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Цель. Выявить ключевые темы, представленные в современных исследованиях о связи со-
циального капитала с поколенческими различиями в организациях, применяя подходы диджита-
лизации (цифрового моделирования) массива научных публикаций.

Контекст и актуальность. Появление новых технологий, трудовая миграция и включен-
ность представителей различных поколений в производственную деятельность актуали-
зировали процесс непрерывной социализации индивидов в организационную среду и, соот-
ветственно, поиск социально-психологических инструментов для ее реализации. Цифровая 
трансформация открыла новые механизмы для исследования непрерывной социализации 
индивидов всех возрастов, в которой важную роль играет социальный капитал, включаю-
щий в себя доверие, вовлеченность в социальные сети и положение в них, а также частоту 
взаимодействий между людьми, которые в современных условиях смещаются в виртуальное 
пространство.
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Используемая методология. Обзор тематического поля (scoping review) (k = 129) с использо-
ванием алгоритма тематического моделирования (topic modeling) языка программирования Питон.

Основные выводы. Обзор тематического поля изучения социального капитала поколений 
в организациях различной формы собственности позволил выявить шесть тем, которые от-
разили специфику социализации определенных поколенческих групп, включенных в трудовую 
деятельность.

Ключевые слова: социальный капитал; социализация; поколения; тематическое моделиро-
вание; обзор тематического поля.
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Objective. Identify key topics presented in contemporary research on the relationship between so-
cial capital and generational differences in organizations, utilizing digital processing approaches on a 
dataset of scientific publications.

Background. The emergence of new technologies, labor migration, and the involvement of represen-
tatives of different generations in labor activities have highlighted the process of continuous socializa-
tion of individuals in the organizational environment, and consequently, the search for socio-psycho-
logical tools for its implementation. Digital transformation has opened up new mechanisms for studying 
the continuous socialization of individuals of all ages, in which social capital plays an important role, 
encompassing trust, involvement in social networks and their position in them, as well as the frequency 
of interactions between people, which are shifting to virtual spaces in contemporary reality.

Methodology. Scoping review (k = 129) using a topic modeling algorithm in the Python program-
ming language.
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Conclusions. The scoping review in studying intergenerational social capital in organizations of 
various ownership forms has identified six topics that reflect the specificity of socialization of certain 
generational groups engaged in work activities.
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Введение
В современном мире люди погруже-

ны в цифровое общество, где устанавли-
ваются и поддерживаются социальные 
отношения, происходит общение, про-
водится досуг, получается образование, 
решаются рабочие вопросы [19]. Цифро-
вая трансформация открыла новые меха-
низмы для исследования непрерывной 
социализации индивидов всех возрастов, 
в которой важную роль играет социаль-
ный капитал, включающий в себя дове-
рие, вовлеченность в социальные сети и 
положение в них, а также частоту взаи-
модействий между людьми [1].

Феномен социального капитала 
анализируется на макро- (институци-
ональном), мезо- (организационном) и 
микро- (индивидуальном) уровнях и мо-
жет принимать форму ролевых моделей, 
ожиданий, поведенческих норм и меж-
личностных связей [23], способствующих 
экономическому росту [25], а также ока-
зывающих влияние на продуктивность 
и заработные платы [16]. Эта концепция 
во многом объясняет, почему люди ведут 
себя не всегда рационально под влиянием 
норм, ценностей, доверия и принадлеж-
ности к определенной социальной группе 
[23]. Социальный капитал тесно связан 
с организационным поведением и моти-
вацией персонала, которые в последнее 

время рассматриваются в контексте по-
коленческих различий из-за старения на-
селения [3]. Соответственно, представля-
ется важным как для работодателей, так и 
для исследователей рассмотреть станов-
ление и развитие концепции социального 
капитала в организациях различной фор-
мы собственности с учетом аспектов, свя-
занных с поколениями.

