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Äàííàÿ ðàáîòà âïåðâûå áûëà îïóáëèêîâàíà â 2014 ã. êàê ãëàâà â êîëëåêòèâíîé íàó÷íîé ìîíîãðàôèè «Ëåòî-
ïèñü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãèêè — 2014», âûïóùåííîé Àññîöèàöèåé ìàëîãî áèçíåñà 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÑØÀ — USASBE1.

Â ñôåðå îáó÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó îáà àâòîðà ÿâëÿþòñÿ ñâåòèëàìè ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ, âñå-
ìèðíî ïðèçíàííûìè ïåäàãîãàìè è èññëåäîâàòåëÿìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Áóäó÷è ïîñòîÿííûìè ïàðòíåðàìè 
Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáó÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó (ó÷ðåäèòåëÿ æóðíàëà «Ñîâðåìåííàÿ êîíêóðåíöèÿ»), 
îíè äàëè ñîãëàñèå íà îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà è ïóáëèêàöèþ ñâîåé ðàáîòû êàê îòäåëüíîé íàó÷íîé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ íàáëþäàåìîãî â ñôåðå îáó÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó îòñóòñòâèÿ åäèíîî-
áðàçèÿ â ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ (à çàòåì â ñîäåðæàíèè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì è êóðñîâ) ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è óïðàâëåíèÿ ìàëûì áèçíåñîì. Àâòîðû ïðîâîäÿò îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû (îò Êàíòèëüîíà äî íàøèõ äíåé) 
äëÿ âûÿâëåíèÿ îòëè÷èòåëüíûõ ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñòèêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëÿ, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî âûäåëÿþò äâà òèïà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ñôåðå 
ìàëîãî áèçíåñà, îðèåíòèðîâàííîãî íà óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå ðîñòà (ìàëûé, ñåìåéíûé áèçíåñ), è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâî â ñôåðå ìàñøòàáèðóåìîãî áèçíåñà, îðèåíòèðîâàííîãî íà óñêîðåííûé ðîñò. Â ðàáîòå ïðèâîäÿòñÿ 
êëþ÷åâûå îòëè÷èÿ äâóõ òèïîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûÿâëåííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãîôàêòîðíîé ìîäåëè 
äèôôåðåíöèàöèè óïðàâëåíèÿ (ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) Óèâåðà è Ñîëîìîíà: ðàçíàÿ ïëàíèðóåìàÿ ñêîðîñòü ðîñòà 
áèçíåñà; ðàçíûé óðîâåíü êðåàòèâíîñòè è âíåäðåíèÿ èííîâàöèé; íàìåðåíèå îáåñïå÷èòü ñåìüþ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêèì äîõîäîì (ñîçäàíèå çàíÿòîñòè è áëàãîñîñòîÿíèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî îêðóæåíèÿ); 
íåçàâèñèìîñòü è ïðÿìîé êîíòðîëü áèçíåñà êàê âëàäåíèÿ (ñòðàòåãè÷åñêàÿ êîîïåðàöèÿ äëÿ ìàñøòàáèðîâàíèÿ 
áèçíåñà, ñîçäàþùåãî öåííîñòü) è äð.

Àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî âñëåäñòâèå íåñïîñîáíîñòè ðàçëè÷àòü ýòè äâà òèïà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðî-
ãðàììàõ îáó÷åíèÿ ïîñòåïåííî ñôîðìèðîâàëñÿ ÷ðåçìåðíûé óêëîí â ïîëüçó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìàñøòàáè-
ðóåìîãî áèçíåñà, à äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ìàëûì (ñåìåéíûì) áèçíåñîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî 
ñîñòîÿíèÿ ðîñòà âûòåñíÿåòñÿ èç ó÷åáíûõ ïðîãðàìì è êóðñîâ, îøèáî÷íî ïåðåñòàåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.

Ñâîþ ïîçèöèþ àâòîðû ïîäêðåïëÿþò äàííûìè Íàöèîíàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ îáó÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó, îòðàæàþùèìè ñîäåðæàíèå è ÷àñòîòó ïðåäëîæåíèÿ êóðñîâ ïî óïðàâëåíèþ áèçíåñîì è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó, òèïû ó÷åáíîé ïåäàãîãèêè, òåìàòè÷åñêèå îáëàñòè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì.

1 Solomon G. & Matthews C. H. The curricular confusion between entrepreneurship education and small business 
management: A qualitative analysis. Annals of entrepreneurship education and pedagogy (Michael Morris, Ed), 
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 91 – 115. Reprinted with permission. 
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Введение

В1980-х годах «стратегическое плани-
рование» было горячей темой и среди 
как академических исследователей, 

и среди руководителей многоуровневых 
организаций. Тогда корпорации нанимали 
стратегов и планировщиков (специалистов 
в области стратегического планирования) 
в массовом порядке. Когда Джек Уэлч стал 
Генеральным директором «Дженерал Элек-
трик», он обнаружил более 250 таких стра-
тегов в руководящих органах корпорации. 
Это сподвигло известного академического 
ученого Генри Минцберга написать хлест-
кую и проницательную главу книги под на-
званием «Если стратегическое планиро-
вание — это все, то, наверно, это ничто» 
[Mintzberg, 1994].

Формирующаяся научная дисциплина 
«Предпринимательство» уже имеет терми-
нологическую проблему, вызванную чрез-
мерным использованием слов «предприни-
матель», «предпринимательство», так же 
как и чрезмерным и неправильным исполь-
зованием прилагательного «предпринима-
тель-ский (-ское, -ская)». Неправильное 
употребление прилагательного «предпри-
нимательский» наиболее разрушительно 
при использовании его как синонима сло-
вам «творческий» и «инновационный», оно 
часто используется бездумно и безответ-
ственно как бессмысленный модификатор 
(например, предпринимательский кампус, 
предпринимательские финансы, предпри-
нимательская таблица данных). Возможно, 
скоро будет написана статья, аналогичная 
критической публикации Минцберга двад-

цатилетней давности, под названием «Если 
предпринимательство — это все, то, навер-
но, это ничто».

Когда научная дисциплина «Предприни-
мательство» была еще в зачаточном состо-
янии, Билл Гартнер в своей статье 1988 г. 
«Кто такой предприниматель? — это непра-
вильный вопрос» дал ученым свободу, что-
бы преодолеть оковы педантичности и про-
должить необходимые исследования. Сей-
час эта сфера знаний, находясь в «под-
ростковом» возрасте, может продуктивно 
пересмотреть дебаты Гартнера по поводу 
определений. Нет такой сферы знаний, где 
это более необходимо, чем в области обуче-
ния предпринимательству, к которой можно 
отнести прямое и косвенное обучение сту-
дентов и будущих предпринимателей искус-
ству и науке создания нового предприятия 
и стоимости.

Обзор литературы

Обучение предпринимательству

В последние 20 лет во всем мире про-
исходит необыкновенное распространение 
образовательных программ и курсов об-
учения предпринимательству. 26 опублико-
ванных статей и монографий, цитируемых 
здесь, не более чем выборка из исследо-
вательского фокуса на «революцию», ко-
торую обучение предпринимательству про-
извело в учебных заведениях (см. список 
литературы).

Трансформация от незначительного 
до массового интереса к предпринима-
тельству ставит серьезные учебные и пе-

Çàâåðøàåòñÿ ñòàòüÿ øèðîêèì íàáîðîì àâòîðñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðåïîäàâàòåëÿì è àäìèíèñòðàòîðàì 
â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè î ñòðîãîì ïåðåñìîòðå ó÷åáíûõ ïðîãðàìì è êóðñîâ ïî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó ñ ó÷åòîì ðàñêðûòûõ îáñòîÿòåëüñòâ, î ðàññòàíîâêå àêöåíòîâ âíèìàíèÿ â îïðåäåëåííûõ òåìàõ 
îáó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûìè ïîòðåáíîñòÿìè ïðåäïðèíèìàòåëÿ òîãî èëè èíîãî òèïà, à òàêæå ðÿäîì 
äðóãèõ òåîðåòè÷åñêèõ, ìåòîäîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé è ñîâåòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: обучение предпринимательству, управление малым бизнесом, педагогики обучения, предложения 
курсов, ускоренный рост масштабируемого бизнеса, устойчивое состояние роста малого бизнеса.
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дагогические задачи перед администрато-
рами, профессорами и другими преподава-
телями в высших учебных заведениях. Одна 
из этих задач — определение, какие (если 
они есть) сходства и (или) различия сущест-
вуют между процессами и поведением вла-
дельцев малого бизнеса (предпринимате-
лей), стремящихся к устойчивому состоя-
нию, и предпринимателями, стремящимися 
к ускоренному росту бизнеса. Чтобы разо-
браться в этом анализе, ниже приведены 
определения двух типов субъектов.

