
               
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

и ОБРАЗОВАНИЯ  МСХ РФ  

 

ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная  

академия им. В.Р. Филиппова 

 

 

Кафедра экономической теории 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

на тему: 

 

Предпринимательство и бизнес в России 

 

 

                                                  

                                               Выполнил (ла): Бадмаева А.А.  

                 Проверил (ла):  Шобдоева Н.В 

             . 

 

 
                                                                         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ  

 



 

 

2 

                                               

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………………..3 

ГЛАВА 1. Возникновение предпринимательства и его роль в обществе……….5 

1.1. История возникновения предпринимательской деятельности………..5 

1.2. Экономическая природа предпринимательства ……………………….7 

          1.3. Предпринимательство и его роль в социально-экономическом 

развитии  общества…………………………………………………………………11  

ГЛАВА 2. Сущность предпринимательской деятельности……………………...15 

2.1 Предпринимательство с точки зрения экономической 

определенности……………………………………………………………………..15 

2.2. Цели и мотивы предпринимательской деятельности………………...19 

2.3. Организационные формы предпринимательской деятельности в 

России ………………………………………………………..………………21 

ГЛАВА 3. Предпринимательство в России и в США………..…………………..26 

3.1. Состояние малого предпринимательства в  России…………………..26 

3.2. Состояние малого бизнеса в США…………………………………….30 

Заключение………………………………………………………………………….33 

Список литературы…………………………………………………………………34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Введение 

Предпринимательство – одна из важнейших составляющих современной 

экономики.  В странах рыночной экономики предпринимательство получило 

широкое распространение и составляет подавляющую часть среди всех форм 

организаций. За последние  десять  лет в России  появились миллионы 

предпринимателей и собственников. В связи с приватизацией за государством 

осталась лишь часть  организаций и предприятий, остальные  перешли в  

частное   владение. Основную часть российского предпринимательства 

составляет малый и средний бизнес. Основной задачей предпринимателя 

является управление предприятием, которое включает в себя рациональное 

использование ресурсов, организацию процесс на инновационной основе и 

хозяйственном риске, а также ответственность за конечные результаты своей 

деятельности.  

Тема моей курсовой: "Предпринимательство и бизнес в России" 

является актуальной и имеет важное значение как для начинающих, так и 

работающих предпринимателей, для руководителей предприятий и 

экономических служб, для  студентов и для всех кто проявляет интерес к 

современной экономической деятельности. 

Целью моей курсовой является исследование развития и состояния 

предпринимательской деятельности в России и США. 

    Любая нация гордится плодами деятельности своих предпринимателей. Но 

любая нация и каждый ее отдельный представитель гордятся и своей 

причастностью к воплощению какой-либо конкретной предпринимательской 

идеи. Предпринимательство как одна из конкретных форм проявления 

общественных отношений способствует не только повышению материального и 

духовного потенциала общества, не только создает благоприятную почву для 

практической реализации способностей и талантов каждого индивида, но и 

ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и национальной 

гордости.  

    К сожалению, в России ситуация все еще остается иной. Традиционная 

коммунистическая модель общественного развития всегда базировалась на 
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необходимости подавления предпринимательского духа в 

обществе и предпринимателя как носителя такого духа. Опыт перестройки 

(особенно ее начального периода) показал, что отказываясь на словах от 

традиционной коммунистической модели общественного развития, фактически 

мы во многом продолжаем именно эту линию. Мы уже достаточно отчетливо 

осознали, что, оказывается, мало провозгласить тезис, разрешающий 

предпринимательство, что мало принять какие-то законы, способствующие 

этому... Удивительное дело — разрешение получено, а "предпринимательского 

бума" не наблюдается! Почему? Разве страна бедна ресурсами? Или кризис 

перепроизводства? Что, у нас нет людей, способных осуществлять 

значительные предпринимательские проекты?  

      Всеобщее неприятие предпринимательства постепенно переходит в 

осознание необходимости создания условий для его быстрейшего и 

эффективного развития. За предпринимательством в России будущее, процесс 

накопления критической массы неизбежно приведет к "предпринимательскому 

буму". Поэтому на данном этапе чрезвычайно важно изучить поведение 

предпринимателя, чтобы в последствии не допускать ошибок, сделанных ранее. 

Далее я попытаюсь изложить материал о предпринимательстве, о его сущности, 

развитии, целях и роли в обществе.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Муравьев А.И., Игнатьев А. Мю, Крутик А.Б. Предпринимательство : Учебник. – СПб., 2001., с. 13,14,28.  
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Глава 1. Возникновение предпринимательства и его роль в 

обществе. 

1.1. История возникновения предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то 

время купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой 

начинающих предпринимателей. С зарождением капитализма стремление к 

богатству приводит к желанию получать неограниченную прибыль. Действия 

предпринимателей принимают профессиональный и цивилизованный характер. 

Нередко предприниматель, будучи собственником средств производства, и сам 

трудится на своей фабрике или заводе. 

С середины XVI  в. появляется акционерный капитал, организуются 

акционерные общества. Первые акционерные компании возникли в сфере 

международной торговли. Самой первой была основана английская торговая 

компания для торговли с Россией (1554 г.). Позже, в 1600 г., была создана 

английская Ост-Индийская торговая компания, в 1670 г. - компания Гудзонова 

залива. В дальнейшем акционерная форма хозяйствования проникает в другие 

отрасли экономики. 

В конце XVII в. возникают первые акционерные банки. Так, в 1694 г. был 

основан на акционерных началах Английский банк, в 1695 г. – Банк 

Шотландии. В конце XVIII в. – начале XIX вв. акционерная форма организации 

банковского дела получает широкое развитие во многих странах. В этот период 

собственность ранее существовавших крупных семейных фирм распадается на 

сотни, тысячи паев вкладчиков—владельцев акции. Все более расширяется 

пропасть между малым и крупным бизнесом. В таких условиях мелким фирмам 

становится всё труднее выживать, им оказываются не под силу нововведения, 

зато широкое развитие получают средние и крупные фирмы. 

Все громче звучит мотив получения максимальной прибыли. В этот 

период появляется новая профессия – менеджер-руководитель и организатор 

крупного производства. Предпринимательские функции, ранее 

сосредоточенные в одном лице, расчленяются по специализированным 

направлениям. Появляются финансисты, экономисты, бухгалтеры, юристы, 
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конструкторы, технологи. Над всеми ними как бы возвышается менеджер. 

Освободившийся от многих функций и сосредоточившийся на руководстве и 

организации производства. 

