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На основе ретроспективного анализа использования сетевых форм организации экономики 
выявлены их наиболее существенные достоинства и недостатки. Определено место основных 
принципов в организационно-экономическом и техническом аспектах с точки зрения их реа-
лизации в формате сетевой экономики. Отмечена особая роль информационных технологий и 
освоения интернет-технологий в становлении современного информационного общества.  
В настоящей работе авторы уделяют внимание некоторым аспектам становления сетевой 
культуры.    
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ЭКОНОМИКА НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ

Предметом рассмотрения в настоящей статье являются сетевые формы организации эко-
номики и их место в современном информационном обществе.

В течение прошедших двух десятилетий в отечественной и мировой экономике, в наиболее 
передовых в техническом и технологическом плане сферах экономики, в области организаци-
онных и управленческих конструкций бизнес-единиц и бизнес-систем происходили серьезные 
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процессы трансформации. Они позволяют сделать вывод, что современная экономическая си-
стема все больше приобретает очертания сетевой экономики, т.е. получают всестороннее и 
углубленное развитие сетевые формы организации экономики хозяйственных систем. 

Известно, что сетевые формы организации экономической деятельности в той ли иной 
мере существовали почти во все периоды хозяйственной жизни. Безусловно, в каждом из опре-
деленных периодов времени и стадий развития они имели различные характеристики: состав, 
структуру, целевые установки, конкретные конфигурации и пр. Строго говоря, сети имеют 
очень давнюю историю. Так, например, известный немецкий социолог Норберт Элиас утверж-
дал, что в феодальном обществе уже существовали сети, которые были основаны на принци-
пах сословного общества [1].

Качественный скачок произошел в относительно недавнем прошлом, точнее, в конце 
прошлого века, когда увеличение объемов и размеров сетевых форм организации экономи-
ки, связанное с невиданным до этого масштабом и интенсивностью процессов накопления и 
обмена информацией и их глобализацией, развитием информационных технологий, привело 
к формированию всемирной электронной среды.  Актуальность исследования вопросов, свя-
занных с проблематикой формирования, развития, трансформации, диффузии сетей, в частно-
сти, обусловлена уровнем распространения сети Интернет по миру в целом и по отдельным 
странам.  В 2015 г. 46,4% жителей планеты Земля пользовались Интернетом. При этом рост 
числа пользователей с 2000 г. по 2015 г. достиг 832,5%. 90,6% жителей Японии, 87,4% жителей 
США, 88,4% жителей Германии – это пользователи сети Интернет. Россия в самом верху спи-
ска стран, жители которых активно используют сеть – 70,5% населения. Однако действительно 
поразительными представляются следующие данные. В Нигерии число пользователей сети 
Интернет в 2015 г. достигло 50,5% населения.  Цифра вроде не столь значительна, но при этом 
рост числа пользователей сети за последние 15 лет достиг  46250%. В 2000 г. пользователей 
сети Интернет в этой стране было всего 200 тыс. человек при общей численности населения 
более 180 млн.человек, а в 2015 г. таковых стало почти 93 млн. человек. Нигерия занимает 7-е 
место в мире по числу населяющих ее жителей и является одной из наиболее бурно развиваю-
щихся экономик континента [2].

В работах одного из крупнейших современных социологов профессора М. Кастельса, ве-
дущего специалиста в области исследований информационного общества, проведен обшир-
ный анализ тех процессов и тенденций, которые привели к формированию своеобразного об-
лика современного общества, которое автор назвал «сетевым». Профессор Кастельс опирался 
на выдвинутый им постулат о том, что информация представляет особый по своей природе 
ресурс, который может легко проникать сквозь различные границы и преодолевать разные пре-
грады. Он рассматривал наступившую информационную эру как эпоху глобализации, вопло-
щением, и, одновременно, одним из основных средств которой являются сетевые структуры. 
Известный ученый считал их, пожалуй, более всего характерными для современного мира. 
М. Кастельс пишет: «Исследование зарождающихся социальных структур позволяет сделать 
следующее заключение: в условиях информационной эры историческая тенденция приводит к 
тому, что доминирующие функции и процессы все больше оказываются организованными по 
принципу сетей. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, 
а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах 
процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью… Да, се-
тевая форма социальной организации существовала и в иное время, и в иных местах, однако 
парадигма новой информационной технологии обеспечивает материальную основу для все-
стороннего проникновения такой формы в структуру общества» [3].