Предприниматели, ориентированные 
на устойчивость бизнеса, — люди, которые 
стартуют и (или) управляются с новым или 
существующим бизнесом в коммерческих 
или в некоммерческих целях как основным 
источником дохода, с фокусом на такую за-
нятость, которая формирует их стиль жизни 
и заменяет заработную плату, в первую оче-
редь для поддержания своих и (или) семей-
ных экономических потребностей.

Предприниматели, ориентированные 
на ускоренный рост бизнеса, — лица, ко-
торые своими действиями создают новые 
и инновационные продукты, процессы, но-
вые услуги, новые предприятия в коммерче-
ских или некоммерческих целях с намере-
нием значительно улучшать и развивать их, 
таким образом создавая и повышая произ-
водительность, благосостояние и занятость 
как учредителей, так и сотрудников и инве-
сторов (пока неизвестных).

В своей чистейшей форме предприни-
мательство — это искусство и наука созда-
ния нового предприятия и новой ценности 
для множества заинтересованных сторон 
(например, клиентов, сотрудников и сооб-
ществ). По аналогии мы определяем «пред-
принимателя» как человека, который берет 
на себя риск и задачи создания ценности 
и предприятия. Предпринимателями явля-
ются учредители как предприятия малого 
бизнеса, претендующего на устойчивое со-
стояние, так и предприятия, претендующе-
го на ускоренный (масштабируемый) рост. 
Это создает почву для обсуждения обучения 

«венчурному предпринимательству ускорен-
ного роста» и сопутствующих ему образова-
тельных требований к обучению управлени-
ем ростом, а также обучения «предприни-
мательству устойчивого малого (семейного) 
бизнеса» и его специфических требований 
к обучению менеджменту малого бизнеса. 
Давайте начнем наше исследование, рас-
сматривая центрального персонажа в ди-
скуссии, «предпринимателя», и того, что от-
личает этого человека от остального насе-
ления.

Определение предпринимателя 
и предпринимательства

Работа Шумпетера [Schumpeter, 1911, 
английская версия 1934] отдает должное 
Миллю (1848) в том, что он ввел термин 
«предпринимательство» во всеобщее упо-
требление среди экономистов. Однако са-
мо слово было использовано гораздо рань-
ше. Кантильон, в 1700-х годах охарактери-
зовал предпринимателя как лицо, прини-
мающее рациональные решения, того, кто 
принимает риск и обеспечивает управление 
фирмой [Kilby, 1976]. В версии Шумпетера 
1911 г. он определил предпринимателя, ис-
пользуя термины «беспокойный», «смелый» 
и «инновационный». Слово «предпринима-
тель» (entrepreneur) происходит от француз-
ского глагола «entreprendre», что означает 
предпринять, попытаться, попробовать, осу-
ществлять или исполнять договор. Милль 
(как цитирует его Шумпетер, 1934) фокуси-
руется на принятии на себя риска как клю-
чевом факторе, отличающем предпринима-
теля от менеджера. Современные словари 
и веб-сайты используют «риск» в качестве 
одного из основных определяющих призна-
ков предпринимателя.

В своей книге «Теория экономического 
развития» Шумпетер (1934) предлагает три 
типологии по теории предпринимательст-
ва (Гросс, 2005): 1) введение нового това-
ра, способа производства, открытие нового 
рынка, нового источника сырья или реорга-
низация индустрии; 2) мотивация, включая 
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волю к победе, к борьбе и преодолению; ра-
дость и удовлетворение, исходящие от твор-
ческого создания и разрешения проблемы; 
3) природа инновационных задач, инерция, 
лежащая в сознании индивида, и страх со-
циальных санкций или клейма неудачника.

Со времени выхода новаторской работы 
Шумпетера изучение предпринимательства 
и развития предприятий вызвало рост ин-
тереса в академических и профессиональ-
ных кругах. Из синтеза шумпетерианского 
описания деятельности, связанной с пове-
дением, мотивацией и действиями предпри-
нимателей, и представления о предпринима-
тельских результатах в виде создания пред-
приятия и ценности, кажется совершенно 
очевидным, что между предпринимателями 
и начинаниями, ориентированными на до-
стижение устойчивости, и предпринимате-
лями и начинаниями, ориентированными 
на ускоренный рост, есть четкое различие. 
То есть, хотя владельцы малого бизнеса, 
сфокусированного на устойчивом состоя-
нии, и основатели предприятий, ориентиро-
ванных на ускоренный рост, являются пред-
принимателями в том смысле, что они берут 
на себя риск и вовлекаются в деятельность 
по созданию предприятия и ценности, они 
фундаментально различаются в стремлении 
к росту. Большое различие между владель-
цем устойчивого бизнеса и основателем 
предприятия ускоренного роста заключает-
ся в том, что последний мотивирован на со-
здание изменений путем внедрения масшта-
бируемых товаров и процессов, и в том, что 
получаемые им в результате радость и удов-
летворение, исходят от творения, которое 
в конечном итоге нарушает статус-кво.

Мотивационная энергия предпринимате-
ля, как показано в оригинальном исследова-
нии Дэвида Маклиланда, существенно спо-
собствует определению «предпринимате-
ля». В 1960 г. доктор Маклиланд разработал 
теорию трех факторов мотивации и расши-
рил свое исследование, рассматривая мо-
тивацию достижения, экономическое раз-
витие и роль предпринимателя. Его ранние 

исследования построены на работе Шумпе-
тера, но сосредоточены главным образом 
на том, как обучить людей быть более ори-
ентированными на достижения и тем самым 
повышать их вовлеченность в процесс со-
здания нового предприятия. Его исследова-
ние 1987 г. по поводу межкультурных компе-
тенций рассматривает общие черты выбор-
ки успешных предпринимателей независимо 
от страны и типа бизнеса. Ученые и иссле-
дователи назвали такое поведение как «про 
социальная власть» [El Tarabishy et al., 2006].

Вкратце, исследование Маклиланда из-
учает мотивацию достижения и ее воздей-
ствие на желание индивида начать новое 
предприятие и управлять им. Его позднее 
исследование демонстрирует определен-
ную причинно-следственную связь меж-
ду сильно мотивированной на достижения 
личностью и экономическим ростом [Макли-
ланд, Винтерс, 1986].

Продолжая разговор

Обширное исследование Дельфи, про-
веденное Вильямом Гартнером, рассматри-
вает отличительные действия и поведение 
предпринимателей по сравнению с владель-
цами малых предприятий. Гартнер в своей 
статье «О чем мы говорим, когда мы гово-
рим о предпринимательстве?» попытался 
заложить основу для определения пред-
принимательства, а также представить об-
зор всего массива знаний, составляющих 
теорию предпринимательства в то время 
[Gartner, 1990].

Используя метод Дельфи и выборку ре-
спондентов, в том числе ученых и исследо-
вателей в области предпринимательства, 
Гартнер приходит к выводу, что предприни-
мательство включает лиц, осуществляющих 
семь различных видов деятельности и свя-
занных с ними компетенций:

 • деятельность, связанная со становле-
нием в качестве управляющего — владель-
ца фирмы;

 • создание нового бизнеса;
 • инновационность;
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 • приобретение существующего бизнеса;
 • старт инновационной затеи в рамках 

устоявшейся организации;
 • создание некоммерческого бизнеса;
 • создание правительственной органи-

зации.
Второй раунд сбора Гартнером данных 

с использованием метода Дельфи принес 
многочисленные новые ответы, которые по-
требовали от него применения факторно-
го анализа данных. Было выбрано решение 
с восемью факторами, что составило 67,3% 
дисперсии ответов [Gartner, 1990]. Наконец, 
был проведен кластерный анализ данных 
для определения, можно ли сгруппировать 
вместе эти данные на основании рейтин-
га восьми тем. Из двух кластерных группи-
ровок одна представляла характеристики 
предпринимательства (предприниматель, 
инновации, рост и уникальность), в то время 
как другая была сосредоточена на резуль-
татах предпринимательской деятельности 
(создание организации, создание стоимо-
сти, получение прибыли, управляющий вла-
делец) [Gartner, 1990].