В этом ключе поколение как иденти-
фицируемая группа, у которой учитыва-
ются общие годы рождения, значимые 
жизненные события на критических 
этапах развития и часто схожие профес-
сиональные ценности и установки [68], 
относится к макроуровню изучения со-
циального капитала, в то время как ор-
ганизационный контекст относится к 
мезоуровню. Результаты анализа иссле-
дований, которые соединяют в себе тео-
рию социального капитала в контексте 
организации и поколенческих аспектов, 
могут дать работодателям идеи для фор-
мирования инструментов по управлению 
социализацией персонала, а исследова-
телям — направления дальнейших раз-
работок в этой области. Соответственно, 
цель работы — выявить ключевые темы, 
представленные в современных иссле-
дованиях о связи социального капитала 
с поколенческими различиями в орга-
низациях, применяя подходы диджита-
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лизации (цифрового моделирования) 
массива научных публикаций. Исследо-
вательские вопросы:

1. Какие системообразующие темы, 
объединяющие в себе теории социально-
го капитала и поколенческих различий, 
выделяются в научной литературе?

2. Каковы основные направления ис-
следований в этой области, степень их раз-
работанности и ограничения тематики?

Дизайн исследования
В статье представлены результаты об-

зора тематического поля (scoping review) в 
области социального капитала поколений 
в организациях. Этот метод анализа науч-
ной литературы предполагает обобщение 
и систематизацию информации из пред-
метного поля путем соблюдения протоко-
ла «Предпочтительные пункты отчетности 
для систематических обзоров и метаана-
лизов, расширенные для обзоров пред-
метного поля» (Preferred Reporting Items 
for Systematic reviews and Meta-Analyses 
extension for Scoping Reviews; PRISMA-
ScR) [5]. Использование такого подхода 
дает возможность уточнить ключевые 
определения и понятия, определить явле-
ния, связанные с организационным соци-
альным капиталом и поколенческими раз-
личиями, а также выявить перспективные 
направления исследований.

Формирование выборки для обзора 
предметного поля

Формирование выборки осуществлялось 
посредством поиска литературы в электрон-
ной библиотеке e-Library и базе данных 
Scopus на 25.12.2023. Процесс поиска и отбо-
ра статей состоял из четырех шагов (рис. 1).

На первом шаге (k = 926) использо-
вался следующий запрос для базы дан-
ных Scopus:

TITLE-ABS-KEY ((({social capital} 
OR {organizational social capital}) AND 

(generation* OR {gen Y} OR {Baby 
Boomer*} OR {gen Z}))) AND (EXCLUDE 
(SUBJAREA, "CENG") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "VETE") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "BIOC") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "MATE") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "PHAR") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "IMMU") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "MATH") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "EART") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "AGRI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "ENER") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "ENGI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA , "MEDI") OR EXCLUDE 
(SUBJAREA, "ENVI"))

На втором шаге (k = 683) до изучения 
содержания были удалены все публика-
ции, которые не соответствовали форма-
ту статьи (k = 243), например, обзорные 
статьи (review), заметки (note), обзоры 
конференций (conference review).

На третьем шаге (k = 114) были уда-
лены дублирующие публикации (k = 3), 
источники, в которых слово «generation» 
использовалось в значении «создание», 
«генерация» (k = 163), и статьи, которые 
не затрагивали тематику поколений или 
организационный контекст (k = 403). 
В частности, встречались такие темы, 
как социальный капитал в обществе, при 
миграционных процессах, в религиозном 
контексте и др. На этом шаге анализ со-
держания текстов проводился независи-
мо тремя исследователями-экспертами, 
затем результаты сверялись и обсужда-
лись в случае несоответствий в решениях.

На четвертом шаге (k = 129) сложив-
шаяся выборка была дополнена статьями 
из реферативной базы данных e-Library 
(k = 15) на основании аналогичных клю-
чевых слов (см. рис. 1). Отобранные ста-
тьи были прочитаны и проанализирова-
ны исследователями, чтобы убедиться в 
их актуальности для ответа на исследо-
вательские вопросы.
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Распределение статей по годам, пред-
ставленное на рис. 2, демонстрирует воз-
растающий интерес к данной теме.

