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Аннотация. Процесс смены поколений является жёстко детерминированным 
социобиологическим процессом. В рамках текущего исторического периода можно 
утверждать, что смена поколений в предпринимательстве протекает под воз-
действием революционных технологических процессов. Между поколениями ра-
стёт феномен «цифрового разрыва», каждое поколение имеет свои преимущества 
перед другими, и следующее молодое поколение обладает большими и глубокими 
компетенциями цифрового человека. Дополнительным катализатором акселе-
рации процесса выступает государство, введение государственных стандартов 
в экономику и другие сферы социальной жизни человека побуждает предпринима-
телей адаптироваться к этим требованиям и переходить в формат цифрового 
человека. В рамках настоящего исследования проведён анализ нескольких кейсов 
с целью выявления особенностей смены поколений в предпринимательской среде. 
Полученные результаты показывают специфику смены поколений. Предприни-
матели поколения «Х», которые начинали свой бизнес с 1990-х годов, замещаются 
на более обученных и грамотных предпринимателей, которые имеют чёткое по-
нимание, как вести бизнес и куда двигаться, используя цифровые технологии. Мы 
наблюдаем следующую схему смены предпринимательских когорт: «Х»→»Y»→»Z», 
связку «Х»→»Y» можно описать как феномен «цифрового разрыва» и технологиче-
ских переходов, а связку «Y»→»Z» мы расцениваем как более эволюционный переход 
от одной модели ведения бизнеса к другой более цифровизированной и технологич-
ной модели. В данной связке мы не усматриваем глубокого «цифрового разрыва», 
поколение «Y» по отношению к поколению «Z» выглядит как «цифровой человек», 
вполне адаптированный к текущим цифровым технологиям.
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Abstract. The process of generational change is a rigidly determined sociobiological 
process. It can be argued that the generational change in entrepreneurship is taking place 
within the framework of the current historical period under the influence of revolutionary 
technological processes. The phenomenon of the «digital divide» is growing between 
generations, each generation has its advantages over others and the next generation has 
greater and deeper digital human competencies. An additional catalyst for the acceleration 
of the process is the state, the introduction of state standards to the economy and other 
spheres of human social life encourages entrepreneurs to adapt to these requirements 
and switch to the digital human format. Several case studies have been analyzed within 
the framework of this study in order to identify the features of generational change in 
the business environment. The obtained results show the specifics of the generational 
change. Generation X, who started their business in the 1990s, is being replaced by more 
trained and competent entrepreneurs who have a clear understanding of how to run a 
business and where to move using digital technologies. We observe the following pattern of 
changing entrepreneurial cohorts: «X»→»Y»→»Z», the bundle «X»→»Y» can be described as a 
phenomenon of the «digital divide» and technological transitions and the bundle «Y»→»Z» is 
regarded as a more evolutionary transition from one model of moving business to another 
more digitalized and technologically advanced model. In this regard, we do not see a deep 
«digital divide», generation «Y» looks like a «digital person» in relation to generation «Z», fully 
adapted to current digital technologies.
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Введение 
Процесс смены поколений проистека-

ет со времён первобытного человека. Со-
временный социум ничем не отличается 
от первобытного общества переходом 
доминирования от уходящего поколе-
ния к приходящему поколению. Первым 
в области изучения данного процесса 
стал немецкий учёный К. Маннгейм. В 

1928 г. выходит его работа «Проблема 
поколений», где он представляет социо-
логическую версию теории поколений, 
которая продолжает сохранять свою ак-
туальность и свежесть методологических 
подходов. К. Маннгейм видит поколение 
как общность людей, объединённых об-
щими признаками: с разницей в возрас-
те ± 10–12 лет, переживших одни и те же 
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социальное положение вне зависимости 
от своего возрастного статуса. 

Поколенная взаимосвязь («Gene-2. 
raltonszusammen-hang») – в каждый 
социально-исторический момент, по мне-
нию К. Маннгейма, старшее поколение 
обеспечивает преемственность, а млад-
шее получает возможность для измене-
ния. То есть во время трансфера ком-
петенций и опыта формируется связь 
между поколениями и в зависимости от 
различных факторов определяется сила 
взаимосвязи: «... с одной стороны, плав-
ный эволюционный процесс, так как со-
циальная связь между поколениями ни-
когда не прерывается, с другой стороны, 
каждое новое поколение может привне-
сти в этот процесс что-то своё, в зависи-
мости от своего уникального опыта, чем и 
обеспечивается поколенческое единство» 
[Mannheim, 1958. с. 400]. По мнению Л. 
Н. Гумилева [Гумилев, 2008], во время 
смены поколений может возникнуть си-
туация, когда происходит выброс соци-
альной энергии через реализацию своего 
пассионарного потенциала. Как правило, 
это какие-то революционные процессы, 
которые вызывают трансформационный 
слом в обществе, в результате чего про-
исходит деформация социума, ведущая к 
мутациям через механизмы селекции или 
элиминации каких-либо компонентов из 
процесса трансформационного слома. 