Гартнер нашел два четких различия 
в том, что его респонденты понимали под 
предпринимательством. Первый кластер 
соответствует общим определениям ха-
рактеристик предпринимателей, ориенти-
рованных на ускоренный рост, — ориен-
тация на рост, инновационность, уникаль-
ность. Второй кластер лучше соответство-
вал общим взглядам на предпринимателя, 
ориентированного на устойчивость бизнеса, 
в той степени, в которой подчеркивалось со-
здание бизнеса с ценностью для клиентов, 
но при этом менее ценились рост, иннова-
ции и уникальность.

Поскольку предпринимательство явля-
ется полем знаний в сфере развития, се-
годняшние исследователи и авторы прихо-
дят к очень разным выводам относительно 
характеристик и поведения предпринима-
телей, отражающим их собственные про-
фессиональные и академические дисципли-
ны и философии [Харрисон, Лейтч, 1994]. 

«Как любая быстро развивающаяся соци-
альная система, предпринимательство явля-
ется многогранной и трудно определяемой 
на своих гранях» [Katz, Green, 1996].

Куратко вторит этому, заявляя, что «ре-
альная зрелость сферы предприниматель-
ства все еще ощущается опытным путем» 
[Kuratko, 2005]. На сегодняшний день не су-
ществует «стандартного, общепринятого 
определения предпринимательства» [Kirby, 
2003], хотя многие пытались и пытаются 
прийти к согласию. Это будет существенно 
содействовать теории. Становится очевид-
ным, что не существует одной личностной 
или поведенческой характеристики, кото-
рая одна могла бы определить предприни-
мателя. Кирби считает более вероятным, что 
существуют различные типы предпринима-
телей, каждый со своими атрибутами и ти-
пом личности [Kirby, 2003]. В развитие это-
го тезиса мы предполагаем, что, хотя осно-
ватели предприятий, ориентированных как 
на устойчивость, так и на ускоренный рост, 
могут быть определены как «предпринима-
тели», принимающие на себя риски и дей-
ствующие для создания предприятия и цен-
ности для множества заинтересованных 
сторон (например, клиентов, сотрудников 
и сообществ), эти два типа предпринима-
тельства различаются по таким характери-
стикам, как намерение, результирующий 
рост или масштабируемость.

Итак, от взглядов Шумпетера до исследо-
ваний предпринимательства нынешней эпо-
хи есть множество конкурирующих опреде-
лений, характеристик, компетенций и пове-
денческих особенностей, которые, по мне-
нию многих, описывают предпринимателя. 
Такое распространение определений того, 
чем предприниматель является и что он де-
лает, приводит к множеству значимых вы-
боров предмета для включения в учебные 
программы по предпринимательству и ма-
лому бизнесу во всем мире. Цель этой ста-
тьи не в том, чтобы показать предмет тео-
рии предпринимательства в деталях, а ско-
рее в том, чтобы поделиться наблюдением, 
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что в «стандартном» предложении курса 
обучения предпринимательству существу-
ет тенденция фокусироваться на педагоги-
ке2, которая стремится всех предпринимате-
лей «чесать под одну гребенку». В действи-
тельности предпринимательство устойчиво-
го малого бизнеса и предпринимательство 
бизнеса ускоренного роста требуют разной 
педагогики и разного обучения.

Предприниматели устойчивого 
бизнеса и предприниматели бизнеса 
ускоренного роста

Предыдущие исследования Карленда 
и др. (1984), Гартнера (1990), Каца и Грина 
(2006) и др. предложили пути дифференци-
ации предпринимателя устойчивого малого 
бизнеса от предпринимателя, ориентиро-
ванного на ускоренный рост. Карленд и др. 
развили идеи ранней работы 1984 г. и раз-
работали в работе 1988 г. модель концеп-
туального континуума [Carland et al., 1988]. 
Таблица 1 суммирует различия между тем, 
что Карленд и его соавторы (1984) называ-
ли Управляющий владелец малого бизнеса 
(которого мы относим к предпринимателю 
устойчивого бизнеса), и Предприниматель 
(которого мы видим как предпринимателя 
бизнеса ускоренного роста или масштаби-
руемого предприятия).

Основываясь на своих исследованиях, 
J. W. Carland и J. A. Carland (1997) утвер-
ждают, что «исследование предпринима-
тельского предпочтения показывает, что 
существует дифференциация среди вы-
борки владельцев бизнеса, которая может 
помочь отличить владельца малого бизнеса 
от предпринимателя на континууме 1988 го-
да». J. W. Carland и J. A. Carland заключа-
ют, что раскрытие и добавление нескольких 
факторов расширят возможности диффе-

2 Здесь и далее по тексту термин «педагогика» ис-
пользуется в узком смысле слова, как отдельный ме-
тод обучения, определенная учебная технология, кон-
курентные форма и способ осуществления учебного 
занятия. — Примеч. переводчика. 

ренциации их концептуальной модели. Отно-
ся учредителей бизнеса, ориентированного 
на ускоренный рост, к «предпринимателям», 
а основателей бизнеса, ориентированно-
го на устойчивость, к «владельцам малого 
бизнеса», Карленд и др. непреднамеренно 
внесли путаницу. Оба типа являются пред-
принимателями в классическом смысле со-
здания предприятия и ценности, их отлича-
ют только предполагаемые стремления (на-
мерения) роста.

В этой связи исследование Лампкина 
и Десса (1996) утверждает, что предприни-
мательская склонность варьируется поло-
жительно с целями благосостояния и созда-
ния рабочих мест и отрицательно с семей-
ными заботами и желанием независимости. 
Другими словами, по сравнению с управ-
ляющими — владельцами малого бизнеса 
предприниматели больше стремятся увели-
чить благосостояние и количество создан-
ных рабочих мест и меньше обеспокоены 
участием членов семьи и стремлением к не-
зависимости.

Основываясь на литературе по мало-
му бизнесу и предпринимательству, Уивер 
и Соломон [Weaver, Solomon, 2003] создали 
модифицируемый континуум из 10 факторов 
для изучения разницы между «предпринима-
телями» и управляющими — владельцами 
малого бизнеса. Таблица 2 обобщает мо-
дель Уивера и Соломона (далее — модель 
дифференциации УБ/П). Важность этой мо-
дели в том, что она показывает континуум, 
на котором микробизнесы, малые предприя-
тия и предприятия более высоких темпов ро-
ста (масштабируемые предприятия) сущест-
вуют в схожих, но уникальных реалиях, где 
они временами обладают сходными харак-
теристиками и все же отличаются в их пред-
ставлениях, мотивациях и потребностях. 
Этот континуум может быть использован 
разработчиками учебных планов и учебных 
программ и авторами курсов для создания 
независимых, но взаимосвязанных курсов 
по предпринимательству и управлению ма-
лым бизнесом.
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В 1986 г. Дэвид Берч опубликовал работу 
«Создание рабочих мест в Америке» [Birch, 
1987], в которой он называет предпринима-
тельские фирмы ускоренного роста «газе-
лями», а малые фирмы устойчивого состоя-
ния или не растущие фирмы — «мышами». 
В этом контексте Берч, как представляется, 
говорит о разнице между масштабируемы-
ми и немасштабируемыми предприятиями 
на основе уровней реального или потенци-
ального роста. Рэй Смайлор в его предыду-
щей роли вице-президента Фонда Кауфф-
мана и президента Института Бейстера Ка-

лифорнийского университета — Сан-Диего 
фокусируется на фирмах, ориентированных 
на ускоренный рост, или, как он их назы-
вает, «предпринимательство создания бо-
гатства». Смайлор называет фирмы низ-
ких темпов роста «деятельностью, форми-
рующей стиль жизни», или малыми бизне-
сами [Kaplan, 2003]. Использование слова 
«стиль жизни» указывает на то, что Смай-
лор отличает такую активность от ориента-
ции на рост, но не так уничижительно, как 
Берч, называющий малые предприятия мы-
шами. Однако применительно к настоящей 

Таблица 1. Различия между Управляющим владельцем малого бизнеса и Предпринимателем

Table 1. Differences between the Small business owner — manager and the Entrepreneur

Управляющий владелец малого бизнеса 
(предприниматель бизнеса, ориентированного 

на устойчивое состояние) 

Предприниматель (предприниматель 
масштабируемого бизнеса, ориентированного 

на ускоренный рост) 

Это физическое лицо, которое управляет бизнесом, 
главным назначением которого является содействие 
личным целям владельца.

Бизнес является основным источником дохода лица 
и занимает большую часть его личного времени 
и ресурсов.

Владелец воспринимает бизнес как продолжение 
собственной личности. Бизнес неразрывно связан 
с семейными потребностями и желаниями

Это физическое лицо, которое управляет бизнесом, 
главным назначением которого являются прибыль 
и рост.

