
 
Шелгинская В. А.                                                      Управление ивент-деятельностью в социокультурном...  229 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(6): 229‒242 

Оригинальная статья / Original article 
УДК 316.77: 005.7 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-6-229-242                                                  

Управление ивент-деятельностью в социокультурном  
пространстве: анализ подходов к определению  
жизненного цикла технологического процесса 

В. А. Шелгинская1  
1 Уральский институт управления ‒ филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
ул. 8 марта, д. 66, г. Екатеринбург 620144, Российская Федерация 

 e-mail: victoria.shelg@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Современная практика управления все чаще обращается  к поведенческим аспектам, 
включая особенности принятия решений и влияние на них впечатлений. Это придает особую значимость тем 
явлениям, которые позволили бы сочетать оба. Одним из них являются ивент-мероприятия.  

Цель – выявить оптимальный и целесообразный подход к выстраиванию жизненного цикла 
технологического процесса в управлении ивент-деятельностью. 

Задачи: систематизировать и сравнительно проанализировать отечественные и зарубежные 
концепции; выделить ключевые факторы, влияющие их целесообразность в современном мире; 
сформулировать с учетом результатов концепцию жизненного цикла с точки зрения оказания целевого 
воздействие на посетителей. 

Методология включает критический сравнительный и системный анализ, основанный на научно-
практических материалах, а также синтез, позволяющий выделить соответствующий современным 
условиям подход. 

Результаты. Систематизированы и проанализированы отечественные и зарубежные подходы к 
определению этапов жизненного цикла в управлении ивент-деятельностью с точки зрения целевого 
воздействия. Концепции классифицированы автором на краткосрочные и долгосрочные, дана 
сравнительная характеристика. Сформулированы два подхода к определению состава системы 
управления, различные по составляющим элементам, особенностям субъект-субъектных и субъект-
объектных отношений. Проанализирована специфика взаимосвязи ивент-деятельности с социальным и 
информационным фактором, на ее основе предложена авторская модель жизненного цикла. 

Выводы. Большинство подходов не принимают во внимание влияние самоорганизационных 
процессов в управляемой подсистеме (посетители) на конечный результат оказываемого воздействия, 
рассматривая мероприятие изолированно от жизненного социокультурного контекста. Автором 
предложена интегративная модель жизненного цикла, учитывающая факторы, не принятые во внимание 
в существующих концепциях: влияние референтных групп на посетителя (в т. ч. сетевых сообществ), 
репрезентация в цифровой среде. 
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Abstract 

Relevance. Modern management practice increasingly considerate behavioral aspects, including features of 
decision-making, influence of impressions. This gives special significance to those areas allowing to combine both 
components. So then  special events are gaining interest. 

The purpose is to identify the appropriate approach to life cycle of the technological process in event-
management development. 

Objectives: systematize and comparatively analyze existing concepts, identify key factors influencing the 
feasibility of these, formulate a concept that makes it possible to increase the effectiveness of events in terms of 
providing targeted impact. 

Methodology includes comparative and system analysis. Synthesis makes it possible to single out optimal for 
modern conditions approach. 

Results. Systematizes and analyzes the existing approaches to determining the stages of the life cycle in 
event-management. The author classifies the existing concepts into short-term and long-term ones, differing in the 
composition of the management system and the features of its relations. Formulates two approaches to indicate 
event management system actors. Based on the importance of informative and social factors, the specifics of event 
management correlation with social factors during the life circle unvailes. 

Conclusions.  Many of existing approaches overlook the influence of self-organizational processes in the 
controlled subsystem (visitors) on the final impact. The author proposes an integrative life cycle model with factors 
previously ignored: the influence of reference groups (including online communities), event representation in digital 
environment. 
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*** 
Введение  

Активная цифровизация, сближение 
различных сфер общественной и частной 
жизни, ускорение передачи информации и 
разнообразие источников влияния на 
мышление и поведение людей приводят к 
тому, что в современном мире вопросы 
управления в деятельности организаций и 
учреждений все чаще обращаются к пове-
денческим аспектам. Последние ориенти-

рованы на изучение и понимание особен-
ностей принятия решений с целью разра-
ботки эффективных способов влияния на 
них в интересах субъекта управления. Од-
ним из эффективных способов осуществ-
ления такого влияния является оказание 
воздействия на людей в нетривиальных, 
отличных от повседневности, условиях, 
когда становится возможным достижение 
измененных состояний сознания под вли-
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янием окружения. Подобные условия эф-
фективнее всего могут быть созданы в 
пространстве ивент-мероприятия. 