В силу того, что конкретные проявления сетей можно наблюдать и в биологии, и в соци-
ологии, и в экономике, в современной научной литературе нет единого мнения теоретиков и 
практиков о том, как определять понятие «сети».  В общем виде сеть – это набор связанных 
между собой элементов, которые – в зависимости от их характера и выстраиваемых отноше-
ний – получаются как реальные технические, промышленно-экономические и социальные 
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сети, а также в виде моделей, отображающих такого рода структуры и процессы. По автори-
тетному мнению М. Кастельса, «сети представляют собой открытые структуры, которые могут 
неограниченно расширяться путем включения новых узлов, если те способны к коммуникации 
в рамках данной сети, то есть используют аналогичные коммуникационные коды (например, 
ценности или производственные задачи)» [3]. Приведем и одно из наиболее современных, до-
статочно пространных, но при этом полных и всесторонних определений того, что есть «сеть», 
которое дано авторами исследования «Сетецентрические методы в государственном управле-
нии» Л.В. Савиным, С.Н. Федорченко и О.К. Шварцем: «Смысл «сети», «сетевого принципа» 
состоит в том, что главным элементом всей модели является «обмен информацией» с макси-
мальным расширением форм производства этой информации, доступа к ней, ее распределе-
ния, обратной связи. «Сеть», в широком понимании, представляет собой новое информаци-
онное пространство, в котором развертываются основные стратегические процессы, а также 
их медийное, дипломатическое, экономическое и техническое обеспечение. «Сеть» в таком 
широком понимании включает в себя одновременно различные составляющие, которые ра-
нее рассматривались строго раздельно – все это отныне видится как взаимосвязанные элемен-
ты единой «сети», между которыми должен осуществляться постоянный информационный  
обмен» [4].

Те же авторы в своей монографии рассмотрели и основные теории, описывающие сетевые 
структуры и характер их деятельности, среди них такие, как: теория графов, теория равного 
производства, теория сетевых акторов, теории силы слабых связей (ССС) Грановеттера и тео-
рии структурных дыр Берта, дескриптивная теория сетей и др. Если касаться вопроса истории 
возникновения и развития сетей, то этот вопрос достаточно широко освещен в работе А.И. 
Мозгового [5].

В целом изучение экономической природы сети как одного из механизмов координации 
действий экономических агентов, имеющих свои особенности, отличающие его от других ме-
ханизмов координации, восходит к работам О. Уильямсона и развито его последователями в 
рамках новой институциональной экономической теории (НИЭТ). В рамках неоинституциона-
лизма развивалась также и теория трансакционных издержек, опирающаяся на идеи Р. Коуза, 
изложенные в работе «Природа фирмы». Согласно Р. Коузу, существование фирм должно осно-
вываться на минимизации издержек, что, соответственно, становится стимулом к формирова-
нию экономических сетей, тем самым обеспечивая возможность уменьшения трансакционных 
издержек [6].

Многие отечественные авторы (С. Авдашева, М. Бек, Н. Бек, С. Гуриев, В. Дементьев, Т. 
Долгопято, В. Катькало, Р. Качалов, Г. Клейнер, С. Кущ, Я.И. Кузьминов Б. Мильнер, Ю. По-
пова, Н. Попов, В. Радаев, В. Ребязина, А. Стерлигова, М. Смирнова, В. Третьяк, О.Третьяк, 
Я. Паппэ, М. Шерешева, О. Юлдашева, А. Яковлев и др.) затрагивают в своих трудах вопросы 
проблематики формирования и функционирования различных межфирменных связей между 
хозяйственными субъектами   российской экономики. Так, российский исследователь С. И. 
Паринов на основе статической модели социограмм Джейкоба Леви Морено, основателя Ин-
ститута социометрии и психодрамы (Института Морено), разработал сетевую модель взаимо-
действия между экономическими агентами [7].  Стоит заметить, что имеющаяся мозаичность 
теоретической и концептуальной базы обусловливает размытость границ данной области ис-
следований и настоятельно требует научного осмысления, и многие аспекты проблематики 
продолжают оставаться дискуссионными.

В настоящее время в России исследования сетевых форм организации бизнеса активно 
ведутся, в первую очередь, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики», в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Сформированная постиндустриальная фаза развития промышленной цивилизации опре-
деляется понятием «информационное общество», характеризующееся всесторонней инфор-
матизацией деятельности всех социально-экономических структур и являющейся основой для 
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формирования и развития сетевой экономики («networkedeconomy»), которая сегодня имеет 
глобальный характер. В докладе, подготовленном Европейской Комиссией, глобальная сетевая 
экономика определяется как «среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в 
любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затрата-
ми с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы для торговли, для 
обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [8].