В России предпринимательство существует с давних времён. Зародилось 

оно ещё в Киевской Руси в торговой форме и в виде промыслов. Первыми 

предпринимателями в России можно считать мелких торговцев, купцов. 

Наибольше развитие предпринимательства приходится на правление Петра I 

(1689-1725), когда по всей России создаются мануфактуры, бурно развиваются 

горная, оружейная, суконная, полотняная промышленность. Известнейшим 

представителем династии предпринимателей в промышленности в ту пору 

явилась семья Демидовых, родоначальником которой был тульский кузнец. 

Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось 

существованием крепостного права. Серьезным стимулом развития 

предпринимательства стала реформа 1861 г.  С отменой крепостного права 

начались строительства железных дорог, реорганизация тяжелой 

промышленности, оживление акционерной деятельности. Развитию и 

переустройству промышленности способствовал иностранный капитал. 

В 90-е гг. XIX в. в России окончательно сложилась индустриальная база 

предпринимательства. В начале XX в. предпринимательство становится 

массовым явлением в России, предприниматель формируется как собственник, 

хотя влияние иностранного капитала и государства остается значительным. 

В этот период формируется рынок рабочей силы, развивается 

акционерно-паевая форма предпринимательства, открываются частные 

акционерные банки: коммерческий, земельный и др. К началу XX в. в 

российской экономике 2/3 всей промышленной продукции производилось 

предприятиями коллективных форм собственности – акционерных, паевых, и 

лишь 1/3 приходилась на единоличные хозяйства. Особо доходными были 

вложения средств в хлопчатобумажное производство, торговлю, кредит. 

Начался процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм известны 

“Продамет”, “Продвагон”, “Продуголь”, товарищества Российско-

американской мануфактуры, братья Нобель и др. 
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Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность 

внесла новая экономическая политика – НЭП (1921-1926). Однако с конца 20-х 

годов предпринимательство вновь свёртывается, и лишь в конце 1987 г. в СССР 

государство в лице законодательной власти благословило частную инициативу, 

предпринимательство. В 1987 г. в нашей стране появились и стали активно 

развиваться кооперативы, число которых за 1989 г. увеличилось в 2,6 раза и 

составило на 1 января 1990 г. более 102. тыс., а на 1 января 1991 г. – уже 132 

тыс. В октябре 1990г. Был принят Закон РСФСР “О собственности в РСФСР”, в 

декабре 1990г. – Закон РСФСР “О предприятиях и предпринимательской 

деятельности”. С того момента, когда частная собственность и 

предпринимательская деятельность были восстановлены в правах, началось 

развитие акционерных обществ, товариществ, других форм предприятий.
2
 

В настоящее время в России насчитывается около 10 тыс. акционерных 

предприятий, свыше 1500 акционерных коммерческих банков, представлены 

также и другие предпринимательские структуры. На 1 января 1998 г.  Из 

общего числа 2711 тыс. предприятий и организаций 1983 тыс., или 73,1% 

находились в частной собственности.
3 

 

1.2. Экономическая природа предпринимательства 

Предпринимательство – это инициативная, связанная с хозяйственным 

риском и направленная на поиск наилучших способов использования ресурсов, 

деятельность, ведущаяся с целью извлечения дохода и приумножения 

собственности. 

По своей экономической природе предпринимательство неразрывно 

связано с рыночным хозяйством и является его продуктом. Как свойство 

хозяйственной деятельности внешне оно проявляется в стремлении извлечь 

дополнительную выгоду в процессе обмена. Между тем, сам по себе обмен ещё 

не является источником предпринимательства. Он становится таковым, когда 

превращается в составное звено единого хозяйственного оборота, а 

                                                 
2
 Предпринимательство : Учебник для ВУЗов \ Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф.В.А. 

Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2001., с .-8,9,10. 
3
 Россия в цифрах. – М.: Госкомстат России, 1998., с. -155 
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производство для обмена становится определяющей функцией 

хозяйствующих субъектов. Товарное производство исторически и генетически 

является исходным пунктом предпринимательства. Обмен же, во-первых, 

стимулирует поиск новых возможностей, т.е. инициативу. Во-вторых, именно в 

процессе обмена предприниматель усматривает источник возможной выгоды, 

являющейся одновременно и мотивом, и оценкой успеха предпринятой им 

инициативы. В-третьих, сталкиваясь в процессе обмена с подобными себе 

лицами, предприниматель воспринимает свою деятельность как 

состязательную. В-четвёртых, как механизм удовлетворения общественных 

потребностей, обмен обуславливает общественный характер 

предпринимательской деятельности. 

Экономическая природа предпринимательства характеризуется через его 

признаки: инициативу, коммерческий риск и ответственность, комбинирование 

факторов производства, новаторство. 

Предпринимательство – инициативная деятельность. Постоянное 

стремление к поиску нового, будь то производство новых товаров или освоение 

новых рынков, одним словом, поиск новых возможностей извлечения выгоды – 

отличительная черта предпринимателя. Предпринимательская инициатива – это 

стремление к реализации возможностей, предоставляемых самим процессом 

рыночного обмена, осуществляющегося к взаимной выгоде участников этого 

процесса.  

Хотя инициатива является свойством человеческой натуры, проявление 

её в качестве функционального признака предпринимательской деятельности 

обусловлено самой природой рыночного хозяйства. Инициируя свои 

начинания, любой предприниматель, несомненно, опирается на обладание 

некими преимуществами, дающими ему уверенность в успехе. Такие 

преимущества могут быть извлечены из самой рыночной среды, к примеру, из-

за асимметрии информации. Лица, обладающие большей информацией, 

получают известные преимущества, что и порождает инициативу как 

стремление использовать их к собственной выгоде. 
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Инициатива требует известной хозяйственной свободы. Когда уровень 

регламентации предпринимательской деятельности слишком высок, 

инициативная активность снижается, оборачиваясь деловой стагнацией. В этом 

смысле создание условий для активизации инициативы у субъектов 

хозяйствования – ключевая задача перехода к предпринимательству. 

Однако асимметрия информации создаёт и известную неопределённость 

в деятельности предпринимателя. Неопределённость возникает как в связи с 

чисто рыночными свойствами – изменение конъюнктуры, цен и предпочтений 

потребителей, так и в силу специфики предпринимательства, выраженной, 

прежде всего, в непредсказуемой реакции рынка на предлагаемые решения. 

Таким образом, вся окружающая предпринимателя действительность 

представляется в виде неподвластной ему неопределённости, что и порождает 

коммерческий риск. 