Тематический анализ предметного 
поля: извлечение данных

Извлечение данных проводилось из ан-
глоязычных аннотаций с использованием 
языка программирования Питон. Следуя 
рекомендациям предыдущих исследова-
ний [40], документы были подготовлены 
посредством удаления ненужных элемен-
тов (например, цифр, знаков препинания 

и специальных символов), разделения на 
слова и преобразования их в нижний ре-
гистр. Сегментация текста была выпол-
нена с помощью токенизации по словам 
(unigram tokenization), поскольку темати-
ческое моделирование (topic modeling) вы-
дает более оптимальные результаты, когда 
используется такой вид токенизации [34]. 
Затем тексты были лемматизированы и из 
них удалили слова, содержащие менее трех 
букв, и стоп-слова, которые не несут смыс-
ловой нагрузки. Список стоп-слов из би-
блиотеки NLTK (Natural Language Toolkit) 

Рис. 1. Формирование выборки: а) Ключевые слова: social capital, organizational social 
capital, generation, gen Y, Baby Boomer, gen Z. б) Категории: 1) социальные науки, 2) бизнес, 
менеджмент и бухгалтерский учет, 3) экономика, эконометрика и финансы, 4) искусство и 

гуманитарные науки, 5) психология, 6) науки о компьютерах, 7) науки о принятии решений, 
8) междисциплинарные исследования, 9) деятельность по уходу, 10) медицинские профессии
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был дополнен авторами с учетом специфи-
ки аннотаций (например: «methodology», 
«findings», «implication»).

Обработанные данные были пре-
образованы в матричную структуру 
(document-by-term matrix), где столбцы 
представляют собой n-граммы, а стро-
ки — аннотации статей. Размер каждо-
го n-грамма составлял два слова (би-
граммы), чтобы получить более точные 
результаты [20], а также не потерять 
определение «социального капитала», 
который состоит из двух слов. После ко-
дирования с помощью CountVectorizer 

из пакета scikit-Learn было извлечено 
45 биграмм, которые объединились в 
6 тем посредством алгоритма тематиче-
ского моделирования с разным количе-
ством итераций и случайных чисел.

Завершающим этапом были анализ 
текста статей, который проводился пу-
тем их прочтения исследователями, и по-
следующая экспертная оценка на основе 
тем, полученных в ходе тематического 
анализа. В таблице представлено рас-
пределение публикаций по темам, а на 
рис. 3 — процесс тематического анализа 
предметного поля.

Рис. 2. Распределение статей по годам

Таблица 1
Распределение статей по темам

№ 
темы

Кол-во 
статей

Основные словосочетания

1 37 social capital (социальный капитал), first generation (первое поколение), 
family social (семейное социальное), social network (социальная сеть), human 
capital (человеческий капитал), old generation (старшее поколение), capital 
theory (теория капитала)

2 33 social capital (социальный капитал), young generation (молодое поколение), 
capital use (использование капитала), role social (социальная роль), second 
generation (второе поколение), organizational social (организационный социаль-
ный), united states (Соединенные Штаты), level social (социальный уровень)
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Обобщение данных 
и представление результатов

Выделенные темы были интерпре-
тированы исследователями, чтобы 

определить тип доступных данных, 
наиболее часто применяемые методы, 
ключевые понятия, конструкты и фак-
торы в области социального капитала 

№ 
темы

Кол-во 
статей

Основные словосочетания

3 12 family firm (семейная фирма), social capital (социальный капитал), family 
member (член семьи), family ownership (семейная собственность), long term 
(долгосрочный), family social (семейное социальное), high level (высокий 
уровень), socio economic (социо экономический)

4 26 family business (семейный бизнес), social capital (социальный капитал), new 
generation (новое поколение), social network (социальная сеть), small medium 
(малый и средний бизнес), medium size (средний размер), transfer social (со-
циальный трансфер/передача), next generation (следующее поколение)

5 13 second generation (второе поколение), individual level (индивидуальный уро-
вень), social capital (социальный капитал), generation immigrant (поколение 
иммигрантов), bonding social (связующие социальные [связи]), first second 
(первое-второе [поколения]), human capital (человеческий капитал)

6 8 young people (молодые люди), high education (высшее образование), social 
network (социальная сеть), labour market (рынок труда), cultural capital 
(культурный капитал), network social (сети взаимодействия), first generation 
(первое поколение), social capital (социальный капитал)

Рис. 3. Обзор предметного поля
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поколений, а также пробелы в исследо-
ваниях.