Предприниматель характеризуется главным образом 
инновационным поведением.

Предприниматель использует в бизнесе практики 
стратегического управления

Таблица 2. Модель дифференциации УБ/П (Уивера–Соломона)

Table 2. Weaver–Solomon SM/E Differentiation Model

Факторы Микробизнес 
(частичная занятость) 

Малый бизнес 
(семейный бизнес) 

Масштабируемое 
предприятие

Характеристики личности Интроверт Экстраверт

Инновационность НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

Стремление к созданию 
богатства

НИЗКОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСОКОЕ

Стремление к созданию 
рабочих мест

НИЗКОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСОКОЕ

Стремление к вовлечению 
членов семьи

Зависит от основателя и членов их семей

Стремление к независимости НИЗКОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСОКОЕ

Стремление к росту НИЗКОЕ СРЕДНЕЕ ВЫСОКОЕ

Локус контроля НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

Склонность к риску Зависит от восприятия риска
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дискуссии вопрос следующий: могут ли 
взгляды Берча или Смайлора продуктивно 
применяться в обучении предприниматель-
ству. Фактически мнения, подобные взгля-
дам Берча и Смайлора, создают картину ми-
ра, где национальной и мировой экономи-
ке для поддержания экономического роста 
следует сосредоточиться только на масшта-
бируемых предприятиях, ориентированных 
на ускоренный рост, умаляя важность на-
дежного сектора малого бизнеса, который 
тоже создает рабочие места и обеспечива-
ет экономический рост. Предприниматели 
устойчивого малого бизнеса также важны, 
а в некоторых отношениях даже более важ-
ны, так как являются предпринимательским 
большинством и носителями предпринима-
тельского стиля жизни.

Это раздвоение на газелей (предпри-
нимателей бизнеса, ориентированного 
на ускоренный рост) и мышей (предпри-
нимателей малого бизнеса, ориентирован-
ного на устойчивость; семейного бизнеса 
как стиля жизни) подрывает высокую зна-
чимость той роли, которую малые предприя-
тия играют в национальных экономиках всех 
стран мира. Столь поверхностная, незре-
лая точка зрения находит свое отражение 
в учебных планах и программах универси-
тетов и колледжей, где курсы управления 
малым бизнесом были по существу ликвиди-
рованы. Некоторые предметы изучения, тра-
диционные для курсов управления малым 
бизнесом, были встроены в курсы по пред-
принимательству, но большая часть содер-
жания курсов управления малым бизнесом 
исчезла как незначимая и не так важная, как 
сосредоточение внимания на потребностях 
масштабируемых предприятий.

В целом мы хотели бы предложить иную 
метафору, в которой оба типа предприни-
мательства — малые бизнесы, ориентиро-
ванные на устойчивое состояние, и масшта-
бируемые предприятия, ориентированные 
на ускоренный рост, — являются состав-
ными частями экономической инфраструк-
туры любого общества: на экономическом 

«фронте боевые действия» при защите ди-
намичной экономики предпринимательская 
«пехота» (предприятия устойчивого мало-
го бизнеса) являются взаимозависимы-
ми с «танковым корпусом» (масштабируе-
мыми предприятиями ускоренного роста). 
 Уивер и Соломон [Weaver, Solomon, 2003] 
утверждают, что существует необходимость 
пересмотреть различия между типами дея-
тельности и поведения предпринимателей 
устойчивого малого бизнеса и предприни-
мателей бизнеса ускоренного роста, осо-
бенно с учетом последствий, которые эти 
различия имеют для педагогов, и для того, 
чему и как они учат. В следующем разде-
ле статьи представлены некоторые из этих 
различий, как они рассмотрены в научной 
литературе.

Роль предпринимателя и владельца 
малого бизнеса в литературе 
по обучению предпринимательству

При изучении литературы по обучению 
предпринимательству полезно определить, 
что мы подразумеваем под «обучением 
предпринимательству».

Колтон (цитата по [Garavan, O’Cinneide, 
1994, p. 4]) предлагает следующий тезис, 
который иллюстрирует рассматриваемую 
в настоящей статье учебную путаницу: 
«Основными целями обучения предприни-
мательству является развитие предприим-
чивых людей и внушение им привычки опо-
ры на собственные силы с помощью соот-
ветствующих учебных процессов. Учебные 
и тренинговые программы по предприни-
мательству направлены на стимулирование 
предпринимательской деятельности, кото-
рая может быть определена как владение 
независимыми малыми бизнесами или раз-
витие внутри компаний менеджеров, ориен-
тированных на поиск возможностей».

Шепард и Дуглас [Shepherd, Douglas, 
1997] значительно более конкретны: «Суть 
предпринимательства — это способность 
представить и наметить курс для нового вен-
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чурного бизнеса, комбинируя информацию 
из функциональных дисциплин и из внеш-
ней среды в контексте чрезвычайной нео-
пределенности и двусмысленности, с кото-
рыми сталкивается новое предприятие. Она 
проявляется в творческих стратегиях, инно-
вационных тактиках, необычном восприя-
тии тенденций и изменяющегося настроения 
рынка, отважного лидерства, когда путь впе-
ред не является очевидным, и т. д. То, чему 
мы учим в наших классах предприниматель-
ства, должно обеспечивать привитие и раз-
витие этих способностей».

Очевидно, что курсы, предлагаемые Кол-
тоном, Шепардом и Дугласом, игнорируют 
любую дифференциацию содержания кур-
сов под конкретные потребности предпри-
нимателей устойчивого бизнеса или пред-
принимателей ускоренного роста. Как в та-
ком случае известные в настоящее время 
результаты концептуальных и эмпириче-
ских исследований могут помочь разре-
шить учебную путаницу между потребно-
стями предпринимателей малого бизнеса 
и масштабируемых предприятий?

Как было упомянуто ранее в этой ста-
тье, преобладающая тенденция в обуче-
нии предпринимательству заключается 
в том, чтобы медленно, поэтапно отказаться 
от преподавания менеджмента малого биз-
неса или включить его в учебную програм-
му по предпринимательству, более подхо-
дящую для масштабируемых предприятий. 
Этот процесс включения (ликвидации) про-
исходит, несмотря на то, что малые пред-
приятия продолжают оставаться жизненно 
важными экономическими субъектами в Со-
единенных Штатах и во всем мире.

Также отмечалось ранее, по данным Ад-
министрации малого бизнеса США (офици-
альный источник данных о малых предпри-
ятиях), 98,7% зарегистрированных и фун-
кционирующих предприятий в Соединенных 
Штатах относятся к малому бизнесу (АМБ 
США, 2009). В учебных программах коллед-
жей и университетов США было принято иг-
норировать эти небольшие фирмы в поль-

зу крупных корпораций. Такое пренебреже-
ние менеджментом малого бизнеса создает 
у студентов и потенциальных предпринима-
телей малого бизнеса впечатление, что для 
старта малого бизнеса не требуется его глу-
бокого изучения и обучения ему.

Как относительно новая академическая 
дисциплина обучение «новому» предпри-
нимательству постоянно занимается во-
просами, поднятыми ранее в этой статье? 
Конкретнее — что отличает предпринима-
тельство устойчивого бизнеса от предпри-
нимательства бизнеса ускоренного роста, 
и можем ли мы дифференцировать их до-
статочно четко для разработки курсов, удов-
летворяющих потребности нынешних и бу-
дущих студентов? Поскольку эта статья ка-
сается улучшения «обучения предпринима-
тельству» в целом, что, очевидно, включает 
в себя и статус традиционного обучения ма-
лому бизнесу, давайте теперь рассмотрим 
состояние системы обучения предпринима-
тельству в историческом аспекте.

Данные по результатам Национального 
обследования обучения предприниматель-
ству, проводимого с 1979 по 2003 г. Соломо-
ном [Solomon, 1979; 1982; 1986; 1991; 1997; 
2000; 2003; Solomon, Fernald, 1991], как по-
казано на рис. 1, указывают на то, что про-
ведение курсов по предпринимательству 
и управлению малым бизнесом растет уско-
ренными темпами с 93 в 1979 г. до более 
чем 1600 в 2004 г. Фактически большинст-
во колледжей и университетов в настоящее 
время чаще предусматривают не отдель-
ные курсы, а базовые области подготовки 
и исследований по предпринимательству 
и управлению малым бизнесом.