В данной статье ивент-мероприятие 
трактуется по определению Д. Мэтьюза: 
как своего рода тематический праздник, 
собрание людей в честь какого-либо по-
вода, инициированное в интересах орга-
низации (учреждения, общества и др.) и 
предполагающее оказание воздействия на 
посетителей с целью формирования их 
мнения или поведенческого стимулиро-
вания [1, p. 68]. В этом случае деятель-
ность по созданию условий, позволяю-
щих оказать требуемое воздействие при 
реализации мероприятия, определяется 
как ивент-деятельность, а ивент-
мероприятие может быть рассмотрено 
как «спусковой крючок, запускающий 
планируемые изменения» [2]. 

Реализация указанного воздействия 
может преследовать как интересы от-
дельной организации (имиджевые, брен-
динговые, экономические), так и обще-
ственные (передача норм, ценностей и 
поведенческих шаблонов, поддержание 
стабильности общества, формирование 
общественного мнения). В последнем 
случае мероприятие становится неотъем-
лемо связанным с социокультурной сре-
дой. Поскольку не существует однознач-
ной трактовки этой категории, в контек-
сте данной статьи мы исходим из того, 
что использование данного термина 
«очерчивает границы реальности в раз-
личных системах координат… обозначая 
в нем структурные элементы и связи 
между ними, указывая на привязку к гео-
графическому месту, сфере социальной 
деятельности человека и т. д» [3, с. 36]. В 
рассматриваемом контексте для нас 
представляют интерес следующие интер-
претации социокультурного простран-
ства, принятые за основу при анализе (в 
привязке к локальной точке простран-
ства-времени, а именно некоему отдель-
ному ивент-мероприятию): 

1. Социокультурное пространство 
как взаимосвязь социальной (межлич-

ностное и межгрупповое взаимодействие 
и взаимовлияние) и культурной (передача 
при этом общекультурных шаблонов по-
ведения, ценностей, деятельностных сти-
мулов и т. д.) компонент.  

2. Социокультурное пространство 
как коммуникативная система, включа-
ющая «общество как систему социальной 
коммуникации, а культуру – как цен-
ностно-смысловой вектор этой системы» 
[4, с. 13]. 

3. Социокультурное пространство 
как информационная реальность, вклю-
чающая пространство материального ми-
ра, социальных взаимодействий, инфор-
мационной плоскости [3, c. 33]. 

Раскрытие вопросов управления 
ивент-деятельностью с учетом вышеска-
занного позволит в дальнейшем рассмат-
ривать ивент-мероприятия не только как 
единичный факт событийного календаря 
города и не только как средство дости-
жения корпоративных целей организато-
ра, но и как явление, тесно взаимосвязан-
ное с реализацией общественно значи-
мых целей и социальным управлением. 

Материалы и методы 
Исследование проводилось с исполь-

зованием ряда общетеоретических мето-
дов. Сравнительный анализ научной ли-
тературы позволил рассмотреть суще-
ствующие подходы к определению жиз-
ненных циклов в управлении ивент-
деятельностью, выделить их сильные и 
слабые стороны. Системный анализ позво-
лил рассмотреть существующие подходы в 
соотнесении со спецификой современного 
социокультурного пространства. Это поз-
волило выделить направления деятельно-
сти, которые ранее не были учтены при 
построении жизненного цикла технологии. 
Метод синтеза позволил интегрировать 
оптимальные практики с учетом особенно-
стей современной социокультурной среды 
в модель жизненного цикла, отвечающую 
современным условиям. 

Технологическим процессом в об-
щем виде является система действий, 
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взаимосвязанных и взаимозависимых, 
возникающая при инициировании какой-
либо деятельности и завершающаяся при 
получении требуемых результатов. Тех-
нологический процесс в управлении, воз-
никающий при инициировании проекта, 
подразумевает взаимодействие субъектов 
управления, технических и технологиче-
ских средств, информации и пр. [5]. Тех-
нологический процесс управления в 
ивенте включает цели, сроки, ресурсы, 
исполнителей, а также, что в случае ока-
зания целевого воздействия особенно 
важно, методики, способствующие для 
достижения цели. 