Поколенное единство («Genera-3. 
tionseinheil») – это процесс формирова-
ния идентичности своей когорты, фор-
мирование единой аксиологической по-
зиции по наиболее кардинальным цен-
ностям когорт, выработка конгруэнтных 
позиций по важнейшим проблемам кон-
кретного социально-исторического пери-
ода, тем самым формируя свою будущую 
среду обитания, где будут реализованы 
новые практики, отличные от старше-
го поколения. К. Маннгейм [Mannheim, 
1958] выделяет пубертатный возраст как 
критический период для формирования 
аксиологического габитуса и юношеско-
го мировоззрения, и если в этот момент 
происходит какое-либо важное событие, 
то влияние этого события будет критич-
ным в формировании поколенного един-
ства и данная когорта будет вырабаты-
вать свой уникальный поведенческий 
паттерн под влиянием этого события. 

исторические события: геополитические, 
социальные, культурные, экологические 
и т. д. в течение определённого проме-
жутка времени; ставшие основополага-
ющими в формировании габитуса поко-
ления со своими ценностями, идеалами, 
культурой и т. д. Он пришёл к выводу, 
что процесс «смены поколений» является 
универсальным законом любого социума, 
базирующимся на биологическом ритме 
человеческой жизни и выдвинул тезисы: 

1) «В культурном процессе появляются 
новые участники»; 

2) «Старые участники этого процесса 
постепенно исчезают»;

3) «Члены любого данного поколения 
могут участвовать только в хронологиче-
ски ограниченном отрезке историческо-
го процесса»;

4) «Переход от поколения к поколе-
нию есть последовательный процесс» 
[Mannheim, 1958. С. 280].

Следуя его тезисам, можно сделать ряд 
заключений: старшее поколение форми-
рует общий социологический контекст 
компетенций и опыта, с последующей 
передачей их поколениям, идущим за 
ним. В историко-временном континуу-
ме социума формируется совокупность 
различных поколений или когорт (рож-
дённые в интервале ± 10-12 лет, фор-
мировавшиеся в примерно одинаковых 
условиях). Передача компетенций проис-
ходит в рамках трёх поколений, посколь-
ку знания имеют свойство устаревать и 
терять свою актуальность. К. Маннгейм 
[Mannheim, 1958. С. 289] вводит в науч-
ный дискурс три новых понятия: 

Поколенное положение («Genera-1. 
tionslagerung») – поколенный статус, кото-
рый занимают люди определённого воз-
раста в обществе. Каждое поколение за-
нимает свое место в иерархии общества 
и имеет способность влиять на младшее 
поколение. Старшее поколение имеет 
высокий поколенный статус и формиру-
ет социальный контекст общественного 
пространства, в котором уже обитают 
как минимум два поколения, которые яв-
ляются уже самостоятельными и актив-
ными акторами текущего исторического 
периода и которые активно взаимодей-
ствуют и пытаются занять более высокое 
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Когорта, формируясь в контексте лю-
бого крупного события, которое повлекло 
за собой серьёзные перестройки в обще-
стве и оказало мощное влияние на мысли 
и чувства, оставило сильный след в обще-
ственном сознании, выработает свой уни-
кальный габитус, характерный только для 
этой когорты. В результате этого конкрет-
ная когорта формирует свою уникальную 
социальную идентичность и поведенче-
ский паттерн на основе коллективного 
опыта и сознания, формирует мировоз-
зрение индивидуума [Юнг, 1998]. 

К. Маннгейм выделяет эволюционный 
путь смены поколений как более плавный 
переход от одного поколения к другому 
и допускает, что смены в периоды аксе-
лерированных изменений, в частности 
научно-технический процесс, могут про-
текать более быстро в форме революци-
онных изменений. При этом когорты под-
вергаются сильной дифференциации по 
разным признакам (технологической воо-
ружённости, местоположению, классу и т. 
д.), поэтому они могут рассматривать раз-
ные события под разным углом и, следо-
вательно, социум не является полностью 
гомогенным, а представляет собой своео-
бразную мозаику когорт. Ковин пытается 
решить эту проблему, привлекая теорию 
габитусов Бурдьё: «Это объясняется как 
неоднородностью социальных условий, 
например, в городе и деревне, в центре 
и на периферии, так и различием габиту-
сов у представителей разных социальных 
сообществ. Иными словами, «поколенче-
ские» черты всегда будут соединяться с 
габитусными установками, что порож-
дает не типовые «Y» и «Z», а бесконечное 
многообразие практик и смыслов. … не-
равномерность смены поколений может 
быть рассмотрена в территориальном, 
географическом, пространственном и в 
социальном измерении. 

Недостатком существующих теорий 
является то, что они рассматривают об-
щество слишком гомогенно, без учёта 
его территориальной и социальной диф-
ференциации» [Ковин, Лысенко, 2019], в 
целом можно согласиться с этой позици-

ей. В то же время следует отметить, что 
К. Маннгейм разработал универсальную 
теорию смены поколений и её основные 
закономерности, но она была дополнена 
другими исследователями. Высказывание 
Ковина по части сегрегативности смены 
поколений, требует своего дополнительно-
го исследования, также как и специфика 
конкретного региона, общества и т. д., и 
носит в большей мере частный характер.