Тема 1. Цифровая трансформация
социального капитала через
социальные сети
Тема включает 37 статей, в которых 

прослеживается изучение накопления, 
консолидации и реализации социального 
капитала в организационном контексте 
через социальные сети (social network). 
Интересно отметить, что анализируются 
не только поколения с точки зрения раз-
личий в возрасте, но и особенности соци-
ального капитала, например, у мигрантов 
в первом поколении или тех, кто впер-
вые в семье получил соответствующий 
уровень образования (first generation). 
В теме можно выделить четыре основных 
направления исследований (см. рис. 4).

Во-первых, особенности в накоплении 
и реализации организационного соци-
ального капитала изучаются у представи-
телей различных возрастных когорт [6]. 
Гроу и Ян (Grow & Yang) [33], например, 
используют теорию социального капита-
ла для определения ожиданий поколения 
Z от будущего рабочего места с акцентом 

на развитие социальных навыков (soft 
skills), которые являются основой для 
создания сетей контактов (relationship 
networks) и оказывают поддержку в ходе 
организационных изменений. Учитывая 
общую демографическую ситуацию в 
мире, связанную со старением населения, 
активно анализируются особенности лю-
дей пожилого возраста. В этом направ-
лении особое внимание уделяется таким 
аспектам, как экономическая, трудовая, 
социальная активность, социальное само-
чувствие граждан «третьего возраста» [7], 
а также формированию у них социальных 
связей, в том числе и с молодыми колле-
гами [38], т.е. процессам социализации 
через социальные сети.

Во-вторых, в статьях анализируются 
предпринимательские и организацион-
ные особенности в накоплении и реали-
зации социального капитала у мигрантов 
в первом поколении. Например, как со-
циальный капитал влияет на склонность 
к риску в бизнесе [54] или обеспечивает 
успех в предпринимательстве наряду с 
человеческим капиталом [64]. Авторы 
сходятся во мнении, что для мигрантов, 
особенно в первом поколении, социаль-

Рис. 4. Накопление, консолидация и реализация социального капитала через соцсети



13

Теоретические исследования

ный капитал крайне важен, однако суще-
ствуют и некоторые сложности на пути к 
его формированию из-за различий в со-
циализации с коренным населением.

В-третьих, в статьях делается акцент 
на роли социального капитала для раз-
вития карьеры у студентов высших учеб-
ных заведений в первом поколении. Так, 
социальные связи, установленные в ходе 
обучения, помогают таким студентам в 
формировании их карьерных траекторий 
и завершении образования, особенно при 
взаимодействии с консультантами, кото-
рые имели похожий опыт при получении 
образования [41].

В-четвертых, в статьях исследуют-
ся особенности организационной среды, 
включая семейный бизнес (family firms), 
оказывающие влияние на консолидацию 
социального капитала. Например, изуча-
ется, как профессиональные социальные 
связи основателей стартапов влияют на 
раннюю стадию их развития [62], а так-
же роль контактов лидеров разных воз-
растов в формировании социального 
капитала организации [26]. Семейные 
фирмы, устанавливающие сильные сети 
контактов как внутри компании, так и 
с внешними стейкхолдерами, обладают 
уникальной способностью мобилизовы-
вать социальный и человеческий капи-

талы, что способствует их жизнеспособ-
ности [37], в том числе и посредством 
передачи из поколения в поколение на-
работанных социальных сетей.

Публикации в данной теме основа-
ны на количественных (k = 17) или ка-
чественных исследованиях (интервью) 
(k = 8). Встречаются реже смешанные 
методы (k = 3), анализ кейсов (k = 5) и 
концептуальные статьи (k = 4). На рис. 5 
представлен пример визуализации сло-
восочетаний данной темы.

Тема 2. Мобилизация и накопление
организационного социального
капитала
Межпоколенческие особенности ор-

ганизационного социального капитала, 
отражающего качество взаимоотноше-
ний в компании, общую заинтересован-
ность в достижении общих целей, а так-
же степень сплоченности сотрудников 
[50], представлены в 33 статьях. Основ-
ной исследовательский вопрос, просле-
живающийся в этих публикациях, — как 
накопление и мобилизация социального 
капитала могут влиять на организацион-
ную деятельность с учетом межпоколен-
ческих различий.