Разрозненные данные, почерпнутые 
из дискуссий с учеными в этой области, как 
правило, указывают на то, что общее при-
знание предпринимательства и управления 
малым бизнесом может быть связано с по-
пулярной литературой, восхваляющей не-
сколько гламурную роль предпринимателя 
и превозносящей возможности молодых лю-
дей по выбору деятельности в сфере вен-
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чурного предпринимательства как варианта 
карьеры. Кроме того, рост количества фон-
дируемых кафедр и центров способствовал 
более широкому признанию обучения пред-
принимательству и малому бизнесу в кол-
леджах и университетах.

Наконец, студенты X и Y поколений рас-
сматривают стартап-усилия как выбор жиз-
неспособной карьеры. Эти студенты в боль-
шей степени, чем просвещенные админи-
страторы и преподаватели, управляют спро-
сом на большее количество предлагаемых 
курсов.

Данные предыдущих национальных 
обследований на предложение 
и содержание курсов

Рисунок 2 отражает данные Националь-
ного обследования обучения предпринима-
тельству 2003 г., спонсируемого Фондом Ка-
уффмана [Solomon, 2003]. Показано раз-
нообразие предложений курсов и указано 
на то, что курсы управления малым бизне-
сом все еще пользуются спросом, в то же 
время упор на курсы по предприниматель-

ству увеличился как в разнообразии, так 
и в частоте предложений курсов.

Как видим, некоторые курсы специаль-
но фокусированы на владении малым биз-
несом (для предпринимателей устойчиво-
го малого бизнеса), в то время как другие 
курсы больше сосредоточены на потенци-
ально масштабируемых предприятиях (для 
предпринимателей бизнеса ускоренного 
 роста), при этом похоже, что отдельные кур-
сы все же вторгаются в предметные области 
обеих областей знаний. Кажется, что курсы 
управления малым бизнесом остаются неиз-
менными, в то время как распространяются 
различные курсы, больше подходящие для 
масштабируемых предприятий. Таким обра-
зом, общий рост курсов главным образом 
обеспечен курсами по предприниматель-
ству бизнеса ускоренного роста (другими 
словами, по социальному предприниматель-
ству, созданию новых предприятий и вен-
чурному капиталу). Учитывая взаимосвязь 
деятельности новых предприятий и эконо-
мического развития и широко признанное 
понимание того, что потенциально масшта-
бируемые предприятия являются ключевыми 
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Рис. 1. Рост числа курсов по предпринимательству и управлению малым бизнесом

Fig. 1. Growth of entrepreneurship and small business management courses
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для инноваций, производительности и эф-
фективной конкуренции [Plaschka, Welsch, 
1990], вопрос, можно ли научить предпри-
нимательству, потерял большую часть сво-
их противоречий. Ронстадт [Ronstadt, 1990] 
ставит более актуальный вопрос касательно 
обучения малому бизнесу и предпринима-
тельству: чему следует учить и как следует 
этому учить?

Рисунок 2 показывает, что курсы 
по управлению малым бизнесом и курсы, ко-
торые подходят для масштабируемого пред-
принимательства, предлагаются в рамках 
учебной программы по предпринимательст-
ву. Реальный вопрос в том, были ли курсы 
малого бизнеса перемещены в содержание 
курсов по предпринимательству. Предло-
жение курсов по предпринимательству ли-
дирует среди всех заявленных предложе-
ний с 53 процентами, в то время как кур-
сы управления малым бизнесом на втором 
месте с 36 процентами, а за ними с 30 про-
центами находятся курсы создания ново-
го предприятия, к которым можно подойти 

с обеих сторон: и масштабируемого бизне-
са, и малого бизнеса.

Образовательные педагогики

Содержание курса

Несмотря на продолжающуюся полеми-
ку о том, можно или нельзя сделать пред-
принимательство предметом преподавания 
(Fiet, 2000; Katz, 2003; Meyer, 2001; Solomon 
et al., 2002), многие глобальные учреждения 
преподают курсы и программы предприни-
мательства. В США двух- и четырехлетние 
колледжи и университеты предлагают набор 
курсов, направленных на обеспечение на-
выков для предпринимателей и поощрение 
поведения по формированию нового пред-
приятия (см. рис. 2). Обучающая литература 
по малому бизнесу и предпринимательству 
изобилует учебными методиками — возмож-
но, это показатель в основном описательной 
природы значительной части исследований 
предпринимательства.  Из-за разнообра-
зия студентов — и тем  самым потенциаль-

Примечание: N = 279

Источник: Соломон, 2003.

Рис. 2. Предложения курсов в области предпринимательства и управления малым бизнесом

Fig. 2. Course offerings in entrepreneurship and small business management
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ных предпринимателей — в университетах 
их учебные потребности требуют вариатив-
ности подходов [Blenker et al., 2013].

Согласно Ронстадту [Ronstadt, 1990] ран-
ние учебные программы по предпринима-
тельству были ориентированы на дейст-
вия — на бизнес-план, а также на пригла-
шенных спикеров, которые вдохновляли 
студентов рассказами и практическими со-
ветами. В этот период фокус внимания пе-
дагогов по существу основывался на пред-
посылке, что успех в предпринимательст-
ве и управлении малым бизнесом был фун-
кцией от «правильных человеческих черт 
и характеристик».

Сегодняшние преподаватели, по-преж-
нему ориентируясь на действия, полагают-
ся на определенный уровень личного, тех-
нического или отраслевого опыта. Они тре-
буют критического мышления и этической 
оценки и основывают учебную предпосылку 
на том, что успешный малый бизнес, ориен-
тированный на устойчивость, и ускорение 
предпринимательской деятельности, ори-
ентированной на масштабируемый рост, 
отражают интеграцию условий функциони-
рования человека, предприятия и окружа-
ющей среды. Эта новая форма образова-
тельной перспективы теперь фокусируется 
на управлении малым бизнесом и предпри-
нимательстве как карьерном процессе, со-
стоящем из множества новых возможностей 
и основных навыков нетворкинга.

Педагогические подходы

Педагогика3 также меняется, опираясь 
на расширяющийся интерес рынка к обуче-
нию предпринимательству. В новых междис-
циплинарных программах используются ко-
манды преподавателей, которые разрабаты-
вают программы дисциплин для студентов, 
обучающихся на не-бизнес факультетах. 

3 Здесь в исключительном случае термин «педаго-
гика» используется в широком смысле как сфера зна-
ний о методах обучения; образовательная методоло-
гия; совокупность инструментов, способов и методов 
обучения. — Примеч. переводчика. 

Так, существует растущая тенденция в пред-
ложении курсов, специально разработан-
ных и спроектированных для студентов фа-
культетов искусств, инженерных и иных 
научных направлений подготовки. Студен-
там не-бизнес факультетов могут потребо-
ваться лабораторные занятия по проведе-
нию технико-экономических исследований 
с использованием Интернета, по разработ-
ке и эффективной подаче аудиовизуальных 
презентаций, по созданию профессиональ-
но оформленных бизнес-планов.

В дополнение к курсам, сфокусирован-
ным на подготовке будущих предпринимате-
лей, учебные методики следует также раз-
рабатывать для тех, кто взаимодействует 
с предпринимателями в организациях; для 
функциональных специалистов (бухгалте-
ров, юристов, консультантов и т. д.), обес-
печивающих ресурсы, которыми пользуются 
предприниматели; а также для топ-менедже-
ров, обеспечивающих видение и руководст-
во в корпорациях, которым для выживания 
необходимо внедрять инновации. Данные, 
собранные в рамках Национального обсле-
дования обучения предпринимательству 
в 2013 – 2014 гг., приводят к интересным ре-
зультатам, показывающим, какие педагоги-
ческие техники используются при обучении 
предпринимательству, и как часто они при-
меняются в аудитории (рис. 3).

Национальное обследование 
предпринимательского образования 
2013 – 2014 гг.

Общий список типов педагогик (техноло-
гий обучения) сформирован из указанных 
всеми респондентами обследования (107). 
Все респонденты использовали обсуждения, 
создание бизнес-планов и изучения кейсов. 
При этом чаще всего обсуждения исполь-
зовались сразу после изучения кейсов или 
после разработки бизнес-планов. Почти все 
респонденты (n = 106) использовали лек-
ции владельцев малого бизнеса и предпри-
нимателей и других приглашенных спикеров. 
Другие ответы на вопросы о  типах исполь-
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зуемых методов и частоте использования 
сформировали следующий набор педаго-
гических подходов, включающий: упражне-
ния в классе, стажировки, технико-эконо-
мические обоснования проектов (похоже 
на создание бизнес-планов), посещения 
предприятий, исследовательские проекты, 
компьютерное моделирование, студенче-
ский консалтинг, блоги и твиттер.