Интересные теоретико-методологи-
ческие разработки в области смены по-
колений были у известного антропо-
лога Маргарет Мид [Мид, 2007]. Она 
выстроила оригинальную концепцию 
культурно-исторического процесса 
«Generaltonszusammen-hang», в которой 
поколения взаимодействуют, исходя из 
доминирующих в обществе механизмов 
трансляции знаний. Согласно Мид, отно-
шения между поколениями определяются 
принадлежностью общества к одному из 
трёх типов культур: 

постфигуративная культура, где 1) 
существенную роль играет старшее поко-
ление в трансфере своих компетенций и 
опыта к младшему; в таких традиционных 
обществах дети знают столько же, сколь-
ко знают отцы, и унаследуют все знания, 
данные отцам. Для этого традиционного 
общества характерен SPOD-мир1, в кото-
ром смена поколений протекает в эволю-
ционном режиме без значимых потрясе-
ний, однообразно – «завтра то же, что и 
вчера»; 

2) кофигуративная культура (инду-
стриальное общество), где опыта старших 
поколений уже не хватает для принятия 
верного решения, и молодёжь больше ори-
ентируется на сверстников и на их одо-
брение. В обществе, основанном на кофи-
гуративной культуре, активно формиру-
ются юношеские и молодёжные группы, 
сильна молодёжная солидарность, воз-
можны конфликты межу поколениями. 
Здесь родители не могут научить своих 
детей всему, что им требуется в жизни; 

3) префигуративная культура, где темп 
социальных, экономических и техноло-
гических изменений очень существенен, 

1 SPOD – Steady – устойчивый; Predictable – предсказуемый; Ordinary – простой; Definite – опре-
делённый. URL: https://www.dekanblog.ru/2022/09/strategicheskii-menegement/abbreviatury-
spod-vuca-bani-plyus-pdca-i-hadi  
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а принимать правильные решения, что-
бы выстроить успешную жизнь опираясь 
только на опыт старших поколений, уже 
невозможно. «Ещё совсем недавно стар-
шие могли говорить: «Послушай, я был 
молодым, а ты никогда не был старым». 
Но сегодня молодые могут им ответить: 
«Ты никогда не был молодым в мире, где 
молод я, и никогда им не будешь» [Мид, 
2007, с. 360], сегодня мы можем утверж-
дать, что живём в эпоху SHIVA-мира2, 
это период смены старого мира на но-
вый, когда идёт разрушение привычного 
устройства общества, меняется карди-
нально мировоззрение, реальность при-
обретает совершено иную архитектуру. 

Современный мир цифровых техно-
логий и необычайно высокая скорость 
изменений во внешнем мире ведёт к ак-
тивным мутационным процессам и раз-
личным девиациям среди молодёжи. По-
коление бунтарей 1960-х годов принад-
лежало именно к третьему типу культуры 
[Мид, 2007; Талкот, 2018]. «Теория поко-
лений – продукт индустриальной эпохи. 
Если в традиционном обществе дети на-
следовали социальное положение и даже 
тип занятости от родителей, то после 
промышленной революции на фоне стре-
мительно меняющегося мира возникла 
мысль, что каждое новое поколение обла-
дает особыми качествами, обусловленны-
ми переменами в технологиях, политике, 
культуре и т. д.» [Гурова, 2016. С. 80]. 

Современный мир становится суперс-
ложной нелинейной системой с выра-
женной тенденцией дальнейшего услож-
нения; динамика изменений принимает 
характер шоковой гипертурбулентности, 
появляются непредвиденные события, 
имеющие непредсказуемые последствия 
(«чёрные лебеди»); скорость развития 
научно-технического прогресса (НТП) 
резко ускорилась, светлые промежутки 
между технологическими революциями 
сокращаются, они уже исчисляются не 
несколькими поколениями, а приближа-
ются уже к межпоколенным интервалам.

Соответственно, требуются своевре-
менные и адекватные ответы со сторо-
ны социума, в частности от предпри-
нимательского сообщества. Как ранее 
писали [Чимитдоржиев, 2022. С. 105], 
«После длительных изысканий в части 
стратегии развития России и понимания 
её места в мировом миропорядке стало 
понятно, что спасение – в развитии циф-
рового общества. В этой связи необходи-
мо заметить, что государство не отстаёт 
от бизнеса и становится своеобразным 
принудительным катализатором раз-
вития цифровых технологий. Катализи-
рующая роль государства обрела инсти-
туциональное основание после послания 
Президента РФ федеральному собранию 
1 декабря 2016 года: «Предлагаю запу-
стить масштабную системную програм-
му развития экономики нового техно-
логического поколения, так называемой 
цифровой экономики»3. 

28 июля 2017 г. была утверждена про-
грамма экономики нового технологиче-
ского уклада. Согласно данной програм-
ме, существует несколько уровней циф-
ровой экономики: «Уровень, который 
служит как среда для развития плат-
форм, обеспечивающих взаимодействие 
экономических отраслей и субъектов 
рынка. Также сюда относят нормативно-
правовое регулирование и информаци-
онные отрасли, включая те, которые соз-
даны для решения проблем безопасно-
сти. Рыночно-отраслевой уровень: здесь 
речь идёт о взаимодействии между по-
ставщиками и потребителями товаров 
и услуг. Платформенно-технологический 
уровень, который объединяет в себе 
стратегии для развития отраслевой эко-
номики и рынка» [Цифровая экономика 
в России. C. 15]. 