Цифровизация и турбулентные эко-
номические условия стали почвой для 

Рис. 5. Облако словосочетаний темы 1
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изменений в накоплении и мобилиза-
ции организационного социального 
капитала. Стандарты этического пове-
дения, устанавливаемые менеджерами 
посредством поведенческих и структур-
ных процессов и практик, ведут к нако-
плению организационного социального 
капитала [50], так же как членство в ас-
социациях [47] и волонтерство, актив-
ность в котором достигает своего пика 
в среднем возрасте и характерна для 
пожилых сотрудников, особенно рабо-
тающих неполный рабочий день [53]. 
Управлять такими нематериальными 
ресурсами, как социальный капитал, 
лучше всего специалистам по связям с 
общественностью [28].

Мобилизация социального капитала 
активно используется для привлечения 
ресурсов [47], например, для создания 
франчайзинговой сети [25]. Однако от-
мечаются поколенческие особенности, 
так, предприниматели, рожденные по-
сле 1975 года, имеющие более высокий 
уровень образования и не являющие-
ся членами Коммунистической партии 
Вьетнама, извлекают меньшую выгоду 
из социальных связей, чем те, кто старше, 
менее образованы, но являются члена-
ми этой партии [47]. Организационный 
социальный капитал создает среду для 
взаимодействия поколений, которая спо-
собствует обмену знаниями [49] и удов-
летворенности работой [43].

В условиях развития информаци-
онных технологий корпоративные он-
лайн-порталы определяют непрерывный 
процесс накопления и развития соци-
ального капитала [9]. Соответственно, 
изучаются особенности диспозиций мо-
лодежи и формирования их социального 
капитала с учетом цифровой среды [1; 8; 
11]. При анализе различных этнических 
групп отмечается снижение отдельных 
элементов социального капитала моло-

дежи по сравнению со старшими поко-
лениями [10], актуализируя важность 
формирования межпоколенного доверия 
[2] и консолидации организационного 
социального капитала, включающую в 
себя оценку организационной культуры, 
приверженности персонала ценностям и 
целям, а также уровня организационной 
идентификации [4]. Этому могут способ-
ствовать образовательные учреждения 
через развитие навыков межличностно-
го общения и сети внешних социальных 
контактов обучающихся, особенно у по-
лучающих образование в первом поколе-
нии [32], что ускоряет их социализацию 
в обществе.

В статьях использовались количе-
ственные методы (k = 6) или они были 
концептуальными (k = 10), качественные 
исследования c использованием интер-
вью были отмечены в 4 публикациях, 
остальные три — в формате кейсов.

Тема 3. Социальный капитал
поколений как устойчивость
семейных фирм
Данная тема включает 12 статей, ко-

торые позволяют ответить на вопрос, ка-
кие факторы, связанные с поколениями, 
способствуют устойчивому развитию 
семейных фирм, а какие — ему угрожают 
(рис. 6.).

Семейная фирма — это организация, 
которой управляет доминирующая ко-
алиция, представленная членами одной 
семьи или малого количества несколь-
ких семей так, чтоб бизнес мог наследо-
ваться из поколения в поколение [21]. 
Под семьей понимается система отноше-
ний между ее представителями, которые 
разделяют общие ценности (например, 
такие как честность, трудолюбие, ответ-
ственность перед обществом) и цели, со-
ставляющие основу семейного социаль-
ного капитала [14].
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Семейный социальный капитал — это 
социальные отношения, которые сопро-
вождают действия членов семьи, форми-
руя устойчивое конкурентное преиму-
щество фирмы по причине трудности 
их копирования [15]. Семья является и 
создателем, и полем для формирования 
семейного социального капитала.