Прежде, чем обрести современное и рельефно выраженное значение, сетевая экономика 
активно проявилась фрагментарно в организации больших комплексов работ, выходящих за 
пределы сложившихся производственных структур, и опиралась на программно-целевые ме-
тоды, представляющие собой взаимосвязанную систему построения дерева целей, структури-
зацию работ и моделирование. Их применение вызвано ситуацией, когда задача не решается в 
рамках одной или нескольких традиционных структур и становится возможной только путем 
привлечения к работе большого количества разносторонних исполнителей, которые объеди-
няются для осуществления таких целей, как, например, разработка ядерной или космической 
программы, военно-технических систем. Далее эти методы стали широко применяться и в дру-
гих сферах.

Одним из эффективных инструментов реализации подобных программ стали сетевые 
методы планирования и управления, базирующиеся на использовании вычислительных си-
стем. В этих случаях целью процесса организации являлась разработка заранее определенной 
структуры распределения ролей для эффективного осуществления проекта, включая создание 
коммуникационных центров принятия решений, которые обеспечивают координацию индиви-
дуальных усилий для достижения групповых целей. 

 В процессе организации работы в сетях, так же, как и во всяком другом управленческом 
процессе, не существует универсального метода и проявляется много специфических особен-
ностей. Следует, однако, констатировать, что при разработке методов организации работ и 
управления наиболее существенными отрицательными проявлениями обычно бывают следу-
ющие: 

• неумение четко определить взаимосвязи, а также границы, обеспечивающие оптималь-
ную децентрализацию деятельности; 

• нежелание делегировать полномочия; 
• предоставление полномочий без ответственности и возложение ответственности без 

полномочий. 
В этой связи отметим и существенные преимущества системы сетевого планирования, 

которая заставляет руководителей непосредственно заниматься планированием работ; вы-
нуждает продумывать осуществление проекта от начала и до конца, и каждый нижестоящий 
руководитель должен четко определять всю совокупность обстоятельств на участке вверенных 
ему работ; концентрирует внимание на критических составляющих, по которым принимают-
ся специальные решения. Кроме того, сетевая форма позволяет осуществлять опережающий 
контроль; в реальном масштабе времени составлять аналитические отчеты и, таким образом, 
своевременно интенсифицировать работу в критических точках и на определенных уровнях 
организационной структуры, то есть обеспечивать положительные обратные связи. Таким об-
разом, новое содержание целей и трудности их реализации в рамках традиционных структур 
явились стимулом к созданию методов и средств их осуществления, в частности, таких, как 
сетевая организация работ, вычислительные и информационные системы, экономикоматема-
тические методы и т.п.

Последующие события развивались в таком направлении, когда уже большая совокуп-
ность новых методов и средств стимулировала иные формы организации работ, то есть новые 
структуры проявлялись уже как следствие разработки новых методов и средств. Так, создание 
персональных компьютеров и техническая реализация на их базе компьютерных сетей, в свою 
очередь, определили новую форму сетевой организации работ, не связанную со сложившейся 
традиционной системой, определяемой территорией, временем и режимом работы, иерархией 
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подчиненности, транспортными коммуникациями и т.п.
В процессе динамичного развития науки и производства в рамках сложившейся систе-

мы управления внедряются различные методы, обеспечивающие решение новых задач. Это,  
прежде всего, экономико-математические методы. Широко используется программно-целевое 
планирование, которое реализуется вне жесткой структуры организации работ. Указанные ме-
тоды представляют собой организацию работ по цели, когда структурные единицы предпри-
ятий своими составными частями принимают активное участие за пределами собственных 
целевых задач.     

Отметим, что по мере широкого внедрения информационных технологий вся организаци-
онная структура, технология производства работ и управления формализуется и, далее, отра-
жается в прикладном программном обеспечении, создавая невиданную ранее информацион-
ную базу для анализа [9].

Информационные технологии в динамично развивающейся экономической системе 
поз-волили принципиально по-иному строить теоретические исследования в сфере экономики 
и управления, опираясь преимущественно на высококлассных специалистов, работающих в 
различных научных и производственных структурах и получивших возможность выполнять 
квалифицированную работу или осуществлять консультации по важнейшим проблемам, кото-
рые решаются в рамках сетевых структур.