Существующие подходы к выделе-
нию этапов жизненного цикла ранее не 
были структурированы вне организаци-
онного контекста. Исходя из их номен-
клатуры в данной статье автором предла-
гается разделение на следующие под-
группы ‒ краткосрочные и долгосрочные. 
Краткосрочные рассматривают жизнен-
ный цикл технологического процесса 
управления ивент-деятельностью в рам-
ках отдельного проекта, где взаимодей-
ствие с посетителями и воздействие на 
них ограничено местом проведения. К 
ним относятся следующие. 

Психоэмоциональный подход явля-
ется широко распространенным как в 
коммерческой, так и в некоммерческой 
сферах, как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе. В соответствии 
ним выделяемые этапы зависят от доми-
нирующих эмоциональных факторов 
влияния. Один из классиков ивент-
менеджмента А. В. Шумович предлагает 
выделять в нем три этапа: главенствова-
ния ожиданий, впечатлений (особенно 
первого и последнего), воспоминаний [6]. 
Аналогичный цикл может быть выстроен 
в зависимости от когнитивных процес-
сов: осознание потребности в посещении, 
поиск информации, выбор наиболее ре-
левантного варианта, приобретение биле-
тов или регистрации, и уже известные 
этапы ‒ ожидание, посещение и реакция 
[7]. 

Организационный (инфраструктур-
ный) подход отождествляет жизненный 
цикл управления ивент-деятельностью с 
организационным циклом, выделяя ис-
следовательский, творческий, планиро-
вочный, реализационно-координацион-
ный, аналитический этапы [8]. В основе 
подхода лежит модель Дж. Голдблатта, 
которая включает в себя этап разработки, 
а также исследовательский, планировоч-
ный, координационный, оценочный эта-
пы [9]. Н. А. Андрианова предлагает ин-
терпретацию подхода в зависимости от 
объекта управленческого внимания на 
подэтапах: кто делает, что делает, где и 
как делает, каким образом делает и для 
кого делает [9; 10]. Примечательно, что в 
этой трактовке появляется элемент 
управляемой подсистемы, однако только 
на последнем месте и исключительно в 
пассивной роли. Следует также отметить  
субъект-объектный подход С. Лемер, где 
в зависимости от объекта, с которым ве-
дется работа при управлении, выделяют-
ся следующие этапы: управленческое 
звено, исполнители, поставщики, финан-
сы, оборудование [8; 10]. 

В целом организационные подходы 
концентрируются на деятельности субъек-
та управления, характеризуя его способ-
ность влиять на «товарные» характеристи-
ки проекта (работа персонала, логистика и 
пр.), но исключая из рассмотрения элемен-
ты, влияющие на поведение аудитории 
(например, изменение внимания аудитории 
и формирование группировок и пр.). Это 
ярко прослеживается в работе С. Г. Ерма-
кова и соавторов, представивших научно-
му сообществу сравнительную таблицу 
этапов управления с точки зрения органи-
зационного подхода [8]. В этом случае 
управляемая подсистема (фактические по-
сетители) принимается во внимание лишь с 
точки зрения обратной связи, получения 
статистической информации об ожиданиях 
или оценке качества проведенного меро-
приятия [11; 12]. 

Одним из примечательных подходов 
в данной группе, отраженным в зарубеж-
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ной литературе, является экосистемный. 
Он имеет дело с условно случайными 
факторами в окружении посетителя. Эф-
фект от посещения рассматривается как 
часть «экосистемы», в которой опыт и 
суждения посетителей зависят от «точек 
соприкосновения» со средой, на состав 
которых может повлиять организатор [13; 
14]. Эти точки соприкосновения – муль-
тисенсорный опыт, воспринимаемая но-
визна и развлекательный опыт; при этом 
их совокупность влияет на результат вза-
имодействия как положительно, так и от-
рицательно, если элементы экосистемы 
не сбалансированы. 

Долгосрочные подходы рассматри-
ваются преимущественно в зарубежной 
литературе по ивент-менеджменту и на 
данный момент практически не отражены 
в отечественной. Зарубежные исследова-
тели в последние года концентрируются 
не столько на управленческой деятельно-
сти субъекта, сколько на восприятии 
непосредственно аудиторией, на потен-
циально возможном  ее влиянии на ко-
нечный эффект от мероприятия.  