Устойчивость фирм — способность 
предпринимать эффективные транс-
формационные действия в условиях не-
предсказуемости и перемен [30], которые 
выражаются в трех формах: выживание, 
адаптация и инновации, в том числе и в 
условиях природных происшествий, на-
пример, после урагана [56]. Нарушить 
устойчивость фирм могут проблемы в 
коммуникациях между представите-
лями разных поколений одной семьи, 
различия в ценностях, анахроничность 
менталитета [14]; появление нескольких 
лагерей; потеря части потенциала при 
передаче управления следующему по-
колению; задержка в освоении нового в 
период адаптации; сокращение возмож-
ностей для сотрудничества, основанно-
го на личных отношениях или ресурсах, 
носитель которых уходит из компании, 
передавая дела [15]; ошибка бифурка-
ции — бесконтрольная расстановка при-
оритетов в отношении активов, имею-
щих ценность для семьи [22]; семейный 
авторитет, сдерживающий инновацион-
ность; длительные часы труда [30]; отказ 

от рискованных шагов и возможностей 
расширения, чтоб сохранить бизнес для 
семьи или в ее рамках [31].

Поддерживают устойчивость: семей-
ный социальный капитал [67], соци-
альный капитал, сплачивающий груп-
пу — «социальные узы» (bonding social 
capital) и соединяющий ее с внешним 
миром — «социальные мосты» (bridging 
social capital) [22], организационный 
социальный капитал [15] и организа-
ционный социальный капитал поколе-
ний [3]. Отдельное внимание обращают 
на веру в возможность семьи выстоять 
в сложных условиях, а также желание 
жить, работать в определенной местно-
сти, что связано со стилем жизни [30]. 
Среди других факторов упоминают: 
социально-эмоциональное благососто-
яние; эффектуацию; индивидуальную 
идентичность, связанную с семейным 
бизнесом; ресурсы (активы, знания, 
бренд, репутация); понимание динами-
ки развития бизнеса; семейное насле-
дие; мотивацию и моральное влияние 
[67]; неизменные виды деятельности и 
организационные процессы, которые 
создают лучшие результаты по срав-
нению с конкурентами; силу связей 
между членами семьи, вовлеченными 
в деятельность фирмы; поколенческое 
разнообразие — понимание потребно-
стей рынка, обмен знаниями, идеями 
между поколениями; степень вовлечен-

Рис. 6. Устойчивость семейных фирм
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ности членов семьи в управление и фи-
нансовые вопросы [15]; важность связи 
с окружающей средой, доверие с со-
трудниками и клиентами, а также время 
и усилия, которые отводятся на переда-
чу бизнеса наследнику [31].

Отдельно выделяют факторы, кото-
рые имеют непредсказуемое влияние — 
могут как ухудшить, так и усилить устой-
чивость бизнеса, например, тенденция 
к неформальному управлению делами, 
ключевая роль доверия, более высокий 
уровень автономии, социальная защи-
та — членов семьи не так легко уволить, 
зато низкая текучесть ведет к экономии 
на затратах, связанных с наймом, адапта-
цией, обучением [31].

Среди методов встречаются анализ 
кейсов (k = 2), интервью (k = 1), модели 
структурных уравнений (SEM) (k = 3), 
регрессионный (k = 2) и факторный 
анализ (k = 1). Остальные статьи — кон-
цептуальные. Например, интересный 
подход предлагает теоретическую рам-
ку «FIBER»: F — намерение сохранить 
контроль за представителями семьи 
(family control intention); I — идентифи-
кация членов семьи с данным бизнесом 
(identification); B — социальные связи 
(binding social ties), E — эмоциональная 
связь (emotional attachment); R — обнов-
ление семейных связей через династиче-
скую преемственность (renewal) [67].

Тема 4. Социальный капитал
для транспоколенческого
предпринимательства
В группе, которая включает 26 ста-

тей, поднимаются вопросы династий-
ности семейных предприятий (intra-
family succession), связанные с теорией 
предпринимательства: как появляются 
семейные предприятия, в частности у 
мигрантов [17; 18]; какие предпринима-
тельские намерения и решения у поко-
лений, наследующих или передающих 
компанию; как происходит наследование 
бизнеса — какие формы передачи бизне-
са и способы сохранения при этом соци-
ального капитала [63]; как сохраняется и 
удерживается через поколения предпри-
нимательская культура [35], фамильный 
профессиональный бренд [39], почему 
появляются эффекты обновления соци-
альной сети (renewal-of-network effect) 
и разрыва поколений (generation-gap-
effect) [58] (рис. 7).