Государство стало активно трансфор-
мировать свои процессы, переводя их 
в цифровую модель «Электронное пра-
вительство», в качестве примера можно 
привести трансформацию Федеральной 
налоговой службы, что привело к смене 

2 SHIVA – Split – расщепленный; Horrible – ужасный; Inconceivable – невообразимый; Vicious – бес-
пощадный; Arising – возрождающийся. URL: https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62866fde9a79470
1a4c38ae4?from=copy

3 Послание Президента РФ федеральному собранию 1 декабря 2016 года. URL:http://kremlin.ru/
events/president/news/53379

4 Цифровая экономика в России. URL: https://fb.ru/article /334484/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii
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5 Prensky M. H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom 
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wisdompage.com/Prensky01.html (date of access: 
21.03.2018)

поколения главных бухгалтеров, и где 
ярко проявился феномен «Цифрового 
разрыва» (неравенства в цифровом об-
разовании)» [Прохоров, 2019]. 

Таким образом, в текущем моменте 
смены поколений мы можем выделить 
как минимум две особенности: государ-
ство – катализатор и феномен «цифрово-
го разрыва». М. Пренски4 выделят Digital 
natives & Digital immigrants, которые сме-
няют друг друга по мере развития цифро-
вых технологий, требующих новых ком-
петенций. Вот как идентифицирует эти 
поколения Пошехонова: цифровые им-
мигранты (Digital immigrants) – это стар-
шее поколение, те, кто чувствует себя в 
цифровом мире неуютно и неуверенно; 
цифровое поколение (Digital natives) – это 
младшее поколение, выросшее в мире 
цифровых технических приспособлений, 
и не представляющее свою жизнь без 
них [Пошехонова, 2018]. Пренски вводит 
в научный дискурс новые дефиниции: 
Homo sapiens digital, или Human digital 
– «цифровой человек» (для которого тех-
нологии являются неотъемлемой частью 
жизни в самых различных сферах). При 
этом «цифровой человек» может как при-
надлежать к цифровому поколению, так 
и быть хорошо адаптировавшимся циф-
ровым иммигрантом5. 

Методология исследования
При обзоре доступной литературы мы 

использовали монографический метод 
анализа источников и выделили основ-
ные теоретико-методологические подхо-
ды для верификации рабочих гипотез.

В работе мы использовали метод ко-
гортного анализа, с помощью которого 
были сформированы три исследуемые 
группы, которые стали исходными поко-
лениями для исследования: 

1) в группу «X» попали люди, рождён-
ные в период с 1949 по 1970 гг., столь 
длительный интервал взят с учётом де-
финиции «цифровые иммигранты», и 
именно это поколение в настоящее время 
занимает руководящие посты в предпри-
нимательской и государственной среде; 

2) поколением «Y» стали рождённые в 

1980–1999 годы, так называемые «мил-
лениалы», подпадающие под дефиницию 
«цифровой человек». 

3) основной костяк поколения «Z» со-
ставили рождённые в 2000–2010 годах – 
это чистое «цифровое поколение», родив-
шееся и выросшее в цифровой среде.

Из качественных методик мы исполь-
зовали метод наблюдения, в частности 
метод лонгитюдного наблюдения с конца 
1980-годов и по настоящее время. Это 
позволило наблюдать за поколениями «X» 
и «Y», соответственно «отцов» и «детей», 
эволюционное развитие их семейных 
бизнесов. Поколение «Z» нами идентифи-
цировано, как «когорта младших братьев 
и сестёр, внуков». 

В качестве дополнения мы исполь-
зовали неструктурированный опрос во 
всех трёх группах. Опрашивали в группе 
«X» собственников бизнеса, в группе «Y» 
детей, уже получивших доступ к семей-
ному бизнесу. Студенты автоматически 
попали в группу «Z», наблюдение и ин-
тервью с ними показали, что они имеют 
свой собственный особый взгляд на сме-
ну поколений и жизненные стратегии.

Результаты и обсуждение
Рабочей гипотезой к нашему исследо-

ванию послужило предположение, что 
одной из движущих сил развития пред-
принимательского дела в городе Хаба-
ровске является смена поколений. Сле-
дующим предположением стало то, что 
именно «цифровой разрыв» становится 
драйвером процесса смены поколений. 
По нашему мнению, именно этот феномен 
лежит в природе смены поколений в раз-
личных сферах экономики в настоящий 
исторический период. В рамках процесса 
целеполагания ставится задача «форми-
рование подходов к организации произ-
водственных отраслей, отрасли торговли, 
сферы услуг, учитывающих достижения 
цифровой экономики и эффективных в 
условиях формирования и развития гло-
бального цифрового пространства», что 
подразумевает под собой активное вне-
дрение цифровых технологий сверху. Это 
усиливает проявление «цифрового разры-



134
Власть и управление на Востоке России. 2024. № 3 (108) 
Power and administration in the East of Russia. 2024. no. 3 (108).

ва» [Чимитдоржиев, 2022. С. 107]. 
Наши лонготюдные наблюдения за 

бизнес-сообществом в городе Хабаров-
ске выявили интересный феномен. Среди 
предпринимателей поколения «X», кото-
рые начали свой путь предпринимателя 
в «лихих 90-х», от кооператора до успеш-
ного предпринимателя (собственник биз-
неса или топ-менеджер), наблюдается 
синдром накопленной усталости. Основ-
ная симптоматика проявляется в непо-
нимании новых правил, предложенных 
государством; нежелание работать в но-
вых условиях; мощный психологический 
барьер, при отказе от методов ведения 
бизнеса «по понятиям»; вялость и неже-
лание внедрения инноваций; отсутствие 
понимания новых цифровых технологий 
и инструментов, и самое важное – не-
желание учиться. Мы это связываем с 
чисто медико-биологическими фактора-
ми – уже с 25 лет начинают снижаться 
когнитивные функции, память, скорость 
мышления и реакция и т. д.; существует 
серьёзный разрыв в понимании филосо-
фии жизни новых поколений, особенно 
поколения «миллинеариумов» и «зумов»; 
желание передачи бизнеса своим детям, 
отхода от дел и занятия только тем, чем 
хочется. Наблюдается истощение пассио-
нарного заряда [Ожерельева, 2012].