Хотя риск и является органической компонентой предпринимательской 

деятельности, само предпринимательство не связано со склонностью к риску. 

Нацеленность предпринимателя на обращение рыночной неопределённости и 

свою пользу выступает решающим фактором при принятии им решений. Не 

человеческие качества в виде склонности к безрассудному риску, а 

предполагаемое вознаграждение заставляет предпринимателя идти на риск. 

Поэтому величина принимаемого им на себя риска напрямую зависит от 

вероятного увеличения дохода. 

Коммерческий риск отличается от риска вообще тем, что основывается 

на трезвом расчёте и учёте возможных отрицательных последствий. 

Стремление к успеху здесь всегда уравновешивается хозяйственной 

ответственностью. Сопровождающая риск хозяйственная ответственность 

ставит перед предпринимателем задачу овладения риском и управления им.  И 

если упразднить рыночную неопределённость не в силах предпринимателя, то 

снизить риск ему вполне под силу. Наиболее известным механизмом снижения 

риска является страхование, позволяющее трансформировать риск в 

незначительные дополнительные издержки. Проблема, однако, состоит в том, 

что новаторский характер предпринимательской деятельности чрезвычайно 
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затрудняет достоверную оценку вероятного риска, сужая, тем самым, 

возможности применения страхования именно в сфере предпринимательства.  

Риск как свойство предпринимательской деятельности характеризует не 

только специфику предпринимательства. Он имеет и общеэкономическое 

значение. Присутствие риска заставляет предпринимателя скрупулёзно 

анализировать варианты возможных альтернатив, выбирая лучшие и наиболее 

перспективные из них, что ведёт к прогрессивным сдвигам в производительных 

силах и росту эффективности общественного производства. С другой стороны, 

присутствие риска в предпринимательской деятельности требует применения в 

отношении неё  определённых ограничений и регламентации. 

Стремясь к повышению доходности ресурсов, предприниматель 

прибегает к наиболее рациональным способам их применения. Наиболее 

очевидной формой повышения эффективности применения ресурсов является 

комбинирование факторов производства. Суть его состоит в поиске наиболее 

рационального варианта сочетания факторов путем замещения одного фактора 

другим. Варьируя факторами производства, предприниматель не просто 

обеспечивает переход к более эффективному применению ресурса, но и,  

проявляясь в новых технологиях, обеспечивает поступательный ход 

общественных производительных сил. В процессе индустриализации 

экономики комбинирование на основе "принципа замещения" становится 

определяющим фактором извлечения дохода. 

В то же время было бы непростительным упущением сводить  суть  

комбинирования только к вопросу эффективности использования ресурсов. 

Предприниматель комбинирует и в  сфере более сложных параметров, 

обеспечивающих устойчивость самой предпринимательской структуры. Когда 

рыночный механизм по каким-либо причинам: дефицитность ресурсов, 

нестабильности поставок, трудности контроля по выполнению обязательств не 

обеспечивает должного уровня, предприниматель начинает комбинировать с 

элементами самого механизма. Он изымает отдельные элементы из рыночной 

сферы и включает их в структуру собственной организации, изменяя характер 

механизма перераспределения ресурсов. Поэтому содержание функции 
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комбинирования шире "принципа замещения", а само оно может 

выступать фактором преобразования механизма распределения ресурсов.
4
 

 

1.3. Предпринимательство и его роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

Характер предпринимательского потенциала России обусловлен 

переходным состоянием российской экономики. С одной стороны, Россия 

продемонстрировала способность к быстрому формированию 

предпринимательской инфраструктуры и самого класса предпринимателей, тем 

более что сами эти понятия на протяжении многих предшествовавших 

десятилетий воспринимались в стране исключительно негативно. За 90-е гг. в 

России образовались тысячи рыночных институтов, возникли миллионы собст-

венников. 

С другой стороны, многие рыночные структуры остаются крайне 

несовершенными и неэффективными, например рынок ценных бумаг 

(фондовый рынок). Сохраняется весьма заметной  доля государства как в 

национальном богатстве, так и в собственности акционированных и частично 

приватизированных предприятий. Есть все основания полагать, что в силу 

многих исторических и культурных традиций Россия сохранит значительный 

государственный сектор и в будущем. Весьма велика будет и роль 

государственного регулирования в экономике. При этом одной из  характерных 

черт переходной экономики России является тесное  переплетение частного и 

государственного капитала, заметная  роль государственного аппарата, а 

значит, и государственного предпринимательства. Одновременно с этим 

продолжает оставаться сильная зависимость частных предпринимателей (как 

сохранивших свои позиции прежних директоров приватизированных 

государственных предприятий, так и новых менеджеров, возглавивших вновь 

созданные коммерческие структуры) от органов государственного управления 

и их многочисленных чиновников, имеющих огромные возможности для 

                                                 
4
 Экономика предприятия : Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Швандара. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.,2000., с. 47,48.  
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контроля за деятельностью частного бизнеса, его разрешения или 

запрещения, часто небескорыстно. 

Нельзя не отметить специфику состава формирующегося российского 

предпринимательского класса. Согласно проведенным исследованиям, около 

60% российской бизнес-элиты являются выходцами из прежней советской 

номенклатуры (партийной, комсомольской, хозяйственной) со всеми 

присущими ей традициями плановой закрытое, специфической моралью и 

привычкой функционировать в контролируемой государством высокомо-

нополизированной экономике. Одна часть этих кадров сумела адаптироваться к 

требованиям рынка, успешно осваивает новые знания и стиль поведения, 

другая — продолжает руководить предприятиями и фирмами во многом по 

старинке, полагаясь главным образом на личные связи и покровительство 

государственных чиновников. 

Довольно пестрым является и "не номенклатурный" сегмент российского 

предпринимательства: здесь и рядовые граждане, прежде всего молодежь, 

активно работающая в бизнесе (в основном в розничной и «челночной» 

торговле, не требующей значительного первоначального капитала, в 

посреднических услугах), и высококвалифицированные специалисты, 

открывающие консультативные фирмы, например, в области управления, 

подготовки кадров, программного обеспечения. Расширяется малый бизнес в 

сфере ремонта, строительства и технического обслуживания. Значительных 

масштабов достиг в России туристический бизнес, ставший весьма 

привлекательным для предпринимательского капитала. 