В отличие от статей третьей темы, 
данные исследования изучают стратегии 
воспроизводства предпринимательских 
династий на уровне микробизнеса (<10 
сотрудников), малого и среднего бизне-
са, самих предпринимателей и членов 
их семей. При этом не каждый семейный 
бизнес зарегистрирован юридически 
как фирма. Такие компании отличаются 
большей гибкостью [51], инновационно-

Рис. 7. Факторы, влияющие на решения о воспроизводстве поколенческой 
преемственности бизнеса
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стью [62], но рациональность принятия 
решений ограничена личным отношени-
ем предпринимателя к денежным аспек-
там и финансовым институтам, семей-
ными и культурными традициями [17], 
фамильярностью, особым балансом кон-
троля и автономии [51].

Опыт показывает, что среди неболь-
ших предприятий наследование проис-
ходит в рамках двух поколений и осно-
вывается на фидуциарных отношениях 
(лично-доверительных связях) [65]. Та-
кой подход может приводить к дискри-
минации представителей следующего 
поколения [29], так как преимущество 
часто отдается старшим сыновьям [51]. 
Соответственно, в контексте социально-
го капитала отдельно рассматривается 
транспоколенческое предприниматель-
ство (transgenerational entrepreneurship) 
[35], а также управление семейным биз-
несом, изучающее, как семейный соци-
альный капитал становится организаци-
онным [27; 63].

В рамках миграции населения от-
дельное внимание уделяется транс-
национальным (торговым) сетям 
(transnational (trading) networks), пред-
ставляющим сочетание высокого уровня 
«соединяющего» (bridging) социального 
капитала с низким уровнем «сплачива-
ющего» (bounding) социального капита-
ла [53]. В этих исследованиях вводится 
понятие нового поколения предприни-
мателей (new generation entrepreneurs) 
— основатели бизнеса, которые были 
рождены и выросли в стране, в которую 
иммигрировали их родители [53]. Аль-
тернативное определение термина «но-
вое поколение предпринимателей» — те, 
кто родились в определенный период, 
например, с 1980-х до 1990-х годов [66]. 
В исследованиях обращаются и к уста-
новленным названиям поколений, на-
пример, поколение Z [12].

В работах использовались следующие 
методы: кейс-стади (k = 12), интервью 
(k = 7) и опросники (k = 4), SEM (k = 2), 
остальные статьи — концептуальные.

Тема 5. Социальный капитал
как источник межпоколенческого
потенциала
Тема включает 13 статей, 10 из кото-

рых позволяют ответить на вопрос, как 
влияют компоненты социального капи-
тала на карьерные траектории и пред-
принимательскую активность мигрантов 
в первом и втором поколениях. В усло-
виях миграционных потоков траектории 
предпринимательской и трудовой асси-
миляции иммигрантов (first generation) 
и их детей (second generation) формиру-
ются включенностью в социальные сети 
и наделенностью человеческим, культур-
ным и социальным капиталом, а не расой 
или статусом иммигранта в США [47], 
аналогичные результаты были получены 
в европейских странах [59].

Tранснациональная карьера у детей 
иммигрантов во многом связана со степе-
нью вовлеченности респондентов в соци-
альные сети в местах, где предполагается 
мобильность, и, в частности, наличием 
там родственных связей и друзей [60], а 
также зависит от индивидуального уров-
ня восприятия дискриминации на рынке 
труда [24]. Карьера женщин-мигрантов 
во втором поколении взаимосвязана с 
человеческим капиталом (образование 
и знание языка), ассимиляцией куль-
турных ценностей, установлением соци-
альных связей с местным населением, а 
также с количеством детей и семейным 
положением [16].

В ряде статей затрагивается тема со-
циального капитала как межпоколенных 
социальных взаимодействий или харак-
теристик на уровне сообщества, которые 
повышают квалификацию или произ-
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водительность труда и, следовательно, 
доход [45]. Так, было обнаружено, что 
социальное доверие является единствен-
ной переменной, положительно влияю-
щей на ежемесячный заработок пожилых 
работников в различных странах, вклю-
чая Россию [42]. Вариативность возрас-
та в команде усиливает межличностное 
доверие между руководителем проекта 
и внешним консультантом, принадлежа-
щим к разным поколениям [68].