Поколению «X» крайне сложно конку-
рировать со следующими за ним поколе-
ниями «Y» и «Z». Если разбирать исходные 
позиции поколений, то кроме высоких 
социально-экономических статусов по-
колению «X» практически нечего предъ-
явить в конкурентной борьбе. Учитывая 
скорость НТП и изменений во внешней 
среде, можно предположить, что слишком 
много ресурсов придётся потратить, что-
бы хотя бы не отстать от лидеров. В свою 
очередь, поколение «Y» может предложить 
молодость и нерастраченный пассионар-
ный запас; высокую скорость обучения 
современным IT-технологиям; высокий 
уровень мотивации, чтобы стать «циф-
ровым человеком»; высокие адаптивные 
способности; возможность предпринима-
тельского или карьерного роста. 

Наиболее выгодные позиции у поколе-
ния «Z». Это аутентичное цифровое поко-
ление, это люди, выросшие с цифровыми 

технологиями, прямо с раннего возраста 
они с ними и не мыслят свою жизнь без 
них, именно они активно пользуются и 
продвигают в предпринимательскую сре-
ду эти технологии. Если их подвергнуть 
депривации, то стресс может носить де-
структивный характер для неокрепшей 
высшей нервной деятельности. 

Резюмируя краткий анализ позиций 
на конкурентном поле, необходимо при-
знать, что поколение «Z» является наиболее 
перспективным актором в бизнес-среде; 
поколение «Y» обладает более устойчивой 
нервной системой, накопленным опреде-
лённым опытом. Они более адаптивны к 
неопределённости внешней и внутрен-
ней среды, у них уже есть представление 
о бизнесе и о том, как его развивать. 

Поколение «X» может только предъя-
вить свой поколенный статус и богатый 
опыт, но в то же время, мы наблюдаем 
гигантский цифровой разрыв, это невоз-
можно ликвидировать. Кроме того, поко-
ление «Y» и «Z», идущие вслед поколению 
«X», это совершенное иная когорта пред-
принимателей – обученные и образован-
ные люди. Начиная с поколения «Y» го-
сударство ввело в систему образования 
рыночные дисциплины: маркетинг, ме-
неджмент, финансы, экономику и т. д. 

Поколения «Y» и «Z» владеют современ-
ными цифровыми технологиями, начи-
ная со школьной системы образования, 
осваивают базовые цифровые техноло-
гии с уровня среднего и высшего спе-
циального образования, они начинают 
осознавать значимость цифровых техно-
логий в бизнесе, с этого момента они на-
чинают практиковаться в бизнесе. 

Киберпространство предлагает своим 
пользователям безграничные возможно-
сти. Сейчас они ещё по инерции начина-
ют свой бизнес или продвижение в соци-
альных сетях. Но в ответ на стремление 
стран коллективного Запада санкциями 
добиться изоляции Российской Федера-
ции они задумались, и занялись поиском 
платформ, предлагающих новые тех-
нологии и возможности. В динамичной 
внешней среде у этого поколения воз-
никает понимание как вести бизнес в 
новых условиях, компетенции и опыт, 
полученные в учебных заведениях, по-
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зволяют ему сформировать свой взгляд 
на заработки в новых условиях, соз-
дать свою философию будущей бизнес-
модели, которую они успешно реализуют 
по выходу в жизнь. При этом более ак-
тивно используются новые инструменты 
цифровой экономики, и на них опирает-
ся государство, формируя благоприят-
ную среду для их развития и продвиже-
ния бренда «Цифровая Россия» [Цифро-
вая экономика в России]4.

Один из наших информантов (1967 
года рождения) – объект нашего наблю-
дения с 1991 г., имеет собственный биз-
нес (с 2006 г. ведёт единоличный биз-
нес), имеет двух взрослых дочерей (они 
уже создали собственные семьи). Этот 
информант имеет высшее инженерное 
радиоэлектронное образование, которое 
ему позволяет достаточно быстро осваи-
вать новые информационные техноло-
гии. Он обладает системным аналитиче-
ским мышлением, пытливым и критич-
ным умом. Рост и развитие данного ин-
форманта как профессионала состоялись 
в реформенный период, когда в стране 
начинались радикальные социально-
экономические изменения и переход к 
совершенно новой рыночной формации. 
В этот момент в страну начало поступать 
зарубежное промышленное и бытовое 
оборудование ведущих мировых произво-
дителей. Поскольку он сразу попал в вы-
сокотехнологичную компанию, которая 
занималась поставками компьютерной 
техники и прикладных компьютерных 
программ, его сознание представляло со-
бой своеобразную Tabula Rasa6, что по-
зволило ему на базовые компетенции, по-
лученные в институте, наложить богатый 
практический материал, полученный из 
зарубежного опыта ведущих компаний 
мира. В скором времени компания под-
писала дилерский контракт с одной из 
ведущих глобальных компаний по произ-
водству оргтехники. Информант вошёл в 
эту аффилированную компанию, долгие 
годы работы по продвижению компании 
на рынок оргтехники и оперативной по-
лиграфии позволили ему в 2006 году соз-
дать собственную компанию. 