Данные показывают, что сфера обуче-
ния предпринимательству является ориен-
тированной на действия и в высшей степени 
эмпирической (основанной на собственном 
опыте) и требует от студента и профессо-
ра интегрировать теорию классной доски 
с живой лабораторией внешней среды, ко-
торая поддерживает и взращивает экоси-

стему свободного рынка, подпитываемую 
предприятиями как масштабируемого биз-
неса ускоренного роста, так и устойчиво-
го малого бизнеса. К новейшим, проявляю-
щимся сегодня трендам относится рост он-
лайн-обучения, которое оказывает прямое 
воздействие на сферу обучения предпри-
нимательству.

Особенности обучения 
предпринимательству

В основном программы обучения пред-
принимательству и управлению малым биз-
несом реализуются в устойчиво и системно 
функционирующих университетских бизнес-
школах. Это обстоятельство помогает объ-
яснить упомянутое выше отсутствие едино-

Источник: Национальное обследование образования предпринимательства, 2014 (n = 107).

Рис. 3. Тип обучающей педагогики и частота использования

Fig. 3. Type of teaching pedagogy and frequency of use
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образия в учебных планах, в содержании 
курсов и в педагогиках (способах и техни-
ках обучения). Традиционные образователь-
ные программы по бизнесу реализуются под 
увеличивающимся напором критики за не-
способность соответствовать потребностям 
сегодняшней меняющейся бизнес-среды. 
Один из известных аргументов такой кри-
тики указывает на то, что бизнес-образова-
ние стало слишком функционально ориен-
тированным — что оно не отвечает кросс-
функциональной сложности актуальных 
проблем бизнеса. Другой критический ар-
гумент фокусируется на «недостаточности 
креативности и индивидуального мышления, 
необходимых на уровне студента и выпуск-
ника» [Solomon, Fernald, 1993].

Цель этой статьи — идентификация об-
щей учебной практики смешивания и рас-
согласования концепций и теорий малого 
бизнеса и предпринимательства, исходя-
щей из предположения, что малый бизнес 
и предпринимательство — это соседствую-
щие явления. В данной статье делается вы-
вод, что такое предположение ошибочно. 
Этот иконоборческий вывод будет усилен 
рассмотрением текущих бестселлеров — 
учебников по малому бизнесу и предпри-
нимательству. В этом разделе формулиру-
ется до сих пор нерешенный, но жизненно 
важный для обучения предпринимательству 
вопрос. Если предпринимательство — это 
все, то, возможно, управление малым биз-
несом — это ничто? Таковы последствия от-
сутствия единообразия при обучении в двух 
областях исследований.

Представим в общем порядке одно пред-
уведомление и одно наблюдение. Предуве-
домление заключается в том, что полный 
анализ и сравнение предметов обучения, 
равно как и дальнейшее строгое выясне-
ние точного содержания учебных программ 
и глав учебников представляются принципи-
ально необходимыми. Наблюдение состоит 
в том, что преподаватели и администрато-
ры могут извлечь большую пользу из знания 
сходств и различий между обучением управ-

лению малым бизнесом и обучением пред-
принимательству. Это знание может пре-
доставить важную информацию для обес-
печения четко сформулированной работы 
с курсами обучения как в комплексе, так 
и независимо друг от друга.

Обсуждение

Интеллектуальное намерение венчур-
ного предпринимательства малого бизнеса 
основывается на том, что обобщенным кон-
цептуальным образом организации являет-
ся жизненный цикл малого бизнеса от запу-
ска стартапа до поддержания функциони-
рования бизнеса с использованием принци-
пов рационального управления либо через 
устойчивое развитие с не-масштабируемым 
ростом, либо через перерывы функциониро-
вания (неудачи). Напротив, интеллектуальное 
намерение масштабируемого предпринима-
тельства, ориентированного на ускоренный 
рост, связано не конкретными организаци-
онными ограничениями, а скорее, креатив-
ностью, инновациями и мотивацией основа-
теля. Это формирует хронику того путеше-
ствия, которое проходит предприниматель 
от концепции через инновации до созда-
ния нового предприятия, продукта, услуги, 
процесса или новой бизнес-модели (напри-
мер, цифровой книжный магазин масшта-
бируется до электронного магазина любых 
товаров — Amazon.com). Игроки обоих ти-
пов имеют важное значение для экономиче-
ского роста и стабильности любой системы 
свободного рынка, что является краеуголь-
ным камнем демократии. Обучение тому, как 
правильно начать предприятие малого биз-
неса, управлять им и, в некоторых случаях, 
взращивать его, обеспечивает следующее 
поколение предпринимателей малого биз-
неса (как управляющих-владельцев) знания-
ми, навыками и инструментами, необходимы-
ми для преуспевания. Для предпринимателя, 
ориентированного на ускоренный рост, речь 
идет больше о создании, внедрении иннова-
ций и развитии новых предприятий, процес-
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сов, продуктов и услуг, предназначенных для 
создания рабочих мест, увеличения доходов 
и роста ценности фирмы. Тем не менее даже 
такие потенциально масштабируемые пред-
приятия полагаются на разумные бизнес-мо-
дели для обеспечения роста и доходности, 
приемлемой для инвесторов.

Однако, как указано в табл. 3, педаго-
гические границы размываются, и препо-
давателям остается выяснять, какие темы 
подходят для каждогой интеллектуального 
намерения. На основе литературы очевид-
но, что не все темы одинаково и полностью 
подходят и к управлению малым бизнесом, 
и к предпринимательству. Поэтому все дело 
в изменении акцента, который должен быть 
помещен на ту или иную тему при обучении. 
Как показано в табл. 3, из 21 тематической 
области, найденной в соответствующей ли-
тературе, более половины тем (11) одина-
ково выделены при обсуждениях как фирм 
устойчивого малого бизнеса, так и масшта-
бируемых предпринимательских начинаний 
ускоренного роста.

Критические различия преподавания 
менеджмента малого бизнеса 
и предпринимательства

С одной стороны, преподавание пред-
принимательства малого бизнеса (созда-
ние и управление) может извлечь пользу 
из ориентированного на организацию (орга-
низационно-центричного) фокуса на запуск, 
управление и развитие малого бизнеса. При 
этом можно рассматривать и эндогенные 
переменные (такие как маркетинг, финан-
сы, бухгалтерский учет), и экзогенные (та-
кие как государственная политика, форми-
рование команд, стратегические альянсы). 
Акцент делается на потребностях управле-
ния устойчивым малым бизнесом, например 
на бухгалтерском учете, системе управле-
ния, маркетинге, информационных решени-
ях, специально подобранных для фирм ма-
лого бизнеса.

С другой стороны, преподавание пред-
принимательства ускоренного роста (со-

здание и ускорение) может извлечь пользу 
из ориентированного на личность (личност-
но-центричного) фокуса, явления, в котором 
предприниматель существует, чтобы изо-
бретать, творить и временами парадоксаль-
но (контринтуитивно) оперировать на суще-
ствующем рынке. Результатом является за-
пуск успешной бизнес-модели, продукта, 
процесса или услуги путем разработки и ре-
ализации жизнеспособного осуществимого 
плана. В таком обучении акцент делается 
на управленческих потребностях в масшта-
бируемом и потенциально быстро растущем 
предприятии, например на венчурном капи-
тале, инновационных процессах и расшире-
ниях инфраструктуры.

Ряд ученых и исследователей изучи-
ли различия между преподаванием менед-
жмента малого бизнеса и преподаванием 
предпринимательства [Weaver, Solomon, 
2003; Wiklund et al., 2003; Carland et al., 1984] 
и предложили в качестве критических фак-
торов, отличающих малый бизнес от пред-
приятия ускоренного роста, — креатив-
ность и инновационность: предпринимате-
ли бизнеса ускоренного роста демонстри-
руют более инновационные комбинации 
ресурсов для достижения максимального 
роста, в то время как предприниматели ма-
лого бизнеса фокусируются на устойчиво-
сти и стабильности.

Кац и Грин [Katz, Green 2006] в учебни-
ках «Предпринимательский малый бизнес» 
излагают свои взгляды на то, что отличает 
малый бизнес от предприятия, ориентиро-
ванного на ускоренный рост. Они утвержда-
ют, что управляющие — владельцы малого 
бизнеса (предприниматели) заинтересова-
ны в контроле, финансовой независимости 
и автономии. Они менее склонны планиро-
вать стратегии роста и больше заинтересо-
ваны в генерировании дохода, чем в созда-
нии благосостояния. Основные управлен-
ческие и маркетинговые навыки, дополнен-
ные управлением человеческим капиталом, 
а также отношениями с банкирами и постав-
щиками, сосредоточены прежде всего в со-
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знании управляющего — владельца малого 
бизнеса.

