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Summary. The article discusses the specifics of accounting for intangible resources in the 
production of a cultural product. Resources are considered from the standpoint of the concept 
of intangible capital. 

С точки зрения современной теории управления и организации производства 
в настоящее время зародился и приобрел популярность категорийный и 
понятийный аппарат, ставящий во главу угла процесс. Получивший название 
процессно-ориентированного [1], подход к организации производства лег в основу 
управления в сферах информационных технологий, сферы услуг, машиностроения     
и др. Такой подход позволяет решить ряд проблем, связанных с оперативным 
реагированием, учетом ресурсов, цифровизацией управления предприятием. В про-
тивовес традиционно сложившемуся в сфере культуры функционально-ориенти-
рованному подходу, подразумевающему вертикальное и горизонтальное разделение 
элементов производства и органов управления, процессно-ориентированный подход 
акцентирует внимание не на функциях, выполняемых конкретными должностными 
лицами и структурными подразделениями, а на процессе в целом. Роль проектного 
менеджера (PM) заключается в своевременном учете трудозатрат и ресурсозатрат на 
достижение требуемого результата. Основной сложностью оценки ресурсозатрат в 
сфере культуры является специфика структуры самих ресурсов. Сложность 
усугубляется многообразием творческих сфер: театральное искусство, хореогра-
фическое искусство, изобразительное искусство, музыка, кинематограф, декоратив-
но-прикладное искусство, мода, телевидение, мультимедиа и компьютерные игры    
и т. д. Кроме того, среди ресурсов в сфере культуры на первый план выходят 
эмоциональные и творческие способности человека, что также накладывает 
чрезвычайно высокие требования к психологической и профессиональной компе-
тенции работников культуры. Если в индустриальной сфере превалирующее 
значение имеют материальные ресурсы (сырье, инструменты, энергия, финансы), то 
в сфере культуры проектный менеджер вынужден сталкиваться с такими 
субъективными человеческими факторами, как эмоции, талант, вдохновение, 
мотивация, энтузиазм, харизма. Исследователи социокультурных процессов пред-
лагают под ресурсами понимать [2] элементы, необходимые для оказания 
культурных услуг в соответствии с потребностями человека, и подразделяют их на: 
исполнительские, материальные, материально-технические, информационные, органи-
зационные и социальные. Концепция нематериальных форм капитала [3] предлагает 
более обобщенную классификацию нематериальных ресурсов, разделяя их на: 
культурные, социальные и эмоциональные. 

Основной целью данной работы является детальное рассмотрение 
ресурсоемкости процесса производства культурного продукта на каждой из стадий его 
жизненного цикла. Под жизненным циклом (см. рисунок) культурного продукта 
предлагается понимать совокупность явлений, сопутствующих обоснованию и 
возникновению идеи его создания, творческим и экономическим процессам его 
воплощения, а также критическому анализу социокультурных результатов. 

В обосновании стадий жизненного цикла мы полагаем, что зарождение идеи созда-
ния культурного продукта происходит на основании осознанного анализа или интуитив-
ного восприятия социокультурных предпосылок. То есть идея создания культурного 
продукта преследует удовлетворение существующей потребности в обществе.  
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Каждая из стадий жизненного цикла отличается характерным для нее соотноше-
нием используемых форм материальных и нематериальных ресурсов: 

1. Стадия исследования
ситуации и культурных предпосы-
лок требует от автора творческой 
интуиции, как формы эмоциональ-
ного капитала; 

2. Стадия художественного
обоснования задействует компет-
енции и опыт, являющиеся куль-
турным капиталом автора; 

3. На стадии определения це-
левой аудитории производитель 
культурного продукта взаимодей-
ствует с социальным капиталом; 

4. Разработка формы и сцена-
рия художественного произведе-
ния в равной степени затрагивает 
как культурный капитал (компе-
тенции, опыт, талант), так и 
эмоциональный (вдохновение, 
личные качества); 

5. Организация творческого
коллектива затрагивает такие формы

Рисунок – Жизненный цикл культурного про-
дукта 

социального капитала, как репутация автора, культурные и профессиональные 
связи; 

6. Производство культурного продукта среди всех стадий в наибольшей степени
требует материального капитала – финансовых затрат, а также высоких требований к 
культурной и эмоциональной составляющей; 

7 и 8. Маркетинговое продвижение продукта и его распространение располагает 
исключительно материальным ресурсом, эти же две стадии включают в себя также учет 
материальной прибыли; 

9. Заключительная стадия жизненного цикла заключается в учете культурных
и социальных результатов, представляющих нематериальную ценность для обос-
нования предпосылок создания последующего культурного продукта либо улуч-
шения существующего. 

Заключение. Таким образом, обосновывается важность учета нематериальных 
ресурсов в проектном менеджменте процесса создания культурного продукта. Акту-
альными также являются исследования доли использования каждой из нематериаль-
ных форм капитала в производстве культурного продукта, в сравнении с долей ма-
териального капитала. Такие исследования позволят формализовать закономерности 
взаимной конвертации форм капитала и уточнить методику оценки культурной цен-
ности продукта.  
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Summary. Economic security is the main aspect of the successful functioning of the state. In-
formation is not only a positive characteristic for the economic security of the state, but is al-
so used as a destabilizer. 

Во множестве литературных источников XXI век именуют веком 
информационных тезхнологий, что обусловлено влиянием информации на все 
сферы жизнедеятельности общества, среди которых можно выделить 
экономическую, политическую, социальную, оборонную и другие, использование 
«правильной» информации в которых способствует достижению качественного 
функционирования государства. Быстрый темп развития информационных 
технологий не только способствовал повышению эффективности 
функционирования систем управления и связи, но и дал новые возможности и 
инструменты для преднамеренного деструктивного воздействия на них 
противостоящей стороны. Помимо полезной информации появляется так 
называемый «информационный мусор», оказывающий влияние на макро- и микро-
среду государства. Кроме «информационного мусора» развиваются различные ви-
ды информационных угроз, оружий и киберпреступлений, именно поэтому рас-
сматривать информацию только в положительном контексте для экономической 
безопасности государства невозможно. 

Одним из ключевых факторов обеспечения экономической безопасности 
является информационная безопасность этой системы, так как они тесно связаны 
между собой. Так, «информационная безопасность системы – это ее качество, харак-
теризующее, с одной стороны, способность противостоять дестабилизирующему 
воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – уровень 
угроз, которые создает ее функционирование для элементов самой системы и внеш-
ней среды» [1, с. 12]. Анализируя данное высказывание, можно отметить широкое 
воздействие информации как в самом государстве, так и  за его пределами. Среди 
средств влияния на экономическую безопасность государства следует выделить 
“информационное оружие”. По мнению С. Ю. Солодовникова, «информационное 
оружие обеспечивает идентификацию и поражение противника с помощью 
информационных концентраторов различных конструкций (традиционное СМИ, 
сетевые гипертекстовые концентраторы и т. п.). Позволяет оказать влияние на 
социальный субъект, приводящее к блокированию его социальных действий 
(социальной активности). Позволяет эффективно перераспределять (переделить) 
материальные ресурсы (изменить отношения собственности) без нанесения 
повреждений самой собственности» [2, с. 40]. Информационная война в контексте 
государства представляет собой множество операций, которые проводятся в 
кризисный период для страны посредством информационных вбросов для 
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