В настоящее время трансформацион-
ные процессы, происходящие в бизнес-
среде, создают дополнительные барьеры 
для ведения своего дела. Действия госу-
дарства, как полноценного актора в этом 
поле, приводят к тому, что работать ста-
новится все сложней и противоречивей.    
Информанта раздражает факт избыточ-
ного присутствия государства в бизнес-
среде, пытающегосяформировать ее так, 
чтобы все играли по его правилам. Из по-
следних бесед с информантом мы выя-
вили у него накопленную усталость, так 
как даже будучи «цифровым человеком» 
он все сложнее адаптируется в условиях 
инновационных изменений и новых пра-
вил, которые привносит государство. 

Старшая из дочерей уже начинает 
входить в семейный бизнес (это уже по-
коление «Y»), имеет высшее экономиче-
ское образование, с малых лет помогала 
с сестрой родителям вести бизнес; имеет 
«нуклеарную семью»: муж, два разнопо-
лых ребенка. В целом она декларирует, 
что готова принять отцовский бизнес. 

Второй информант родился в 1959 г. 
и в панель наблюдения попал в 2000 г. 
Имеет собственный официальный бизнес 
с 1994 г., планируемой деятельностью 
была оптовая и розничная торговля, но в 
1996 г. бизнес был перепрофилирован в 
досуговый центр с полноценной кухней. 
В 1998 г. он перепозиционирует свой 
досуговый центр и открывает свой пер-
вый ресторан на месте прежнего пред-
приятия, которое находилось на самом 
пике своего жизненного цикла, важно, 
что ресторан был открыт им в августов-
ский дефолт 1998 г., что характеризует 
его как человека, обладающего сильным 
пассионарным потенциалом. 

В процессе наблюдения мы выделили 
следующие качества в характере инфор-
манта: целеустремлённость, трудолюбие, 
смелость и мужество, способность ре-
шать вопросы в нелегитимном поле, вы-
сокую социальную ответственность перед 
семьёй и персоналом. В 2015 г. получил 
диплом магистра в области коммерции. 
При этом он отмечает, что не считает 
себя человеком информационного века, 

6 Tabula Rasa (лат.) – «чистая доска»
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но имеет чёткое понимания важности 
цифровых технологий в конкурентной 
борьбе. На предприятии внедряет новое 
программное обеспечение и программно-
аппаратный комплекс для автоматиза-
ции “R-keeper”. Это был первый шаг в 
оцифровывании бизнес-процессов на 
предприятии, комплекс помог предпри-
ятию перейти на новый качественный 
уровень менеджмента, бизнес стал бо-
лее эффективным и прозрачным, упро-
стились процедуры контроля и учёта. 
Следующим объектом оцифровывания 
бизнес-процессов стала бухгалтерия, 
в которую внедрили CRM 1 C, работа 
оптимизировалась и стала эффективной, 
многие операции переведены в автома-
тизированный режим. Другой инноваци-
ей стала система видеонаблюдения, вне-
дрённая по инициативе собственника. 
Система предназначена для разрешения 
конфликтных ситуаций, регулярно воз-
никающих на предприятиях компании, 
усиления контроля за трудовой дисци-
плиной персонала, предотвращения во-
ровства и пьянства на рабочем месте. 

В этом случае мы наблюдаем тривиаль-
ный семейный кризис [«X» — «Y» + «Z»]. Со 
слов данного информанта, ни взрослая 
дочь, ни восемнадцатилетняя внучка не 
имеют ни малейшего желания принять се-
мейный бизнес, что ставит его в сложную 
ситуацию, и у него остаётся только один 
путь – искать доверенного управляющего. 
«Я готов отдать под внешнее управление 
свои предприятия, получать определён-
ную долю прибыли, и жить в своё удоволь-
ствие в Сочи, путешествовать по миру». В 
одной из бесед он признался, что «устал от 
бизнеса, не понимаю новых правил игры, 
не успеваю за изменениями внешней сре-
ды, не понимаю молодое поколение, рань-
ше проблемы решались достаточно про-
сто, но теперь сплошная бюрократизация 
и формализм, перевод спорных ситуаций 
в правовое поле». Габитус предпринима-
теля 90-х гг. устойчиво сохраняется, при-
вычка решать вопросы в стиле 90-х порой 
мешает в современных реалиях. Это при-
вело данного информанта в состояние де-
мотивации и дезориентации, подтолкнула 
принять «новые ценности и новых богов» 
[Дюркгейм, 1996, Мертон, 1966] и нало-

жилось на его “anamnes vita”7. С периода 
2010 года мы наблюдаем истощение его 
пассионарного заряда, начало синдрома 
«накопленной усталости», обусловленного 
тем, что в этот период произошёл рейдер-
ский захват одного из его предприятий. 
Накопленный капитал, потери своих дру-
зей, партнёров в различных жизненных 
ситуациях привели его к жизненной стра-
тегии самосохранения.