Здесь, прежде всего, следует упомя-
нуть концепцию С. де Геза, который ис-
пользует выражение «путь к мероприя-
тию», указывая на важность учета факто-

ров внешней среды, способных повлиять 
на то состояние, в котором посетитель 
вступит во взаимодействие с организую-
щей стороной. Автор выделяет этапы 
определения характеристик предвари-
тельных условий, само событие и оценку 
его результатов [13]. Здесь жизненный 
цикл рассматривается с учетом факторов 
внешней среды (в той степени, насколько 
это возможно). Существенным ее недо-
статком, однако, является то, что прокон-
тролировать многообразие внешних фак-
торов в должной степени маловероятно. 

Г. Ричардс придерживается концеп-
ции «путешествия потребителя». Он так-
же предлагает понятие «ивент-карьеры» 
для объяснения влияния опыта, накоп-
ленного за всю жизнь (в т. ч. фестиваль-
ную). Повседневная деятельность в окру-
жении посетителя рассматривается значи-
мой и до, и после ивент-мероприятия: эта-
пы предвкушения, дороги на мероприятие, 
само присутствие на нем, дороги обратно, 
воспоминания. Каждый из этих этапов 
влияет на степень воздействия, оказывае-
мого на посетителя на мероприятии, по-
этому «важна упорядоченность событий 
вокруг мероприятия» [15].  

Обобщающая характеристика подхо-
дов представлена ниже (табл. 1).  

 
Таблица 1. Обобщающая характеристика подходов к рассмотрению жизненного цикла  

управления ивент-деятельностью 
Подход Основа подхода Краткая характеристика 

Краткосрочные (ивент-мероприятие как изолированное от жизненного контекста, ограниченное в 
пространстве и времени событие) 

Эмоциональный 
Когнитивные процессы 
преобразования ассоци-
аций 

Этапы управления ивент зависят от доминирующих 
эмоциональных факторов влияния (например, ожида-
ния, впечатления, воспоминания) (А. В. Шумович) 
или от когнитивных процессов (Воробьева) 

Организационный 
(инфраструктур-
ный) 

Организационно-
управленческие этапы 
проекта 

Отождествляет жизненный цикл с организационным 
циклом проекта (Дж. Голдблатт), с предметной обла-
стью управления (С. Лемер) или зависит от объекта 
управления (Н. А. Андрианова) 

Экосистемный 

Посетитель как человек, 
взаимодействующий с 
различными источника-
ми влияния на меропри-
ятии 

Работает с условно случайными факторами в окру-
жении посетителя, опыт посетителей зависит от ряда 
«точек соприкосновения» со средой, на которые 
можно повлиять (впечатления, новизна и развлека-
тельный опыт) (В. Лиу) 
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Окончание табл. 1 
Подход Основа подхода Краткая характеристика 

Долгосрочные (ивент-мероприятие во взаимосвязи с повседневностью посетителя, площадка его 
физического проведения – как один из этапов) 

«Путь к меропри-
ятию» 

Посетитель как человек, 
только что взаимодей-
ствовавший с окружаю-
щим миром 

Учитывает значимость влияния факторов внешней 
среды, которые могут повлиять на состояние, в кото-
ром посетитель вступит во взаимодействие с органи-
затором (С. Де Гез, Д. Геррисен) 

«Путешествие по-
сетителя» 

Результат взаимодей-
ствия с окружающей 
средой 

Повседневная деятельность в окружении посетителя 
рассматривается значимой и до, и после мероприя-
тия, формируя «ивент-карьеру» (Г. Ричардс) 

 
Результаты и их обсуждение 

Управление ивент-деятельностью в 
социокультурном пространстве подра-
зумевает их двустороннюю и неруши-
мую взаимосвязь. С одной стороны, 
весь опыт, который человек переживает 
на мероприятии, должен быть скон-
струирован так, чтобы повлиять на его 
повседневное поведение или мировоз-

зрение. С другой стороны, под влияни-
ем различных факторов, в особенности 
социального и информационного, ре-
зультат оказываемого влияния каче-
ственно не предопределен. 