К сожалению, отличительной чертой современного российского 

предпринимательства является его криминализация. Немалая часть (трудно 

определить какая) нового предпринимательства вышла из прежнего "теневого" 

бизнеса и находится под прямым контролем криминальных структур. Эти 

структуры втягивают в свою орбиту и вполне "чистый" бизнес, облагая его 

всевозможными поборами. Массовым стало уклонение предпринимателей от 

уплаты налогов, расцвет теневой экономики, прямые хищения бюджетных 

средств государства и средств населения. По различным оценкам, масштабы 
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теневой экономики достигают 25— 40% ВВП страны. Особенно 

болезненным явлением, подрывающим сами основы цивилизованного 

предпринимательства, стала коррупция, криминальное сращивание 

бизнесменов и государственного аппарата. 

Таким образом, исходные рубежи для формирования российского 

предпринимательского класса являются далеко не самыми благоприятными. 

Потребуется немало лет и усилий для "выращивания" не только умелых и 

опытных, но и "цивилизованных" предпринимателей. Пожалуй, одним из 

ключевых факторов, наряду с продолжением либеральных экономических 

реформ, является система образования, способная не только дать нынешним и 

будущим российским предпринимателям современные управленческие знания, 

но и привить определенную систему моральных ценностей, выработать новую 

предпринимательскую этику, широко распространившуюся в развитых странах. 

Учитывая весьма высокий образовательный и квалификационный уровень 

российских трудовых ресурсов, развитую систему образования, возможности 

для этого имеются. 

Другой ключевой фактор — осознание предпринимателями своей 

социальной ответственности. В такой стране, как Россия, где чувство 

социальной справедливости обострено, а от руководителя ожидают решения 

социальных проблем его подчиненных, предприниматели могут стать 

потенциально более важным элементом общественно-политической жизни, чем 

в некоторых странах с развитой рыночной экономикой. 

Еще одна важная задача — перевести большинство российских старых 

предприятий (фирм) на рельсы рыночной экономики за счет учета воздействия 

рынка не только на его внешние условия хозяйствования, но и на внутренние, 

т.е. перестроить отношения в рамках компаний, внедрить современную систему 

управления, расширить экономическую демократию. Чрезвычайно важной 

представляется также задача формирования на приватизированных и 

акционированных предприятиях новой культуры отношений между 

работниками, многие из которых стали одновременно и собственниками, и 

управляющими, осознания акционерами своих прав и обязанностей. 
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В этой связи чрезвычайно важны роль и усилия государства, а также 

других общественных институтов (образования, средств массовой информации 

и др.), направленные на формирование цивилизованного класса 

предпринимателей в нашей стране, законодательное и организационное 

обеспечение этого процесса.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Предпринимательство : Учебник для ВУЗов \ Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф.В.А. 

Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2001., с .-17,18,19. 
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Глава 2. Сущность предпринимательской деятельности 

2.1. Предпринимательство с точки зрения экономической определенности. 

Феномен предпринимательства выступает в качестве неотъемлемого 

атрибута рыночного хозяйства. Хотя история предпринимательства уходит в 

глубь веков, современное его понимание сложилось в период становления и 

развития капитализма.  

В экономической теории понятие "предприниматель" появилось в XVIII 

веке и часто ассоциировалось с понятием "собственник". У его истоков стоял 

английский экономист Р. Кантильон, впервые внесший термин 

"предприниматель" в экономическую теорию. По Кантильону, 

предприниматель – это человек с неопределенными, нефиксированными 

доходами (крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий и т.д.) он 

покупает чужие товары по известной цене, а продавать  свои будет по цене, ему 

пока неизвестной. Отсюда следует, что риск – главная отличительная черта 

предпринимателя, а его основная экономическая функция состоит в приведении 

предложения в соответствии со спросом на различных товарных рынках. 

А.Смит также характеризовал предпринимателя как собственника, 

идущего на экономический риск ради реализации какой-то коммерческой идеи 

и получения прибыли. Он сам планирует и организует производство, 

распоряжается его результатами и т.п. 

Крупный вклад в разработку теории предпринимательства внесли 

немецкий экономист В.Зомбарт и австралийский экономист И.Шумпетер. 

Предприниматель по Зомбарту – это "завоеватель" (готовность к риску, 

духовная свобода, богатство идей, воля и настойчивость), "организатор" 

(умение соединять многих людей для совместной работы) и "торговец" (умение 

убеждать людей купить свои товары, пробуждать их интерес, завоевывать 

доверие). Описывая цели предпринимателя, Зомбарт главной среди них 

выделяет стремление к процветанию и росту своего дела, а подчиненной – рост 

прибыли, поскольку без него невозможно процветание. 
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И. Шумпетер называет предпринимателем человека, 

берущегося за осуществление новых комбинаций факторов производства и тем 

самым обеспечивающего экономическое развитие. При этом Шумпетер считал, 

что предприниматель не обязательно является собственником производства, 

индивидуальным капиталистом – им может быть и управляющий банка или 

акционерного общества. 

По существу, объединение в одном лице собственника и 

предпринимателя стало разрушаться как раз в период появления кредита. 

Любой коммерческий банк не является собственником всего капитала, который 

он пускает в оборот. Как правило, его собственность распространяется на 

уставной фонд, который может представлять собой относительно небольшую 

величину.  

Наиболее зримо отделение предпринимательства от собственности 

обнаруживается в акционерных обществах. В условиях акционерной, 

корпоративной экономики собственность как юридический факт утрачивает 

свои распорядительные прерогативы. Власть на производстве перемещается от 

собственности к организации, роль собственности становится все более 

пассивной. Вместо реальных физических предметов, с которыми традиционно 

связывалось понятие собственности, акционер владеет лишь клочком бумаги, 

титулом собственности. Над самими предпринимателями он, собственник 

акции, имеет весьма условный контроль. Однако он и не несет ответственности 

за результаты деятельности корпорации. Такую ответственность несут 

менеджеры. 

Таким образом, развитие кредитных отношений и переход 

национального богатства из формы индивидуальной частной собственности в 

форму собственности корпораций влечет за собой отделение собственности от 

распоряжения предпринимательства. 

Итак, мы выяснили, что между предпринимателем и собственником нет 

жесткой связи, что предпринимательство в своей основе не является функцией 

только собственника, в нем могут участвовать лица, непосредственно не 

являющиеся субъектами права собственности. 
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Что же представляет собой предпринимательство с точки зрения 

экономической определенности? В научной литературе предлагается его 

рассматривать в трех аспектах: как экономическую категорию; как метод 

хозяйствования; как тип экономического мышления. 

Для характеристики предпринимательства как экономической категории 

центральной проблемой является установление его субъектов и объектов. 