Из поколения «Z», мы выбрали третье-
го информанта в возрасте 21 года, кото-
рый в 2023 году окончил высшее учебное 
заведение. Его мать (1974 года рожде-
ния) является единоличным владельцем 
бизнеса. Данного информанта можно 
охарактеризовать как целеустремлённо-
го, работоспособного, умеющего расстав-
лять приоритеты и работать в условиях 
многозадачности. Как всякий молодой 
человек он уверенно работает со всеми 
гаджетами, девайсами и приложения-
ми в своей повседневной деятельности. 
Мы идентифицировали информанта как 
«цифрового человека» (Digital Natives), 
это поколение по своей сути уже натив-
но, поскольку оно живёт и развивается 
в цифровую эру – в окружение всевоз-
можных технических устройств и при-
ложений, беспрепятственного доступа в 
Интернет, созданной электронной сре-
ды.  Из слабых сторон представителя 
этого поколения следует отметить сла-
бую подготовленность в юридическом 
плане, характерный молодёжный ниги-
лизм. В этом плане поколение «X» более 
конкурентно, поскольку за годы своей 
предпринимательской деятельности оно 
усвоило урок – «Закон надо соблюдать», 
и поэтому перманентно мониторит зако-
нодательную базу, так как та имеет свой-
ство динамически меняться. 

Благодаря электронной среде «Элек-
тронное правительство», в частности 
справочно-правовым системам или 
информационно-правовым системам, 
упрощается система мониторинга законо-
дательной базы, и мы считаем, что поко-
лению «Z» не составляет труда отстроить 
свою систему мониторинга. Также сла-
бой стороной поколения «Z» мы отмечаем 
низкую культуру работы с информацией. 
В отличие от старших поколений, поко-

7 История жизни
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ление «Z» имеет базовый уровень инфор-
мационной культуры. «Информационная 
культура, ... может быть охарактеризова-
на следующим образом. Информацион-
но грамотный человек умеет учиться, то 
есть понимает, как организовано знание, 
где и как найти информацию, может на-
учить других пользоваться ею» [Уразова, 
2010. С. 155]. 

Третий информант уже в студенче-
ские годы (с 2020 г.) активно участвовал 
в бизнесе матери: «Мать взяла функции 
переговорщика, работу с поставщиками, 
ну, а я взяла на себя бухгалтерию и про-
движение». В период пандемии с помо-
щью SMM технологий ему удалось удер-
жать на прежнем уровне объём продаж, 
повысить узнаваемость бренда и даже 
нарастить продажи через социальные 
сети. По мнению информанта, «родители 
делегировали полномочия по развитию 
электронной коммерции в компании. Все 
проходило при полном доверии, я полу-
чила полный карт-бланш, все управлен-
ческие и коммерческие процедуры: стра-
тегический и операционный маркетинг, 
ценообразование, продвижение были на 
моей совести». Обладая компетенциями 
в цифровой сфере, информанту удалось 
продвинуть свой магазин, используя 
SEO, баннерную и контекстную рекламу 
и т. д., добиться высокого уровня узнава-
емости у целевой интернет-аудитории. 

По нашему мнению, системообразую-
щим элементом семейного бизнеса явля-
ется доверие, так как этот социальный 
капитал, позволяет поколению «X» пере-
давать свои капиталы следующему поко-
лению «Y» или «Z». Семья является атоми-
ческим уровнем социальной организации 
где формируется социальный капитал и 
его составная – доверие [Фукуяма, 2004]. 
В то же время феномен отцов и детей и 
связанный с ним конфликт поколений 
имеют в своей основе противоречие в 
ценностях, низкий уровень сплочённо-
сти семьи, наличие «цифрового разры-
ва», различный уровень владения циф-

ровыми технологиями. Поколение «X» 
входит в конфронтацию с поколениями 
«Y» и «Z», из этого столкновения вытекает 
– старшее поколение не имеет желания 
передавать свои накопленные капита-
лы младшему, поскольку не формирует-
ся достаточный уровень доверия. В на-
шем случае третий информант родился 
и вырос в корейской семье, для которой 
характерна фамилистическая структура 
общества, где главенствуют кровные узы, 
родовые связи. Вследствие этого в семье 
формируется высокий уровень доверия 
своему ребёнку в семейном бизнесе. 

Обращаясь к другим исследованиям, 
можно выделить национальный отчёт Выс-
шей школы менеджмента СПбГУ «Глобаль-
ный мониторинг предпринимательства», 
проведённый в России 2021–2022 гг.8 Со-
гласно его результатам, мы можем судить 
о смене поколений в предприниматель-
ской среде по предпринимательской ак-
тивности различных когорт (рис. 1). 

«Самая возрастная группа (55–64 года) 
по-прежнему стабильно менее остальных 
вовлечена в предпринимательство, а по-
сле пика предпринимательской активно-
сти в 2020 году для неё отмечается замет-
ное снижение (2020–6,3%, 2021–5,2%)»9.

Результаты в целом корреспондиру-
ются с нашим исследованием. Из отчё-
та видно, что старшее поколение уже не 
проявляет такой предпринимательской 
активности, которую демонстрируют мо-
лодые люди. Можно предполагать, что у 
старшего поколения проявляется синдром 
накопленной усталости, и столкнувшись с 
«чёрными лебедями», они демотивирова-
лись и резко снизили свою предприни-
мательскую активность. Глобальные «ко-
видовские» ограничения привели к кар-
динальному изменению бизнес-среды и 
бизнес-модели, поколению «X» пришлось в 
экстренном режиме переходить на новые 
бизнес-модели. У многих предпринимате-
лей это вызвало шок, снижение адаптив-
ного потенциала и пассионарной актив-
ности. Закономерно когорты поколения 

8 Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2021–2022. Национальный отчёт. 
СПб.: Высшая школа экономики Санкт-Петербургского государственного университета, 2023. 
101 с.