Проанализируем достоинства и не-
достатки каждого из раскрытых выше 
подходов (сравнительно они  представле-
ны в табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнительная таблица подходов к рассмотрению жизненного цикла  

управления ивент-деятельностью 
Подход Достоинства Недостатки 
Краткосрочные (ивент-мероприятие как изолированное от жизненного контекста, ограниченное в 
пространстве и времени событие) 

Эмоциональный 
Основывается на аффективной 
теории как доступной и достаточно 
легкой в исполнении 

Рассматривает мероприятие как изоли-
рованную систему, где эффект влияния 
точно предопределен и известен 

Организационный 
(инфраструктурный) 

Позволяет координировать и кон-
тролировать всю работу по подго-
товке мероприятия 

Не учитывает синергетический эффект 
взаимодействия управляющей и управ-
ляемой подсистем (посетителей) 

Экосистемный 

«Разделяет» систему воздействий 
на мероприятия на составляющие, 
подлежащие управлению и коррек-
тировке 

Рассматривает мероприятие как изоли-
рованную систему, а его участников 
как непосредственно воспринимающих 
воздействие индивидов 

Долгосрочные (ивент-мероприятие во взаимосвязи с повседневностью посетителя, площадка его 
физического проведения – как один из этапов) 

«Путь к мероприя-
тию» 

Учитывает значимость факторов 
влияния на готовность посетителя 
к восприятию воздействия 

Учет влияния многообразия факторов 
внешней среды труден и маловероятен 
для реализации на практике 

«Путешествие посе-
тителя» 

Расширяет область рассмотрения 
влияния ивент-технологии, не 
ограничиваясь локацией 

Концентрируется на личных процессах 
и случайных факторах, не поддающих-
ся прогнозированию и управлению 

 
Рассмотрение с позиции краткосроч-

ного подхода ограничивает среду реали-
зации воздействия рамками площадки 
проведения (формируя «локальное» со-

циокультурное пространство передачи 
культурных шаблонов и информации в 
условиях достаточно высокой социаль-
ной активности участников). Долгосроч-
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ные же подходы позволяют проследить 
информационно-коммуникационный про-
цесс вне его пределов и включить боль-
шее число факторов в рассмотрение (а 
значит, и снизить неопределенность ре-
зультата). 

К настоящему моменту по-прежнему 
преобладает подход, согласно которому 
ивент-деятельность ограничена рамками 
физического места проведения. Целевое 
воздействие воспринимается реализуе-
мым в точном соответствии за заявлен-
ными целями, а аспекты взаимодействия с 
аудиторией рассматриваются преимуще-
ственно с точки зрения взаимодействия с 
управляющей системой. Мероприятие по-
прежнему рассматривается так, что ком-
муникационный процесс происходит «в 
вакууме», напрямую от источника к полу-
чателю, игнорируя при этом социальные 
воздействия на самой площадке и за ее 
пределами, в жизненном и информацион-
ном окружении человека.  

В соответствии со сравнительной 
таблицей 2 можно сделать вывод, что 
различие между краткосрочными и дол-
госрочными подходами обусловлено, в 
том числе, различным взглядом на систе-
му управления. 

Охарактеризуем два возможных ва-
рианта этой системы. 

С точки зрения краткосрочного под-
хода систему управления, на наш взгляд, 
можно охарактеризовать следующим об-
разом. Субъект-субъектные управленче-
ские отношения связывают непосред-
ственных управленцев (управляющая 
подсистема) с исполнителями и контр-
агентами (управляемая подсистема). В 
этом случае система управления является 
относительно закрытой, изолированной и 
не принимающей во внимание стороннее 
влияния. Посетитель в рамках данного 
подхода рассматривается с точки зрения 
субъект-объектных отношений как «по-
требитель событийной услуги» [4; 16]. 

С точки зрения долгосрочного под-
хода систему управления можно охарак-
теризовать следующим образом. Прежде 

всего, в этом случае меняется характер 
субъект-субъектных отношений. Управ-
ленцы и исполнители, непосредственно 
взаимодействующие с посетителями, 
объединяются в управляющую подсисте-
му, тогда как посетители представляют 
собой подсистему управляемую. В этом 
случае система управления становится 
диссипативной, открытой влиянию сто-
ронних факторов. Меняется также и ха-
рактер субъект-объектных отношений, и 
посетитель приобретает субъектные  
свойства. Ивент-деятельность в этом слу-
чае должна учитывать межличностные 
(посетители и представители организую-
щей стороны) и межорганизационные 
(потенциальные посетители, учрежде-
ние ‒ организатор мероприятия) отноше-
ния сторон. Субъект-объектные же отно-
шения остаются в отношении управления 
физической инфраструктурой мероприя-
тия и объектами пространства его прове-
дения, т. е. элементы обстановки меро-
приятия приобретают второстепенное, а 
не ключевое значения.  