Предприниматели масштабируемого биз-
неса увлечены рождением и ростом своих 
новых предприятий, продуктов, процессов 
и услуг. Они хотят создать благосостояние 
путем быстрого роста, являются очень про-

грессивными и творческими и стремятся 
где это возможно к формированию страте-
гических союзов с другими предприятиями. 
По мере роста предприятия они разрывают-
ся между тем, чтобы быть трансформацион-
ным лидером, и тем, чтобы развиться в тран-
закционного лидера [El Tarabishy et al., 2005].

Таблица 3. Темы и акценты для устойчивого малого бизнеса и масштабируемого бизнеса 
ускоренного роста

Table 3. Steady state/small business and accelerated/scalable growth topics and emphasis

Тематические области учебной 
программы

Больший акцент 
для устойчивого 
(малого) бизнеса

Равное внимание Больший акцент 
для бизнеса 

ускоренного роста

Меньше внимания 
для бизнеса 

ускоренного роста

Меньше внимания 
для устойчивого 
(малого) бизнеса

Государственное регулирование 
(программы и политика) 

× — —

Маркетинговые стратегии × — —

Покупка существующих бизнесов × — —

Семейный бизнес (преемственность) × — —

Бизнес на дому × — —

Распознавание возможности — × —

Действия по запуску бизнеса (стартап) — × —

Вопросы внутреннего управления × —

Вопросы управления человеческими 
ресурсами

— × —

Налоги, страхование — × —

Вопросы бухгалтерского учета — × —

Вопросы финансового управления — × —

Технология — × —

Провал бизнеса (прекращение) — × —

Банковские отношения — × —

Инновации (творчество) — × —

Долевое финансирование  
(бизнес-ангелы) (венчурный капитал) 

— — ×

Поведенческие черты (намерения) 
(мотивация) 

— — ×

Высокие темпы роста — — ×

Стратегические поглощения — — ×

Стратегии выхода — — ×
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Кац и Грин различают два типа предпри-
нимателей: управляющих — владельцев ма-
лого бизнеса, и основателей бизнеса уско-
ренного роста на стадии основания и учре-
дительства. Их критерии дифференциации 
включают: потенциал создания благососто-
яния, семейные заботы, создание рабочих 
мест и стремления к независимости в фир-
ме. Такой анализ предполагает, что пред-
приниматель малого бизнеса первоначаль-
но озабочен замещением выручки с раз-
умной прибылью на капитал, стремлением 
обеспечить членов семьи участием в бизне-
се или вниманием к семейным обстоятель-
ствам с низким потенциалом создания ра-
бочих мест (менее 20), высокой степенью 
контроля владения и независимости.

Конечно, хотя мы и привели аргументы 
для формулирования отдельных путей для 
устойчивого бизнеса и для масштабируе-
мого бизнеса, часто существует значитель-
ное совпадение. Это когда, например, неко-
торые предприятия, запущенные как малый 
бизнес, ориентированный на устойчивое со-
стояния, со временем превращаются в мас-
штабируемый бизнес, и наоборот. В основ-
ном все указывает на то, что некоторые лю-
ди начинают бизнес с прицелом на ускорен-
ный рост и удержание его на протяжении 
всей эволюции нового предприятия. Однако 
другие предприниматели запускают бизнес 
с прицелом на ускоренный рост, но в опре-
деленной точке перегиба решают, что с это-
го момента новое предприятие, продукт, 
процесс или услуга лучше обслуживает-
ся при снижении темпов ускорения роста 
и принимает более стабильное состояния, 
проекцию медленного роста, и таким обра-
зом, они меняют фокус, сосредотачиваясь 
на малом бизнесе устойчивого состояния.

И наоборот, в большинстве своем лю-
ди начинают малый бизнес с задумкой 
на устойчивость, и на протяжении всей 
эволюции бизнеса нацелены на обеспече-
ние и поддержание малого бизнеса. Одна-
ко ограниченная группа лиц, запустив биз-
нес с прицелом на устойчивое состояние, 

в определенной точке перегиба решают, 
что с этого момента новое предприятие, 
продукт, процесс или услуга лучше сможет 
принять модель ускоренного роста, и таким 
образом, они меняют намерения, сосредо-
тачиваясь на масштабировании бизнеса 
и ускоренном росте.

Выводы

В целях обеспечения учебного процес-
са преподаватели должны удостовериться, 
что распространяемые знания и оценочные 
критерии, применяемые в классе, согласу-
ются с уникальным феноменом, найденным 
и в управлении малым бизнесом, и в пред-
принимательстве. С педагогической точки 
зрения, преподаватели должны сосредото-
читься больше на активности, постигаемой 
на опыте, при интеграции для своих студен-
тов кейс-анализа, разработки кейсов из ре-
альной жизни и проектов студенческого кон-
салтинга. Они должны приглашать гостевых 
спикеров с рассказами как об успехах, так 
и о неудачах, а также местных бухгалтеров 
и банкиров, которые ежедневно взаимодей-
ствуют с управляющими — владельцами ма-
лого бизнеса. Они должны проводить бо-
лее глубокие дискуссий и по альтернатив-
ным стратегиям запуска бизнеса, таким как 
франчайзинг, семейный бизнес, самозаня-
тость и бизнес на дому.

В эпоху Интернета следует уделять вни-
мание созданию электронного бизнеса, так 
как это растущий тренд среди предприятий 
малого бизнеса и масштабируемых старта-
пов. Вкратце можно отметить, что существу-
ет необходимость создания среды обучения, 
которая отражала бы окружающую среду 
жизни, в которой и устойчивые, и масшта-
бируемые предприятия борются за запуск, 
выживание и рост.

Как указывалось ранее в настоящей ста-
тье, существуют различные мнения и взгля-
ды относительно того, кем является пред-
приниматель, стремящийся к устойчивости 
бизнеса, по сравнению с предпринимате-



138

Journal of Modern Competition / 2017. Vol. 11. No. 1 (61)

The issues of entrepreneurship education

лем, запускающим бизнес с ориентацией 
на ускоренный рост. Во многих отношениях 
это похожие люди с разными побуждения-
ми, намерениями, мотивами и целями. Неко-
торые индивиды указывают на то, что пред-
приниматели начинают бизнес, как правило, 
в небольших масштабах; другие утвержда-
ют, что предприниматели сосредоточены 
на контролировании своей судьбы и явля-
ются творческими и прогрессивными людь-
ми; однако есть такие, кто говорит о пред-
принимателях как об индивидах, действую-
щих в неопределенности, распределяющих 
ресурсы, создающих команды и генерирую-
щих благосостояние; и наконец, некоторые 
считают, что предприниматели в основном 
заняты ростом, и в частности, ускоренным 
ростом масштабируемого бизнеса. Этот 
спектр мнений можно увидеть в условиях 
отсутствия среди пересмотренных учебни-
ков последовательного охвата предметной 
области.

Мы полагаем, что «предпринимательст-
во» — это искусство и наука принятия ри-
сков и совершения действий по созданию 
предприятия и ценности для множества 
субъектов. Вдобавок к этому мы утвержда-
ем, что это «предприниматель» занимается 
«предпринимательством». Кроме того, пред-
приниматели могут быть основателями как 
предприятий малого бизнеса (претендентов 
на устойчивое состояние), так и масштаби-
руемых предприятий (претендентов на уско-
ренный рост). Наконец, хотя эти два пути 
предпринимательства (устойчивого состоя-
ния против ускоренного роста) различают-
ся по своей природе, они могут сочетаться 
(устойчивый малый бизнес превращается 
в масштабируемой бизнес ускоренного ро-
ста, и наоборот), и они имеют различные пе-
дагогические и учебные требования.

В области знаний должно быть согласие 
о том, какие тематические мероприятия со-
гласуются с типами предлагаемых курсов. 
Например, при обсуждении отношений 
франчайзинга с позиции франчайзи нужно 
выяснить, что, например, запуск одного ма-

газина будет стремящимся к устойчивости 
предприятием малого бизнеса, но франчай-
зинг может служить переходом к масштаби-
руемому предприятию ускоренного роста. 
Таким образом, включение стратегий роста 
с использованием франчайзинга для рас-
ширения рынка и развития бизнеса будет 
подходящей темой для студентов и потенци-
альных предпринимателей при рассмотре-
нии и устойчивого малого бизнеса, и пред-
приятий ускоренного роста. Мы согласны 
с тем, что процесс предпринимательст-
ва — это больше, чем просто единичный 
акт. Жизненный цикл предпринимательст-
ва, обсуждаемый в литературе, показывает, 
что все бизнес-предприятия растут от эта-
па предварительного проектирования и фи-
нансирования через стадию запуска к эта-
пу  роста и завершаются в стадии зрелости, 
прежде чем цикл начнется сначала.