Обобщая некоторый опыт, отметим системную обстановку, характеризующуюся тем, что 
весь прошедший век был насыщен событиями, которые развивались, в том числе, в двух пло-
скостях:

первая – кардинальные социально-экономические преобразования, которые проявлялись 
в поисках эффективной системы управления в обществе в целом: совершенствование рыноч-
ной системы путем ее социальной ориентации, поиск наиболее эффективных экономических 
решений и др.;

 вторая – научно-техническая революция, которая определила необходимость поиска и соз-
дания адекватных методов управления при решении беспрецедентно крупных и сложных про-
ектов: массовое использование программно-технических средств, экономико-математических 
методов, поиск и реализация новых структур организации и управления научными исследова-
ниями и разработками, внедрение информационных технологий и т.п.

Особо необходимо заметить, что при решении социально-экономических задач, связанных 
с повышением эффективности производства, общество опирается на два основных фактора 
– на ресурсы, с одной стороны, и на методы их использования, другой. Причем из истории 
развития отдельных стран видно, что, опираясь на методы, можно формировать для себя и не-
достающие ресурсы. Более того, многие из промышленно развитых стран, не имея природных 
ресурсов, но используя методы и квалификацию исполнителей, также обеспечивают высокий 
уровень своего развития. Анализируя сложившуюся к началу нового столетия ситуацию в со-
циально-экономической жизни, которая все более приобретает очертания сетевой экономики, 
необходимо выделить следующие характерные для неё черты:

• динамичное развитие науки и новой техники и  технологий;
• их органическое и принудительное отражение в моделях в форме сетей как неизбежно-

го продукта, сопровождающего использование информационных технологий;
• совершенствование методов развития науки и технологий, когда вместо дорогостоящих 

натурных экспериментов используются модели и сети, созданные в рамках программно-техни-
ческих средств.

Отсюда сетевые принципы в организационно-экономическом и технологическом аспек-
тах могут рассматриваться, как:

● один из действенных методов организации работ в традиционных научных и промыш-
ленных системах;

● способ концентрации ресурсов на приоритетном направлении, не нарушающий сложив-
шихся организационных структур;
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● инструментарий при выработке механизмов совершенствования управления, способ-
ствующий стандартизации и унификации процессов;

● базовый способ повышения экономической эффективности в различных сферах деятель-
ности;

  ● метод организации работ, обеспечивающий концентрацию усилий в динамичных про-
цессах научно-технического прогресса.

Рассматриваемые методы и средства в разной форме и масштабах уже сравнительно давно 
и широко используются. В нашей стране в условиях кризиса эти методы и средства, к сожале-
нию, не стоят в ряду приоритетных задач. Однако таковыми они должны стать в новых усло-
виях, когда государством, субъектом реформ, принимаются меры по возрождению индустри-
альной мощи страны на основе интенсификации научной и производственной деятельности. 
Можно констатировать, что такие работы разрозненно проводятся, но, к сожалению, в силу 
многих причин они пока не приобрели системности, массовости, и все это следует организо-
вать в условиях последующих стадий реализации преобразований.

Отметим, что изложение данного материала базируется на определенном опыте работы, 
представленном следующей направленностью:

• разработка и внедрение программно-технических средств в технологические процессы 
научных и производственных систем;

• разработка и использование программно-технических, коммуникационных средств в 
системах управления, обеспечивающих широкий спектр выполнения государственных функ-
ций;

• создание программного обеспечения для модернизации программно-технической базы 
информационных технологий в различных сферах отечественной науки, производства и обра-
зования.

Все структуры, использующие сетевые принципы организации работ в указанных направ-
лениях, опираются на большие квалифицированные коллективы. Естественно, что используе-
мые методы и средства организации работ и управления дифференцируются в зависимости от 
цели, масштабов работ, необходимых исходных ресурсов, требований к технологиям и уровню 
подготовки специалистов. Вполне очевидно, что научные исследования в атомной энергетике, 
в космонавтике требуют принципиально иной организации и управления, нежели исследова-
ния в таких науках, как экономика, юриспруденция, философия и ряд других. Общее в них 
проявляется в том, что обе сферы исследований должны опираться, прежде всего, на специа-
листов высшей квалификации, на результаты деятельности научных школ. В то же время есть 
и принципиальная разница в достижении целей в этих двух сферах. Так, во второй сфере дея-
тельности не требуется большого объема материальных ресурсов, а необходима организация 
участия как отдельных специалистов, так и научных школ в проблемах, наиболее важных для 
современного этапа развития российского общества, а именно: экономическая теория, хозяй-
ственный механизм, предпринимательское право, проблемы управления. Именно сетевые ме-
тоды организации работ способствуют активизации деятельности при решении такого рода 
задач, и необходимо приложить максимум усилий в этих целях. Обратим внимание на то, что 
рассматриваемая проблема не может быть автоматически решена сама по себе. Она вписы-
вается в общую систему совершенствования хозяйственного механизма, когда конкурентная 
среда определяет мотивацию к интенсификации процессов и, таким образом, поиск методов 
их обеспечения. Чем ограниченнее объем факторов производства, тем бóльшую роль при до-
стижении целей играет управление.