9 Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2021–2022. Национальный отчёт. 
СПб.: Высшая школа экономики Санкт-Петербургского государственного университета, 2023. 
101 с. (c. 49)
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«Y» проявляют более высокую предприни-
мательскую активность и «чёрные лебеди» 
для них становятся определёнными вызо-
вами их амбициям, компетенциям и т. д. 
Имея высокий пассионарный потенциал, 
необходимые компетенции они смогли 
справиться с вызовами и угрозами внеш-
ней среды. Достаточно быстро они стали 
использовать новые бизнес-модели, тре-
тий информант продемонстрировал свои 
возможности ведения бизнеса в онлайн- 
среде. Современные цифровые техноло-
гии позволяют предпринимателям «Y» и 
«Z» быстро переключаться на различные 
бизнес-модели, и на наш взгляд обшир-
ность цифровых технологий имеющиеся 
в репертуаре у предпринимателя, будут 
определяющими в конкурентной борьбе и 
изменениям происходящими во внешней 
среде (SHIVA-мир).

Низкую активность устоявшихся пред-
принимателей (3,4%), можно объяснить 
тем, что в эту группу попали предпри-
ниматели поколения «X», и наши резуль-
таты показывают, что первый и второй 
информанты довольно серьёзно сверну-
ли свой бизнес, мотивируя это тем, что 
бизнес-среда сильно изменилась в не-

Рис. 1. Предпринимательская активность представителей различных 
возрастных групп, 2016–2021, %9

благоприятную для них сторону. Актив-
ность устоявшихся предпринимателей 
(верхняя строчка рис. 2) можно попы-
таться объяснить тем, что в эту группу 
попали предприниматели возраста поко-
ления “Y” и “Z”. Учитывая их пассионар-
ный заряд и вооружённость цифровыми 
технологиям, мы предполагаем, что они 
проявляют самый высокий уровень ак-
тивности, поскольку предприниматели 
поколения «X» начинают снижать свою 
предпринимательскую активность и ухо-
дить с рынка, молодые предпринимате-
ли пытаются занять свою долю рынка, и 
SHIVA-мир весьма способствует этому.

В группе ранних предпринимателей 
56% готовы инвестировать в цифровые 
технологии ведения бизнеса, видя в них 
перспективное направление10, что в це-
лом понятно. Именно цифровые техноло-
гии позволяют быть конкурентоспособ-
ными и гибкими в SHIVA-мире. Наш тре-
тий информант относится к этой группе, 
именно он привнес цифровые техно-
логии в семейный бизнес и активно их 
развивает, бесконечно улучшая бизнес-
приложения и выстраивая оптимальную 
архитектуру бизнеса, гибридизируя он-

10 Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2021–2022. Национальный отчёт. 
СПб.: Высшая школа экономики Санкт-Петербургского государственного университета, 2023. 
101 с. (c. 76).
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лайн- и оффлайн технологии.
Другое исследование посвящено акту-

альной теме сопротивления сотрудников 
внедрению инноваций. В данном случае 
мы посчитали возможным экстраполиро-
вать данные этого исследования на свои 
результаты. Багратиони и Тернер выдели-
ли 6 кластеров сотрудников, которые в той 
или иной мере оказывали сопротивление 
инновациям, начиная от «оппозиционе-
ров» заканчивая «пассивными» [Bagrationi 
K., Thurner T., 2023]. По мнению исследо-
вателей, большинство менеджеров сред-
него звена находятся в комфортной зоне, 
которую они наработали за долгие годы, 
что корреспондируется с нашими резуль-
татами. Поколение «Х» находится в зоне 
комфорта и что-либо радикально менять 
у них нет желания. Однако поколение 
«X» не проявляет готовности к серьёзным 
информационным перегрузкам и усваи-
ванию нового материала. У наших ре-
спондентов есть чёткое представление о 
том, что, несут им цифровые технологии, 
и как поменяется внутриорганизацион-
ная структура, корпоративная культура, 
ценности и бизнес-процессы [Srivastava, 

Shainesh, 2015, Battilana et al., 2010]. Их 
пугает будущая неопределённость и не-
стабильность, которая будет внесена ин-
новациями в экосистему бизнеса, но это 
тема отдельного исследования.

Заключение 
Таким образом, мы можем наблюдать 

процесс замещения поколения «Х», кото-
рое начинало свой бизнес с 1990-х годов, 
на более обученных и грамотных пред-
принимателей, имеющих более чёткое 
понимание, как вести бизнес и куда дви-
гаться, используя цифровые технологии.  
Схему смены предпринимательских ко-
горт: «Х»→»Y»→»Z», связку «Х»→»Y» можно 
описать, как феномен «цифрового разры-
ва» и технологических переходов, а связ-
ку «Y»→»Z» мы расцениваем, как более 
эволюционный переход от одной модели 
ведения бизнеса к другой, более цифро-
визированной и технологичной модели. 
В данной связке мы не усматриваем глу-
бокого «цифрового разрыва», поколение 
«Y» по отношению к поколению «Z» вы-
глядит как «цифровой человек», вполне 
адаптированный к текущим цифровым 
технологиям.

Рис. 2. Уровни предпринимательской активности в России, 2010–2021,
 % от взрослого трудоспособного населения9
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