Проведя сравнительный анализ су-
ществующих подходов, выделив сильные 
и слабые их стороны, рассмотрим про-
блему во взаимосвязи с современными 
условиями осуществления социально за-
висимой деятельности. 

В целом к ключевым особенностям 
управления ивент-деятельностью можно 
отнести следующие. Во-первых, «ядром» 
событийного опыта (ключевым про-
странством получения посетителем целе-
вого и стороннего воздействий) является 
время, ограниченное периодом непосред-
ственного проведения мероприятия. Во-
вторых, на это «ядро» тем не менее влия-
ет ряд предварительных условий: либо 
индивидуальной природы (ожидания, 
предыдущий негативный или позитивный 
опыт, культурные особенности и т. д.), 
либо социальной (межличностное взаи-
модействие, групповые ценности, обще-
ственное мнение). 

Все более остро в современный пе-
риод цифровизации актуализируется рас-
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смотрение социокультурного простран-
ства с учетом информационного фактора. 
К особенностям современного социо-
культурного пространства, привнесен-
ным развитием информационного обще-
ства, относятся следующие.  

Во-первых, цифровизация и взаим-
ная интеграция различных сфер обще-
ственной и личной жизни обусловливают 
сетевую социальную среду «эффективной 
альтернативой реальным институтам по-
средничества» между управляющим 
субъектом и управляемой подсистемой 
[17, с. 80]. Проявление посредничества 
цифровой социальной среды проявляется 
в ее следующих возможностях. Перед 
мероприятием: установление довери-
тельного контакта, формирование ожида-
ний вовлечение в предварительное взаи-
модействие, демонстрация прозрачности 
целей, программирование ожиданий [18]. 
После мероприятия: корректировка полу-
ченного опыта, информации, работа с 
негативным результатом посещения [19]. 
Согласно М. Кастельсу, в современном 
мире реальность существования какого-
либо явления подтверждается через его 
репрезентацию в информационном про-
странстве [20]. Факт реального мира вос-
принимается произошедшим и значимым 
для человека во многом за счет того, что 
информация об этом присутствует в циф-
ровой информационной среде. В особен-
ности это значимо для современной мо-
лодежи (которая составляет от половины 
до двух третей ивент-мероприятий). В 
частности, для них важно следить за про-
исходящим в интересующей их сфере 
(мире, сообществе и т. д.) в реальном 
времени, иметь возможность оперативно-
го получения информации об объекте ин-
тереса [21]. 

Во-вторых, соответственно, в ин-
формационном обществе возрастает важ-
ность включения этапов, предшествую-
щих и следующих за ивент-мероприя-
тием. Особенно, если субъект управления 
преследует цель оказания влияния и воз-
действия на аудиторию. С одной сторо-

ны, это способствует тому, что меропри-
ятие не затеряется в информационном 
шуме окружающей человека реальной и 
виртуальной действительности. С другой 
стороны, сопровождение мероприятие до 
и после его непосредственного проведе-
ния позволит повысить контролируе-
мость процесса, снизить неопределен-
ность, управляя предварительными и за-
ключительными этапами. Тем самым 
становится возможным более направлен-
ное и точечное воздействие на целевую 
группу (потенциальных и фактических 
посетителей), передача и разделение 
смыслов, не искаженных индивидуаль-
ными особенностями интерпретации. 

Это приводит нас к необходимости 
рассмотрения дополнительных условий, 
влияющих на интерпретацию и восприя-
тие передаваемого смысла (идеи или по-
веденческого шаблона). Таким образом, 
в-третьих, рассмотрение процессов соци-
окультурной сферы невозможно без уче-
та социального фактора: взаимодействий 
и взаимоотношений между людьми, 
группами, а также их влияния на челове-
ка и на то, как он будет интерпретировать 
полученную информацию или символ, 
т. е. без учета влияния референтных 
групп. 

