее филь-

трации: восприятия, обработки, отбора и понимания. Решающее зна-

чение здесь играет понимание информации, которое в инновационной 

СБЕ, проектной группе является коллективным, междисциплинарным 

процессом, переводящим информационные потоки в бизнес-процессы.  

Компетенции связности относятся к стратегическим конкурент-

ным преимуществам сетевой организации. Обучение командной, сов-

местной деятельности – необходимый шаг в этом направлении. 

Ценность информации относительна для различных сетевых 

агентов, находящихся в разных системах информационных координат. 

Ценность информации определяется тем, в каком информационном 

потоке она находится, на каких информационных междисциплинарных 

перекрестках она используется. События, вытягивающие информацию, 

наращивают ее стоимость. Ключевые события создают новые инфор-

мационные потоки, в которых информация обновляется с высокой 

скоростью. 

Ценность информации зависит от уровня ее доступа. Широкий до-

ступ создает информационное пространство движения нематериальных 

активов, в котором последние эксплуатируются объемно, многомерно. 

Такая многомерность соответствует высокой степени экономической 

свободы, что идентично высоким уровням мотивационной сферы, со-

здающим эффект высокого качества коллективной ответственности.  

Поскольку отношения собственности, насыщенной нематериаль-

ными активами, предполагают трансакции, воспроизводящие ее цен-

ность, широкий доступ к информации способствует формированию от-

ношений собственности. Последнее формирует основу как коллектив-

ного принятия сложных решений, так и группового решения проблем. 
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Ценность знания формируется в информационном контуре с раз-

нообразными информационными потоками, имеющими общий фокус. 

Ценность знания зависит от цепочки креативных процессов, от соот-

ветствующей системы особых точек зрения. Стереотипизация креа-

тивных потоков снижает ценность нового знания. 

Объективная ценность фундаментального знания нередко не со-

ответствует субъективным ее оценкам. По мере трансформации его в 

прикладное и диффузии повышается субъективное восприятие ценно-

сти фундаментального знания. 

Ценность прикладного знания по мере его использования посте-

пенно уменьшается. Ценность фундаментального знания в рамках дол-

госрочных циклов развития знания и инноваций по мере использова-

ния возрастает. 

Движение интеллектуального ресурса в пространстве знания 

неизбежно связано с креативными комбинациями, креативным взаи-

модействием, т. е. с обучением. Обучение – это действие на границе 

знание – незнание. В данном пространстве ценность знания повышает-

ся (Боголюбова, 2005. С. 56). 

Ценность знания можно определить только в процессе его ис-

пользования. В инновационном процессе она определяется ценностью 

нововведения и инновационного продукта (Сенге, 2009. С. 152). Цен-

ность знания определяет конечный потребитель. Таким образом, оцен-

ки связаны с движением как по цепочке добавленной стоимости (цен-

ность ближнего круга), так и в экосистеме и за ее пределами. 

Ценность знания имеет два аспекта ценности для отраслевой 

науки. Во-первых, ценность в информационном пространстве отрас-

левой науки, меняющемся вследствие появления сведений о промежу-

точных результатах и совместных исследованиях, а также об ошибках. 

Во-вторых, коммерческая ценность результата. 

Дж. Тэлли, вице-президент по разработке новых препаратов ком-

пании Microbia, отмечает, что 80 % исследователей в медицинской хи-

мии уходят на пенсию, так и никогда не совершив коммерчески ценно-

го открытия. 

Знания приобретают ценность в процессе принятия и реализации 

управленческих решений и формирования необходимых навыков. Го-

ризонтальные коммуникации сети позволяют использовать проектную 

информацию, создавать кластер трудовых отношений, в котором ин-

тенсифицируется обмен информацией, опытом и формируются конку-

рентоспособные навыки. 
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В глобальном информационном пространстве, состоящем из 

многомерных экосистем и конфигураций, перед организацией стоит 

проблема выбора. Она имеет сетевой характер. Выбирается пучок свя-

зей, позволяющих сформировать новое видение технологического раз-

вития и параллельно установить партнерские связи. 

Выбор информации трехмерен. С одной стороны, это поиск ин-

формации. С другой – ее анализ. С третьей – установление кластерного 

сетевого взаимодействия. 

Проблема информационного выбора решается с участием искус-

ственного интеллекта, работающего с большими массивами данных и 

определяющего сетевую идентичность. Data Mining и OLAP как си-

стемы, выделяющие из имеющегося массива данных еще неизвестные 

корреляции и структуры, являются важным шагом в данном направле-

нии. 

Высшей ценностью обладает стратегическое знание, которое 

проецируется на технологии, знания и навыки, составляющие основу 

конкурентных преимуществ системы (компании, региона и т.д.). 

Стратегическое знание реализуется при наличии сетевых связей 

между фундаментальной и прикладной наукой, организациями, веду-

щими ОКР и осуществляющими коммерциализацию знаний. 

Стратегическое знание может быть явным и неявным. Оно может 

присутствовать в среде, насыщенной инновационными коммуникаци-

ями, в ареалах драйверов развития. К стратегическому знанию отно-

сится и организационное, соответствующее новым цепочкам добав-

ленной стоимости. В наиболее передовых регионах – это знания, как 

выстраивать внешние и внутренние сети, развивать взаимоотношения 

и лидерство. Новое стратегическое знание, используемое для развития 

новых цепочек добавленной стоимости, предполагает наличие науч-

ных и инженерных школ. Важным компонентом стратегического зна-

ния является знание потенциальных возможностей региональных эко-

систем.  

Заключение 

Знание как динамический, саморазвивающийся процесс является 

особым объектом современного менеджмента. На знание оказывают 

влияние организационная культура, соответствующие ценности и 

принципы. М. Кастельс отмечает, что «процесс поиска информации 

люди начинают с собственных ценностей, а затем ищут подкрепляю-

щую эти ценности информацию» (Кастельс, 2016. С. 175). По мере 

превращения знания в стратегический ресурс происходит усиление по-
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зиций организаций с рыночной культурой и ослабление – с бюрокра-

тической и клановой. Конкурентные преимущества, стоящие за ними 

технологии и компетенции создаются в организациях, умеющих 

управлять знанием. Для них характерны индивидуальная автоном-

ность, интеграция, идентифицированность и квалифицированный кон-

фликт-менеджмент (Грант, 2012. С. 339). 
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