В статьях этой темы используются 
количественные методы с применением 
регрессионного анализа (k = 7), логи-
стической регрессии (k = 2) и анализа 
последовательностей (k = 1). Интервью, 
смешанный метод и анализ кейсов встре-
тились в трех публикациях.

Тема 6. Социальный капитал
молодежи при выходе
на рынок труда
Тема включила 8 статей, которые от-

вечают на вопрос, какую роль выполняет 
социальный капитал при выходе молодежи 
на рынок труда и в процессе социализации.

Переход молодых людей во взрос-
лую жизнь и на рынок труда больше не 
является линейным; признается, что это 
очень подвижный, индивидуальный и 
сложный путь, в котором большую роль 
для экономически незащищенных моло-
дых людей имеет формирование соци-
альных отношений, особенно наведение 
«мостов» за пределами привычного кру-
га общения посредством участия в обще-
ственных проектах [44], консультациях, 
стажировках и специализированном об-
учении, организованных службами за-
нятости [55]. Отсутствие социального 
и культурного капитала ограничивает 
возможности трудоустройства студентов 
университетов в первом поколении [35].

Отдельное внимание уделяется со-
циальным сетям с акцентом на их управ-

ление либо молодежью (youth-managed 
networks), либо взрослыми (adult-
managed networks) [48]. Так, О.А. Чебу-
нина [13] рассматривает качество соци-
альной сети как аспект формирования 
виртуального социального капитала 
молодежи, являющегося неотъемлемой 
частью социализации. Склонность моло-
дых людей через соответствующие соци-
альные сети устанавливать и поддержи-
вать стратегические отношения, которые 
предоставляют ключевую информацию 
и улучшают их социальное положение, 
ведет к более высокому уровню психо-
логического благополучия, самооценки 
и удовлетворенности жизнью, что также 
способствует трудоустройству [19].

В работах использовались следующие 
методы: кейс-стади (k = 1), интервью 
(k = 3), регрессионный анализ (k = 2), 
смешанный метод (k = 1), одна статья 
была концептуальной.

Выводы
1. Обзор тематического поля изуче-

ния социального капитала поколений в 
организации посредством тематического 
моделирования позволил выявить шесть 
тем, характерных для современной науч-
ной литературы. Представленный меха-
низм упрощает работу по анализу боль-
шого массива публикаций и дает идеи 
исследователям по их систематизации.

2. Детальный анализ публикаций в 
каждой теме позволил сделать следую-
щие обобщения:

2.1. Накопление и реализация соци-
ального капитала у возрастных когорт, 
поколений мигрантов и студентов в пер-
вом поколении осуществляются через 
цифровую трансформацию социума, а 
именно — социальные сети, которые ак-
тивно используются при консолидации 
организационного капитала в бизнесе и 
семейных фирмах.
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2.2. Социальный капитал как источник 
межпоколенческого потенциала усилива-
ет межличностное доверие у представи-
телей разных возрастных когорт, а также 
влияет на ассимилированность поколе-
ний мигрантов в трудовую деятельность, 
развитие их карьеры и социализацию.

2.3. Социальный капитал становится 
основой устойчивости семейной фирмы, 
однако в процессе внутрисемейной по-
коленческой преемственности могут воз-
никать критические моменты, которые 
или становятся угрозой для устойчиво-
сти бизнеса, или усиливают ее. В пери-
од преемственности может повышаться 
инновационность, особенно когда вместе 
работают члены семьи и наемные сотруд-
ники [57].

2.4. Цифровизация и турбулентные 
экономические условия стали почвой 
для изменений в накоплении и мобили-

зации организационного социального ка-
питала, особенно у молодежи.

2.5. Организационный социальный 
капитал как мезоуровень создает среду 
для взаимодействия поколений, в том 
числе и у предпринимателей-мигрантов, 
которая способствует консолидации че-
рез обучение и развитие, обмен знания-
ми и удовлетворенность работой.

2.6. Социальный капитал облегчает 
молодежи выход на рынок труда через 
формирование социальных отношений 
за пределами привычного круга общения 
посредством участия в общественных 
проектах, консультациях, стажировках и 
специализированном обучении, органи-
зованных службами занятости или учеб-
ными заведениями. Накопленный соци-
альный капитал является основой для 
динамичной социализации молодежи на 
рынке труда.
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