Понятие референтных групп, вве-
денное Р. Мертоном, обозначает такую 
группу (окружение), которая представля-
ет для человека пример для подражания 
[22]. В зависимости от определенных 
условий они стимулируют как функцио-
нальные, так и дисфункциональные из-
менения. Они могут как усиливать влия-
ние, сообщенное посетителю на ивент-
мероприятии (например, демонстрируя 
ожидаемый шаблон поведения или попу-
ляризируя требуемую идею), так и ослаб-
лять его. Таким образом, эффективность 
воздействия на посетителя зависит от 
своевременного моделирования и кор-
ректировки такого рода «сторонних» воз-
действий. 

Если раньше можно было рассмат-
ривать мероприятие относительно изоли-
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рованно, то в условиях информационного 
общества, информационно перегружен-
ной среды, где человек подвергается воз-
действию огромного количества источ-
ников информации, необходимо прини-
мать во внимание воздействие референт-
ных для него источников, в т. ч. и сете-
вых. В частности, такой значимостью об-
ладают социальные сети и аналогичные 
ресурсы, которые совмещают в себе сра-
зу несколько источников информации и, 
соответственно, потенциального воздей-
ствия: личное доверительное окружение, 
референтные группы и лидеры мнений 
[23; 24]. Идеи М. Кастельса и последова-
телей указывают на то, что многие реаль-
ные процессы (например, политические) 
зарождаются именно в цифровых сетевых 
сообществах [21].  

Особую значимость интернет-среда 
приобретает для молодежных поколений 
(студенческой и зрелой молодежи 18-35 
лет), которые составляют значительную 
часть аудитории мероприятий и которым 
важно сопоставлять информацию о ре-
альном событии с тем, как оно освещает-
ся в сети (анонсы, отзывы, комментарии, 
оформление рекламы и т. д.) [25; 26]. 

В частности, проведенный нами 
опрос молодых людей, проживающих в 
мегаполисе (n=418), показал, что моло-
дые люди до 24 лет в 70% случаев узнают 
о мероприятии из социальных (среди 
зрелой молодежи 25‒35 лет, эта величина 
снижается до 50%), а также из официаль-
ных или тематичсеких интернет-порталов 
(20 и 27% соответственно). Почти поло-
вина опрошенных (45%) интересуется 
организационными моментами, связан-
ными с мероприятием (программа, рас-
писание, площадки, приглашенные гости 
и др. информация), а треть (31-33%) ин-
тересуется сопутствующим контентом 
(развлекательным, познавательным, ин-
формирующим, социальным и т. д.). 
Кроме того, 48% опрошенных в группе 
до 24 лет и 40% в группе до 35 лет при-
знают, что на их посетительское намере-
ние повлияют отзывы и комментарии 

других пользователей в социальных сетях 
или информационных порталах; еще 
приблизительно по трети опрошенных в 
каждой группе считают, что это возмож-
но при определенных условиях. Что каса-
ется коррекции полученных впечатлений, 
то после мероприятия иногда изучают 
информацию (отзывы, комментарии) 54% 
опрошенных, и 12% всегда интересуются 
подобными материалами. 

Таким образом, в процессе ознаком-
ления с цифровой репрезентации меропри-
ятия, проходящего в реальном мире, фор-
мируется предварительный опыт взаимо-
действия с мероприятием и его организа-
тором, который во многом определяет по-
сетительское намерение и отношение к ме-
роприятию. Соответственно, ивент-деяте-
льность невозможно рассмотривать изоли-
рованно от их репрезентации в цифровой 
информационной среде и от влияния рефе-
рентных групп (сетевых сообществ, от-
дельных незаурядных личностей). 

На основе проведенного выше срав-
нительного и системного анализа можно 
сделать вывод, что управление ивент-
деятельностью, объединяя коммуника-
тивные и организационные технологии, 
позволяет более эффективно реализовать 
целевое воздействие на посетителей. Од-
нако для этого существующие подходы к 
управлению должны быть скорректиро-
ваны в соответствии с современными 
условиями, чтобы осуществлять целевое 
воздействие с меньшей степенью неопре-
деленности ввиду неучтенных в суще-
ствующих моделях жизненного цикла 
факторов. 