Субъектами предпринимательства могут быть, прежде всего, частные лица 

(организаторы единоличного, семейного, а также более крупного 

производства). Деятельность таких предпринимателей осуществляется как на 

основе собственного труда, так и с привлечением наемного. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться группой лиц, 

связанных между собой договорными отношениями и экономическим 

интересом. Субъектами коллективного предпринимательства выступают 

акционерные общества, арендные коллективы, кооперативы и т.д. В отдельных 

случаях к субъектам предпринимательства относят и государство в лице его 

соответствующих органов. Таким образом, в рыночной экономике три формы 

предпринимательской деятельности: государственная, коллективная, частная, 

каждая из которых находит свои "ниши" в хозяйственной системе. 

Объектом предпринимательства является осуществление наиболее 

эффективной комбинации факторов производства с целью максимизации 

дохода. Новые всевозможные способы комбинации экономических ресурсов, 

по мнению И. Шумпетера, являются главным делом предпринимателя и 

отличают его от обычного хозяйственника. Предприниматели комбинируют 

ресурсы с целью изготовления нового, неизвестного потребителям блага; 

открытия новых способов производства (технологий) и коммерческого 

использования уже существующего товара; освоения нового рынка сбыта; 

освоения нового источника сырья; проведения реорганизации в отрасли для 

создания своей монополии или подрыва чужой. 

Для предпринимательства, как метода ведения хозяйства, главным 

условием является самостоятельность и независимость хозяйствующих 

субъектов, наличие у них определенной совокупности свобод и прав – по 
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выбору вида предпринимательской деятельности, по формированию 

производственной программы, по выбору источников финансирования, доступу 

к ресурсам, по сбыту продукции, установлению на неё цен, распоряжения 

прибылью и т.д. Самостоятельность предпринимателя следует понимать в том 

смысле, что над ним нет руководящего органа, указывающего, что производить, 

сколько тратить, кому и по какой цене продавать и т.д.  Но предприниматель 

все время находится в зависимости от рынка, от динамики спроса и 

предложения, от уровня цен, то есть от сложившейся системы товарно -

денежных отношений. вторым условием предпринимательства является 

ответственность за принимаемые решения, их последствия и связанный с этим 

риск. Риск всегда связан с неопределенностью,  непредсказуемостью. Даже 

самый тщательный расчет и прогноз не могут устранить фактор 

непредсказуемости, он является постоянным спутником предпринимательской 

деятельности. 

Третьим признаком предпринимательства является ориентация на 

достижение коммерческого успеха, стремление к увеличению прибыли. Но 

такая установка не является самодовлеющей в современном бизнесе. 

Деятельность многих предпринимательских структур выходит за рамки чисто 

экономических задач, они принимают участие в решении социальных проблем 

общества, жертвуют свои средства на развитие культуры, образования, 

здравоохранения, охрану окружающей среды и т.д. 

Предпринимательство как особый тип экономического мышления 

характеризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к 

принятию решений, которые реализуются в практической деятельности. 

Центральную роль здесь играет личность предпринимателя. 

Предпринимательство – это не род занятий, а склад ума и свойство натуры. 

Быть предпринимателем – значит, делать не то, что делают другие, - считал И. 

Шумпетер.  

Предпринимателем в его деятельности движет воля к победе, желание 

борьбы, особый творческий характер его труда.
6
 

                                                 
6
 Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес . – М., 2003., с . 35,36,38.  
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2.2.Цели и мотивы предпринимательской деятельности 

Слова "предприниматель" и "предпринимательство" являются 

производными от слова "предпринять", т.е. сделать что-либо — создать, 

организовать, наладить, заключить сделку, вступить в соглашение и т.п. В 

широком значении предпринимателем в обыденной жизни, как отмечалось, 

часто называется человек, который что-либо предпринимает (создает, 

организует и т.п.), т.е. действует в соответствии с намеченной целью в 

интересах достижения главной цели — максимизации прибыли.  

Являясь общественной по своему характеру, предпринимательская 

деятельность направлена на удовлетворение общественных потребностей. Но 

предприниматель принимает на себя имущественный риск не из 

благотворительных побуждений. Выраженный в доходе материальный интерес 

– побудительный мотив предпринимательской деятельности. Следует, правда, 

иметь в виду, что не всякий доход есть результат предпринимательства. Он 

выступает таковым лишь в том случае, когда представляется результатом 

лучшего использования факторов производства. Поэтому различного рода 

рентные доходы, проценты на капитал не могут рассматриваться в качестве 

доходов от предпринимательства. В реальной действительности 

предпринимательский доход представляется в форме экономической прибыли, 

выступающий непосредственной формой мотивации предпринимательства. 

Какова же цель предпринимательства? 

С тех пор, как гипотеза о стремлении предпринимателя 

максимизировать свою прибыль была введена в научный оборот, она не 

однократно подвергалась различного рода критике. Дело в том, что с 

усложнением иерархической организации фирм произошло рассредоточение 

функциональных признаков предпринимательства среди участников 

предпринимательского процесса. Цель формируется уже под влиянием 

интересов представителей различных сторон, участвующих в реализации 

предпринимательской функции, и не может выражаться в терминах 

максимизации. С другой стороны, предприниматель не может не реагировать 



 

 

20 

на внешние воздействия, приспосабливаясь к изменениям 

рыночной ситуации, что предполагает конкретизацию и дифференциацию 

целевых установок на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В 

конечном счёте всё это приводит к модификации целевых устремлений 

предпринимателя в управленческие ориентиры, будь то рост объёма продаж 

или освоение нового сегмента рынка, достижение лидирующего положения  в 

отрасли или экономический рост фирмы. 

Это  не  означает, что  прибыль   утрачивает   роль   целевого   ориентира 

предпринимательства. Хотя целевые установки фирм могут быть различны, и к 

тому же меняться под влиянием внутренних и внешних факторов, любая  из них 

допустима при одном непременном условии – обеспечении приемлемой нормы 

прибыли. Такое ограничение не случайно и обусловлено той ролью, которую 

прибыль играет во всём процессе предпринимательства. Прибыль является 

источником дохода предпринимателя и развития фирмы, служит показателем 

эффективности использования ресурсов и оценки инвестиционных 

возможностей, наконец, оценкой успеха и психологическим стимулом. Это 

говорит о том, что, даже внешне не проявляясь, прибыль, всё же, занимает 

главенствующее место в иерархии целей предпринимателя. 