Фиксация факта существования и дальнейшего развития глобальной сетевой экономики 
происходит при наличии ряда процессов, среди которых, в первую очередь, выступает разви-
тие и распространение Интернет-сети и, соответственно, Интернет-технологий, характеризу-
ющихся переносом в электронную среду различных видов социально-экономической деятель-
ности. Заметным явлением последнего времени, свойственным сетевой экономике, становится 
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процесс превращения традиционных организационных структур в сетевые: так образуются и 
межфирменные кооперации, и финансово-промышленные группы, и различного рода между-
народные, а, зачастую, и глобальные объединения.

Еще одним существенным процессом, характерным для сетевой экономики, является вы-
теснение традиционных иерархических и рыночных форм обслуживания экономических от-
ношений в обществе.  Брэдфорд Де Лонг, известный американский исследователь, научный 
сотрудник Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic 
Research) и профессор Майкл Фрумкин, специалист по правовым проблемам в сфере Интерне-
та, утверждают, что «современные технологии начинают подрывать свойства, которые делают 
Невидимую Руку рыночной системы эффектным и эффективным средством для организации 
производства и распределения продукции» [10]. Те же авторы указывали в своих работах и на 
экономические преимущества сетевых форм организации бизнеса, работ и управления. 

Экономические формы сетевой экономики выстраиваются вокруг глобальных сетевых 
структур капитала, управления и информации, их формирование и развитие напрямую сопря-
гается с развитием информационных технологий.

С точки зрения сетевой экономики, именно информационные технологии, помимо проче-
го, приносят экономическую выгоду.   В качестве простого примера можно указать на исполь-
зование компаниями своих сайтов для организации потребительских обществ. Это особенно 
характерно для производства программного обеспечения, когда информационные технологии 
служат для объединения программистов и системных разработчиков, рассредоточенных прак-
тически по всему миру. Опираясь на сеть, разработчики компьютерных программ могут со-
трудничать в области отладки операционных систем и программных приложений, предлагать 
свои идеи, а также обеспечивать пользователей ценными советами и новыми программны-
ми приложениями, расширяющими возможности различных вычислительных систем, то есть 
проводить работу по сопровождению программных продуктов.

Можно сказать, что сети – это упорядоченный процесс, базирующийся больше на прави-
лах, так называемых протоколах, чем на авторитете власти. В определенном смысле сети пред-
ставляют собой устойчивые обменные связи при отсутствии административно определенного 
властного органа. Связность и устойчивость сети поддерживают и возобновляют не столько 
команды и приказы, сколько правила поведения. Именно поэтому организации, базирующиеся 
на информационных системах и сетевых принципах, являются более мобильными, самоорга-
низующимися, самовозобновляющимися и самовоспроизводящимися, чем традиционные кон-
струкции командных иерархий с жестко заданными целями, когда концепция сети совпадает с 
концепцией системы. Высказанное утверждение в известной мере позволяет констатировать, 
что, в принципе, любая организация представляет собой сеть, поскольку она соединяет (коор-
динирует) совокупность элементов (исполнителей).

Следует отметить, что в сфере организации и управления в настоящее время широко ис-
пользуется понятие «архитектура», которое, согласно определению, трактуется как строитель-
ное искусство, зодчество, в том числе, характеризующее стиль и художественный характер 
здания. Архитектура управления в современной широкой трактовке – это организационная 
структура системы, предполагающая разделение ее на части, установление связей между ча-
стями и механизмами взаимодействия, определяющая основные принципы проектирования и 
функционирования системы, имеющей свой стиль и характер. В такой же трактовке исполь-
зуются понятия «архитектура вычислительной системы», «архитектура компьютера», «ар-
хитектура программного обеспечения». Архитектура программного обеспечения, например, 
представляет собой общую логическую организацию программной системы, включающую 
разделение системы на модули, связи между ними, механизмы взаимодействия компонентов и 
принципы проектирования системы [11].