В соответствии с вышесказанным мы 
предлагаем рассматривать жизненный 
цикл в управлении ивент-деятельностью 
с интегративной точки зрения, объединяя 
положения теории референтных, от кото-
рых зависит качество получаемого посе-
тителем воздействия на ивент-меропри-
ятии, и принципы концепции «путеше-
ствия посетителя» Г. Ричардса, основан-
ных на реалии материально-цифровой 
специфики современного социокультур-
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ного пространства. Схематично предла-
гаемая интегративная модель жизненного 

цикла может быть представлена следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Интегративная модель жизненного цикла с учетом влияния референтных групп 

В соответствии с рисунком 1 жиз-
ненный цикл состоит из трех этапов: 

1. На первом этапе (до мероприятия) 
цель управления – сформировать необхо-
димые исходные условия. Они включают 
запланированное влияние субъекта 
управления, ожидания посетителя и фо-
новые процессы корректировки его ожи-
даний, что осуществляется с двух сторон: 
путем коммуникации с организатором и 
корректирующим влиянием со стороны 
референтной группы, которая на первом 
этапе является сетевые сообществом 
(аудиторией) ивент-мероприятия, пред-
ставленного на цифровой медиаплощадке. 

2. На втором этапе (во время меро-
приятия) цель управления – контроль са-
моорганизационных процессов и коррек-
тировка проявляющихся отклонений. 
Восприятие посетителя изменяет его 
ожидания под действием усилий субъек-
та управления и другой референтной 
группы (непосредственно участников ме-

роприятия). На этом этапе происходит 
ряд флуктуаций, более управляемых (за-
планированные организатором элементы 
воздействия) или менее управляемых 
(спонтанные личные или групповые вли-
яния). 

3. На третьем этапе (после мероприя-
тия) цель управления – корректировка и 
распространение полученного воздей-
ствия. В идеале участники мероприятия 
сами становятся референтной группой 
первого этапа по отношению к новым 
участникам ивент-сообщества и будущих 
мероприятий, а также по отношению к 
своему жизненному окружению, которое 
является вторичной целевой группой, на 
которую может быть распространено по-
лученное воздействие. 

Выводы 
Ивент-мероприятие представляет со-

бой особый тип мероприятия, преследу-
ющего специфические цели в отношении 
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его посетителей, а именно оказание на 
них трансформирующего воздействия, 
изменяющего их когнитивные или пове-
денческие установки. В связи с этим ста-
новится важным рассматривать посети-
телей и аудиторию в качестве самоорга-
низующейся подсистемы, оказывающей 
влияние на конечный и результат и изме-
няющей его по отношению к запланиро-
ванному. 

Анализ существующих подходов к 
рассмотрению жизненного цикла и эта-
пов технологического процесса управле-
ния ивент-деятельностью показывает, что 
субъект-управление не принимает во 
внимание самоорганизационные свойства 
посетителей и не включает их в рассмот-
рение системы управления. Это не позво-
ляет реализовать целевое воздействие в 
полной мере и точном соответствии с за-
планированным результатом, поскольку 
сторонние разнонаправленные воздей-
ствия на объект не контролируются и не 
компенсируются. Источниками сторон-
него воздействия являются, во-первых, 
референтные группы в жизненном и се-
тевые сообщества информационном 
окружении потенциального посетителя и, 
во-вторых, источники представления 

ивент-мероприятия в медиа (новостные 
порталы, социальные сети и т. д.). 

Таким образом, в современном соци-
окультурном пространстве управление 
ивент-деятельностью, сопровождающей 
ивент-мероприятие, становится интегра-
тивным процессом, в котором должны 
сочетаться как широко используемые ор-
ганизационные технологии (управление 
инфраструктурой мероприятия), так и 
менее распространенные коммуникатив-
ные технологии (подготовительная и за-
ключительная работа с аудиторией). 
Кроме того, специфика влияния рефе-
рентных групп на каждом этапе обуслов-
ливает необходимость разработки нового 
инструментария в управлении ивент-
деятельности, который ранее не рассмат-
ривался и не учитывался в этом процессе, 
а именно социальных технологий.  

Дальнейшая теоретическая и практи-
ческая разработка проблемы в указанных 
направлениях позволит повысить эффек-
тивность использования ивент-меропри-
ятий для достижения целей влияния на 
посетителей в интересах отдельных орга-
низаций или же в интересах социального 
управления и поддержания стабильности 
общества. 
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