Таким образом, как управленец-хозяйственник предприниматель стремится к 

обеспечению стабильных условий для реализации и развития своей 

предпринимательской функции. С этой стороны его задача состоит в 

уравновешивании разнонаправленных сил, позволяющих эффективно 

осуществлять предпринимательскую функцию в долгосрочной перспективе. В 

то же время, реализуя функцию собственника, он должен обеспечить 

наибольшую доходность от применённых ресурсов, выражающуюся в 

максимизации прибыли. Разрешение этого противоречия может иметь самые 

разные формы, но все они, в конечном счёте, сводятся к обеспечению 

приемлемой нормы прибыли. Удовлетворённость прибылью означает не что 

иное, как компромисс между различными сторонами предпринимательской 

функции.
7
 

                                                 
7
 Муравьев А.И., Игнатьев А. Мю, Крутик А.Б. Предпринимательство: Учебник. – СПб., 2001., с. 20,21,22.  
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2.3. Организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности в России. 

Один и тот же тип организации предпринимательской деятельности 

может включать в себя неоднородные по своему характеру отношения 

имущественных правомочий, принципов организации и управления, что 

требует соответствующего их правового оформления. Поэтому на практике 

предпринимательская деятельность осуществляется в конкретных 

хозяйственно-правовых формах, отражающих не только функциональные 

особенности самих организационных форм, но и национальные особенности 

правового режима страны. В Российской Федерации структура хозяйственно -

правовых форм определена введённым в действие с 1 января 1995г. 

Гражданским Кодексом РФ, который подразделяет всех участников 

предпринимательской деятельности по юридическому статусу на физических и 

юридических лиц, а по цели деятельности – на коммерческие и некоммерческие 

организации.  

К физическим лицам отнесены граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица под 

свою имущественную ответственность. Эта группа лиц представлена 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими хозяйствами.  

Юридическими лицами признаются организации, в том числе и 

создаваемые отдельными гражданами, которые имеют обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, могут приобретать имущественные и 

неимущественные права и отвечают своим имуществом по возникающим в 

отношении их обязательствам. Юридические лица дифференцированы, во -

первых, по цели деятельности на коммерческие и некоммерческие организации, 

во-вторых, в зависимости от характера правомочий учредителей – в отношении 

имущества юридического лица. Одну группу составляют хозяйственные 

товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, 

являющиеся юридическими лицами, в отношении которых их участники имеют 

обязательные права, то есть определённые законом и учредительным 
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договором. Другая группа юридических лиц, на имущество 

которых участники имеют право собственности, представлена унитарными 

предприятиями и финансируемыми собственником учреждения. В-третьих, в 

зависимости от особенностей организации, юридические лица подразделяются 

на ряд видовых форм.  

Коммерческой организацией является предпринимательское 

образование, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. К ним относятся: хозяйственные товарищества и общества, 

унитарные предприятия и производственные кооперативы. Коммерческие 

организации могут быть созданы только в предусмотренных Гражданским 

Кодексом РФ правовых формах, и ни в каких других.  

Хозяйственные товарищества и общества являются наиболее 

распространённой формой коммерческих образований. Они могут учреждаться 

гражданами, юридическими лицами и учреждениями с разрешения их 

собственника. Только государственным и муниципальным органам 

законодательство запрещает быть участниками хозяйственных товариществ и 

обществ. Главной особенностью этих форм является долевое участие в 

капитале и то, что всё имущество, как созданное за счёт вкладов учредителей, 

так и приобретённое в процессе деятельности, принадлежит участникам на 

праве собственности. Высшим органом их управления является собрание всех 

участников, обладающее исключительной компетенцией. Разграничительным 

признаком для этих форм являются различия в форме объединения вкладчиков. 

Товарищества представляют собой образования, построенные на началах 

членства и объединения капитала, в то время как общества, - только на 

объединении капиталов. Это не формальное различие, так как оно 

обуславливает, с одной стороны, степень хозяйственной ответственности 

учредителей, а с другой, - характер их взаимоотношений с созданной 

предпринимательской структурой. Учредители товарищества несут полную 

солидарную ответственность по его обязательствам, тогда как хозяйственный 

риск участников общества ограничен их вкладом. Товарищество предполагает 

непосредственное личное участие учредителей в деятельности и управлении 
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им. Взаимоотношения же общества и его учредителей строятся на основе 

гражданских правоотношений, то есть гражданского договора. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

хозяйственно товарищества и товарищества на вере. 

Полное хозяйственное товарищество (ПХТ) – основанное на долевой 

собственности объединение закрытого типа с ограниченным числом 

участников, несущих полную ответственность по обязательствам товарищества 

всем своим имуществом. Оно может быть учреждено не менее чем двумя 

лицами. Поэтому в случае, когда в действующем товариществе остаётся 

единственный участник, оно должно быть ликвидировано или преобразовано в 

иную форму.  

Товарищество на вере (коммандитное) – объединение закрытого типа, 

включающее, наряду с участниками, несущими полную имущественную 

ответственность по обязательствам товарищества, вкладчиков, ответственность 

которых ограничивается размером внесённого вклада. 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме "Общества с 

ограниченной ответственностью", "Общества с дополнительной 

ответственностью" и "Акционерного общества". 

Общество с ограниченной ответственностью – организационная форма 

предпринимательства, основанная на объединении капитала ограниченного 

числа участников, не несущих имущественной ответственности по 

обязательствам общества. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 

одним или несколькими участниками, число которых не должно превышать 

законодательно устанавливаемого предела их численности. В своей 

деятельности общества данного типа руководствуются подписанным 

учредителями Учредительным  договором и утвержденным ими Уставом, 

отражающих основные положения организации и управления обществом. 

Формирование активов общества осуществляется за счёт вкладов учредителей. 

И хотя капитал общества с ограниченной ответственностью разделён на доли, 

общество не вправе выпускать акции и подобные им ценные бумаги. 
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Минимальный размер уставного фонда для обществ данного типа 

регулируется законодательно и должен быть не менее 100 минимальных 

месячных оплат труда, причём в случае снижения объёма чистых активов 

общества ниже установленной величины общество ликвидируется. 

Общество с дополнительной ответственностью – организационная 

форма предпринимательства, основанная на объединении капиталов 

ограниченного числа участников, принимающих на себя определяемую ими 

дополнительную имущественную ответственность по обязательствам общества.  

Акционерное общество (АО) – образование на основе объединения 

капиталов путём эмиссии акций, участники которого не несут имущественной 

ответственности по его обязательствам иначе как в размере стоимости 

приобретённых ими ценных бумаг общества. 