Фокус на планировании бизнеса и кон-
куренции бизнес-планами подходит под пе-
дагогические и учебные требования и для 
устойчивого малого бизнеса, и для масшта-
бируемого бизнеса ускоренных темпов ро-
ста. Предпринимательство, однако, также 
осуществляется за рамками планомерно-
го функционирования и проявляется в про-
цессах адаптации и «бриколажа» [Baker, 
Nelson, 2005]. При обучении процессам пла-
нирования бизнеса следует учитывать при-
знание как преднамеренного, так и внезап-
но возникающего планирования. Не сущест-
вует такой вещи, как «окончательный» биз-
нес-план, есть только его последняя версия.

Преподавателям курсов по предприни-
мательству следует уделять больше време-
ни адаптации в рыночной нише, творчеству 
и инновациям, а также беседам с действую-
щими предпринимателями. Исследователи 
предпринимательства могут извлечь пользу 
из изучения концепций и теорий, представ-
ленных в изобразительном искусстве, дра-
ме, инжиниринге и машиностроении и фи-
зике продвинутого уровня. Проблемы роста, 
взаимодействие с внешними силами, раз-
витие управленческой команды — это все 
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факторы, существенные для понимания про-
цессов предпринимательства.

«Живые лаборатории для предпринима-
тельства» — это содержательный слоган 
в обучении предпринимательству в лучших 
программах, которые сейчас функциониру-
ют. Преподаватели курсов по предпринима-
тельству должны сосредоточить внимание 
на соединения в классе: 1) той реальности, 
которая ежедневно противостоит предпри-
нимателям, и 2) собрания и (или) опросов 
предпринимателей с помощью руководства 
по структурированному интервью. Допол-
нительно преподавателям следует принять 
сигнал от Фонда Коулмана и Фонда Кауф-
мана в том, как они поддерживают «кросс-
кампус» инициативы.

В то время как бизнес является общим 
знаменателем стартапов нового бизне-
са, предпринимательство может появлять-
ся во многих областях. Это предполагает, 
что часто встречающееся в университете 
восприятие бизнес-школы как эксклюзив-
ной территории предпринимательства яв-
ляется ограниченным и может быть преодо-
лено путем создания центров и институтов 
кросс-кампусной ориентации с преподава-
тельским составом, собранным из несколь-
ких институтов и колледжей, и оригиналь-
ным набором учебных дисциплинам в рам-
ках всего университета и других универ-
ситетов (университеты без стен [Meyer, 
2001]). В то же время предпринимательст-
во — не есть то, что доступно любому жела-
ющему. Пока новые предпринимательские 
идеи, малые и масштабируемые, могут ис-
ходить из всех сфер жизни и обучения, не-
обходима интеграция предпринимательских 
тем, инструментов и навыков создания пред-
приятия и ценности с искусством, дизайном, 
инжинирингом, правом, медициной, наукой 
и многим другим.

Вышеописанное обсуждение было при-
ведено в интересах тех, кто пересматри-
вает свои учебные программы и предло-
жения курсов по предпринимательству как 
для устойчивых, так и для масштабируе-

мых предприятий. Настоящая статья и са-
ма предоставляет для обозначенных пре-
подавателей существенную информацию: 
а) по отличительности и схожести управле-
ния малым бизнесом и предпринимательст-
вом; и b) принципиальной необходимости 
серьезного пересмотра того, чем обучение 
предпринимательству стало во время этой 
«революции», и как можно сделать более 
эффективным его содержанием и изложе-
ние. Тогда, возможно, будет сделан вывод 
о том, что «предпринимательство — это еще 
не все, так что управление малым бизнесом 
само по себе уже что-то».

Обсуждение в этой статье вращалось во-
круг вопроса о прояснении и уточнении раз-
личий в педагогике и учебных программах 
для владельцев предприятий малого бизне-
са, ориентированного на устойчивое состо-
яние роста, и для основателей предприя-
тий масштабируемого бизнеса, ориентиро-
ванного на ускоренный рост. Своеобразие 
и пересечение предпринимателей ускорен-
ного роста и устойчивого состояния имеют 
значение и для академиков, и для практи-
ков, и для политиков. Оба типа предприни-
мательства достойны образовательных уси-
лий, и каждый заслуживает того, чтобы быть 
признанным в академических учреждениях. 
Оба типа предпринимательства находятся 
на континууме жизненного цикла организа-
ции и требуют должного внимания.

Ясно, что предприятия устойчивого мало-
го бизнеса и ускоренного роста имеют важ-
ное значение не только для экономики США, 
но и для всех экономик мира. Преподавате-
ли несут ответственность за обеспечение 
того, чтобы актуальные и применимые зна-
ния должным образом создавались, фор-
мулировались и распространялись в ори-
гинальных курсах, соответствующих общим 
и уникальным потребностям предпринима-
телей устойчивого и масштабируемого биз-
несов.

Мы считаем, что мы предложили убеди-
тельный кейс, включающий в понятие «пред-
приниматель» и основателя малого бизне-
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са, претендующего на устойчивое состояние 
роста, и создателя предприятия масштаби-
руемого бизнеса, претендующего на уско-
ренный рост, и в результате выявляющий пу-
таницу, когда предпринимателями называют-
ся только создателей масштабируемого биз-
неса или «газелей», а предприятия малого 
бизнеса называют «мышами». Оба типа де-
ятельности относятся к предпринимательст-
ву и имеют как различающиеся, так и сход-
ные педагогические и учебные требования, 
однако при преподавании (у нас) проявля-
ется подсознательная склонность больше 
сосредоточиться на предпринимательстве 
масштабируемого бизнеса, часто принижая 
значимость или просто игнорируя предпри-
нимательство, ориентированное на устойчи-
вость семейного, малого бизнеса.

Один из пунктов несоответствия в том, 
что у нас есть хорошая и устойчивая фор-
ма выражения — «предприниматель мало-
го бизнеса», претендующего на устойчивое 
состояние роста, но нет устойчивого парал-
лельного обозначения для предпринимате-
ля, претендующего на ускоренный рост. Как 
следствие, в литературе одного мы называ-
ем «владелец малого бизнеса», в то время 
как другого мы называем просто «предпри-
ниматель». В действительности оба они яв-
ляются предпринимателями (другими слова-
ми, создателями предприятия и ценности). 
Поскольку для обозначения «менеджера 
ускоренного роста» мы не располагаем под-
ходящим термином, который был бы анало-
гичен «предпринимателю малого бизнеса» 
(все наши вышеприведенные формулиров-
ки не конвенциональны; разве что назвать 
его «предпринимателем масштабируемого 
бизнеса»), со временем мы сползаем в зо-
ну комфорта, высказываясь об «основателе 
малого бизнеса», «владельце малого биз-
неса», и называя то, что они делают, «ме-
неджментом малого бизнеса»; тем време-
нем основатель масштабируемого бизне-
са «узурпировал» титул предпринимателя, 
а его деятельность — статус «предприни-
мательства».

Мы призываем: 1) возвратиться к тем 
временам, когда управляющих малым биз-
несом относили к «предпринимателям», во-
влеченным (наряду с создателями масшта-
бируемого бизнеса) в предпринимательст-
во, с аналогичными и схожими педагогиче-
скими и учебными потребностями, а также 
2) признать, что стремление к росту (устой-
чивому или ускоренному) также имеет пе-
ресекающиеся, но расходящиеся педаго-
гические и учебные потребности. США бы-
ли и продолжают оставаться мировым лиде-
ром в изобретательности и создании новых 
предприятий, а американские педагоги 
и ученые лидируют в создании развиваю-
щейся академической дисциплины по пред-
принимательству и в сопутствующем ей фо-
кусе на устойчивом или ускоренном росте. 
Предприниматели, как те, кто сосредото-
чен на малом бизнесе, так и те, кто сос-
редоточен на масштабировании бизнеса, 
равно как и преподаватели предпринима-
тельства могут быть мобилизованы как по-
слы от народа — к народу (people-to-people 
ambassadors), чтобы помочь остальным лю-
дям локально и глобально создавать пред-
приятия для поддержки своих семей, со-
обществ, регионов и стран. Возможно, это 
продвинет всех нас навстречу истинному 
миру.
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