Архитектура как общего, так и прикладного программного обеспечения сама по себе яв-
ляется сетевой структурой и играет важную роль в процессах создания и совершенствования 
эффективных систем управления, поскольку, в особенности, прикладное программное обеспе-
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чение отражает все процессы в форме их моделей, так как прикладные программы создаются 
именно на базе формализации и последующей алгоритмизации автоматизируемых процессов.

Остановимся еще на одном аспекте, связанном с проблематикой сетевой экономики, сете-
вых форм управления и организации работ, а именно на феномене складывания и существова-
ния особой специфической сетевой культуры. Рассматривая понятие культуры в ее системном 
значении и, в частности, культуру духовную, производственную, научно-техническую, поли-
тическую, правовую, предпринимательскую, профессиональную, культуру труда, можно гово-
рить и о так называемой «сетевой» культуре. Ее исходным моментом сужит сформировавшее-
ся в XX веке научное направление – синергетика. Оно исследует процессы самоорганизации в 
природных, социальных и когнитивных системах, то есть системах, связанных с проблемами 
познавательной деятельности. В настоящее время принципы, разработанные в рамках указан-
ного научного направления, эффективно используются в управлении.

Сетевая культура в широком смысле – феномен культуры, характеризующийся особым 
типом внутренних и внешних структурно-функциональных взаимосвязей и взаимозависимо-
стей. Сетевой культуре присущи следующие черты: 

• развитие по принципам самоорганизации; 
• сложные внутренние взаимодействия;
• децентрализация и расширение горизонтальных связей; 
• ослабление иерархичности;
• ориентация на открытость информационно-коммуникационных связей.
Такого рода культура не появилась внезапно, как открытие. Она проявляется как интегри-

рованный опыт, накопленный в управлении в особенности во второй половине прошедшего 
столетия. Сетевая культура начала активно реализовываться на базе такого инструментария, 
как информационные технологии. На формирование сетевой культуры сильное влияние оказа-
ли новые принципы информационно-коммуникативного взаимодействия, появление таких си-
стем, как Интернет, и в целом становление информационного общества, основанного на прин-
ципах сетевой культуры, открытом для инноваций, отличающимся высокой динамичностью, 
не рискующим при этом потерей стабильности. 

Сегодня признаки сетевой культуры проявляются практически на всех уровнях социаль-
но-экономической деятельности, начиная от выстраивания новой конфигурации организаци-
онно-управленческой деятельности (сетевая организация, сетевой менеджмент, сетевой мар-
кетинг и т.д.) до включения сетевых принципов в различного рода социальные институты: 
разного рода надгосударственные некоммерческие организации, независимые медиасооб-
ществ, и формирование сетевых групп и сообществ. Принципы сетевой культуры широко вне-
дряются в сферу образования, здравоохранения и культуры.

Особыми чертами обладает и сетевая культура в столь распространенных в настоящее вре-
мя социальных сетях. Характерной спецификой социальных сетей, в которых взаимодейству-
ют социальные субъекты, является отсутствие связей с деятельностью формальных структур. 
Исследование сетевой культуры, которая формируется в социальных сетях, требует отдельно-
го рассмотрения, возможно, с привлечением инструментария многих наук, таких, например, 
как социология и психология.

Итак, в данной статье последовательно:
▪ приведены наиболее приемлемые для научного и практического применения определе-

ния ряда понятий: «сети», «сетевая экономика», «архитектура управления», «сетевая культу-
ра»;

▪ сделан ретроспективный анализ использования в отечественной экономике сетевых 
форм планирования и управления;

▪ выявлены существенные недостатки и достоинства сетевого метода организации работ 
и управления;

▪ определено место основных   принципов в организационно-экономическом и техниче-
ском аспектах, с точки зрения их реализации в формате сетевой экономики;
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▪ отмечена особая роль информационных технологий и освоения Интернет-технологий в 
становлении современного информационного общества;

▪ обрисованы характерные черты сетевой культуры.
Возможно, пока ещё не следует торопиться с широким использованием понятия «сетевое 

общество», но констатация того, что оно уже отражает многие процессы, происходящие сегод-
ня в научной, производственной и социально-экономической деятельности, является бесспор-
ным.
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