Отличительной особенностью АО является разделение его капитала на 

определенное число акций, распределяемых среди участников, что, однако, не 

исключает создания АО одним лицом, выступающим в этом случае держателем 

всего пакета акций. Учитывая специфику функционирования АО, 

формирование его капитала регламентируется законодательно. Уставной фонд 

АО складывается из номинальной стоимости акций, размещаемых среди 

учредителей. Увеличение  уставного фонда для покрытия убытков не 

допускается, а его уменьшение возможно только после уведомления об этом 

всех кредиторов. АО также не вправе выплачивать дивиденды, как до полной 

оплаты уставного фонда, так и в случае, когда чистые активы общества меньше 

уставного фонда или могут стать меньше его после выплаты дивидендов.  

Управление АО осуществляется через общее собрание акционеров, 

имеющее исключительную компетенцию, и исполнительные органы, в качестве 

которых могут выступать как непосредственно управляющий орган, 

осуществляющий текущее руководство, так и Совет директоров или 

Наблюдательный совет, если число акционеров более пятидесяти. 
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Ликвидация АО может быть проведена на добровольной основе по 

решению общего собрания либо в установленном законом порядке. АО может 

быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.
8
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Глава 3. Предпринимательство в России 

 

3.1. Состояние малого предпринимательства в России. 

Августовский кризис 1998 года серьезно ударил по многим малым и 

средним предприятиям: оборотные средства резко уменьшились или пропали в 

банках, сократились рынки вследствие снижения покупательной способности 

населения, обанкротились многие предприятия, зависимые от поставок товаров 

или сырья по импорту. В результате этих процессов число занятых в секторе 

сократилось на несколько сотен тысяч работников. Подавляющее большинство 

малых предприятий выпускают продукцию неконкурентоспособную не только 

на внешних, но и на внутренних рынках. Растет число предприятий, 

работающих на “грани”, либо переходящих в сферу теневой экономики. 

Факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства Постоянное 

ухудшение внешней среды предпринимательской деятельности; о разрастание 

административных барьеров (регистрация, лицензирование, сертификация, 

системы контроля и разрешительной практики, регулирование арендных 

отношений и т.д.); о налоговый пресс и громоздкая система отчетности; о 
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отсутствие надежного правового, в том числе судебного, обеспечения 

предпринимательской деятельности; о растущее недоверие предпринимателей к 

власти, к ее способности проводить долгосрочную политику и обеспечить 

стабильные условия ведения бизнеса.  

К началу 1999 года число малых предприятий составило порядка 891 

тысячи, приблизившись к отметке 1994 года (см.табл.1). Следует учесть, что, 

начиная с 1996 года, статистический учет велся в соответствии с новыми 

критериями отнесения предприятий к малым, введенными Законом РФ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». Новые критерии заметно сузили границы этой категории 

предприятий, сократив максимально допустимое число работающих на одном 

МП с 200 до 100 человек. 

Динамика числа малых предприятий с 1996 года - совокупный прирост на 

5,8%, свидетельствует о поступательном, хотя и очень медленном развитии 

сектора МБ. 

Таблица 1.Число малых предприятий и численность занятых на МП в 

России. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Численность 

занятых на МП 

8 479 900 8 944 800 6 209 100 6 514 800 6 207 800 6 485 800 

Число МП 896 900 87 7300  841 700 861 100 868 000 890 600 

 

 

Общее число постоянно работающих на малых предприятиях к началу 

2000 года составило порядка 6 млн. 486 тыс. человек или 10% от общего числа 

работающих на российских предприятиях (см.табл.1). По сравнению с 1994 

годом данный показатель сократился на 23,5%. Это закономерно, так как 

критерии определения МП, принятые в 1995 году, в 2 раза уменьшили 

допустимый порог числа работающих на малом предприятии. 

Стало больше предприятий, ориентированных на производственный 

сектор и сферу услуг. Профессионализм многих предпринимателей и 

управленцев возрос. Качество продукции сферы пищевой промышленности, 
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легкой промышленности серьезно выросло. То же можно сказать и о 

сфере услуг. МП наиболее развит в таких отраслях, как и торговля и общепит, 

строительство и промышленность, а так же наука и научное обслуживание 

производства (см. табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Отрасль 

Число 

МП в % 

Численность 

занятых в % 

1. Промышленность 14,6 24 

2. Сельское хозяйство 1,1 0,8 

3. Лесное хозяйство 0,05 0,05 

4. Транспортные связи 0,3 0,2 

5. Строительство 16,6 29,9 

6. Торговля и общепит 42,7 24,6 

7. Материально-техническое снабжение 1,8 1,3 

8. Информационное обеспечение 0,8 0,5 

9. Общая коммерческая деятельность 4,8 3,9 

10. Прочая деятельность в материальном 

производстве 1,5 1,4 

11. Бытовые услуги и жилищное 

хозяйство  1,8 1,1 

12. Здравоохранение и спорт 1,9 1,3 
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13. Народное образование 0,9 1 

14. Культура и искусство 0,9 0,7 

15. Наука и научное обслуживание 

производства 5,6 5,3 

16. Финансы и пенсионное обеспечение 1,3 0,9 

17. Прочие отрасли 3,35 3,05 

 

Неравномерность развития МП проявляется и в отраслевом разрезе. В 

России малый бизнес, в основном, сосредоточен в сферах обслуживания и 

торговли, в отличие от экономически развитых стран, где он играет важную 

роль практически во всех сферах экономики, включая производство 

наукоемкой продукции (см. табл.2). 

Как видно из таблицы 3, развитие малого и среднего 

предпринимательства происходит весьма неравномерно в различных регионах 

Российской Федерации. Более половины работающих в стране малых 

предприятий сосредоточено в 8 субъектах РФ, около четверти - в Москве. Так, 

порядка 30% всех действующих МП расположены в Центральном районе 

(см.табл.3). Среди городов сохраняют лидерство по числу МП Москва и Санкт-

Петербург. В них сосредоточено соответственно 20% и 12% всех российских 

малых предприятий.
9
 

 

Таблица 3.  

Область, Район Число МП, 

тыс. 

Численность 

занятых, тыс. 

чел. 

Калининградская 9,8 56,0 

Дальневосточный 38,2 278,2 

Восточно-Сибирский 35,2 284,4 

Западно-Сибирский 74,7 569,5 

Уральский 93,9 615,7 

                                                 
9
 Малое предпринимательство в России : прошлое, настоящее и будущее. Под ред.Ю.М.Осипова., М.,2003.,с. 83.  
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Северный 21,3 166,9 

Северо-Западный 126,6 781,7 

Центральный 275, 4                 2018,1 

Северо-Кавказский 69,5 570,6 

Поволжский 88,1 571,7 

Центрально-

Черноземный 

28,9 243,1 

Волго-Вятский 29,0 330,1 

Аналогично, почти треть всех постоянно работающих на МП – жители 

Центрального района (см. табл.3). На долю москвичей приходится пятая часть, 

на долю жителей Санкт-Петербурга – десятая часть от общей численности 

постоянно работающих на малых предприятиях. Приведенные данные 

свидетельствуют о высокой дифференциации российских регионов по уровню 

развития внешней среды предпринимательства. 

В целом, уровень развития малого предпринимательств в России, 

измеряемый по общепринятым в промышленно развитых странах показателям, 

явно недостаточный. Так, на 1000 россиян приходится в среднем лишь 6 МП, 

тогда как в странах – членах ЕС – не менее 30. Лишь Москва и Санкт-

Петербург по плотности распространения малого предпринимательства 

приблизились к уровню Западной Европы. На 1000 их жителей приходится 20 

МП и 23 МП соответственно.  

Не менее высок разрыв в уровнях развития МБ, измеряемых другими 

показателями. В России доля МП в общем числе предприятий составляет 29%. 

В странах ЕС только микро-предприятия составляют более 90% от общего 

числа предприятий. Доля российских МП в обеспечении занятости – лишь 10% 

от общего числа работающих постоянно на всех предприятиях. В странах ЕС 

данный показатель для сектора МСП – порядка 65%.  

Общее число крестьянских (фермерских) хозяйств к началу 1999г. 

составило 270 тысяч. Почти треть из них сосредоточены в Северо-Кавказском 

районе. 



 

 

31 

В целом, уровень развития сектора МБ в России явно 

недостаточен с точки зрения требований рациональной структуры рыночной 

экономики, потребностей переходного периода в РФ. 

Между тем, изменение внутренней экономической конъюнктуры в 

результате финансового кризиса августа 1998 года создало некоторые 

предпосылки и стимулы для развития предпринимательства.
10

 

 

3.2. Состояние малого бизнеса в США. 

Федеральное статистическое бюро США относит к малым предприятия, в 

которых количество работников не превышает 500 человек. 

По данным Администрации малого бизнеса в США, в стране в 1994 г. 

насчитывалось 22,1 млн.предприятий малого бизнеса. При этом малые 

предприятия использовали 54% частной рабочей силы, они ответственны за 

выпуск 50% продукции частного сектора и за 54% всех продаж в стране. 

В основном благодаря развитию малого бизнеса в США за последние 

годы наблюдается  определенный экономический подъем, что в свою очередь 

обеспечивает существенный рост числа рабочих мест. Только в 1994г. валовой 

внутренний продукт (ВВП)в США вырос на 3,5% ,что является самым высоким 

ростом за предшествующие 14 лет. Это вызвало увеличение на 3,2 млн. рабочих 

мест, в том числе в малом бизнесе – более чем на 2млн. 

В результате в настоящее время почти половина работников малого 

бизнеса зарабатывает больше, чем работники рынка большого бизнеса. 

К наиболее быстро растущим секторам экономики в малом бизнесе США 

за последние несколько лет относятся: компьютерный бизнес (главным образом 

сборка и продажа, а так же ремонт), ресторанный бизнес (нередко очень 

небольшие заведения), медицинские офисы, поликлиники, медицинские и 

зубные лаборатории, различные строительные и ремонтные подрядные 

организации, детские сады и консультации, а так же сервис по реабилитации. 

                                                 
10 http://ieie.nsc.ru:8101/~tacis/refer.htm  - полезные ссылки по проблемам региональной политики и 
территориального развития России. 

../../../addressbook%3fmode=read&addrid=57
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На предприятиях малого бизнеса США только за период с 1975 по 1992 

гг. занятость в абсолютном выражении возросла на 82,3% (с 40,7 до 74,2 млн. 

чел.). за это время на крупных предприятиях  она возросла лишь на 30,3% (с 

14,2 до 18,5 млн. чел.). За этот же период доля занятых на малых предприятиях 

в общем числе занятых увеличилась с74,2% до 80%, тогда как на крупных 

предприятиях сократилась с25,8% до 20%.
11

 

За последние годы в США существенно возрос объем коммерческих и 

промышленных займов, выдаваемых субъектам малого бизнеса под гарантии 

Администрации малого бизнеса.  

Только за один год –с 1993по 1994-их количество возросло с 25 тыс. до 

35тыс.,а объем займов достиг, по оценке, 6 млрд долл. При этом такая 

тенденция имеет место , несмотря на рост банковского процента за кредит , 

достигшего в последние годы 2-3% годовых.  

В США практикуются различные формы поощрения малого бизнеса. Так, 

например, в 1994г. малые предприятия получили 61,2 млрд. долл. от общей 

суммы 200,4 млрд.  долл. в товарах и сервисах (услуги) , купленных 

правительством. Кроме того, малые фирмы получили в том же году напрямую 

39,2 млрд. долл.  

 Малые фирмы США имеют большие достижения в области новаторства. 

Так, в минувшем веке ими были созданы: самолет, оптический прибор, 

персональный компьютер, мягкие контактные линзы, прибор “искусственное 

сердце” и многое другое. По данным многочисленных исследований, малые 

фирмы производят в два раза больше новинок, приходящихся на одного 

работника, чем крупные фирмы.  

В технологической индустрии почти 25% занимают фирмы со средней 

численностью менее  500 человек. Среди фирм с высокой технологией 93% 

имеют численность до 500 работников, из них 70% - до 20 человек. Ныне в 

США законодательно предусмотрено выделение определенной суммы денег из 

средств федерального бюджета на исследования и разработки малым фирмам в 

                                                 
11

 Афанасьев В., Крылова Е. Малое предпринимательство в решении проблем занятости \\ Российский 

экономический журнал, 1996. - №10. – с.40. 
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сфере высоких технологий, которые предназначены на исследовательские 

работы.  

Следует так же отметить определенную тенденцию в малом бизнесе 

США – абсолютное и относительное увеличение числа женщин. Так, в 1994г. 

доля малых предприятий в индустрии обслуживания, принадлежащих 

женщинам, составила 60,4% - самый высокий уровень. В оптовой и розничной 

торговле доля женщин-владельцев малого бизнеса – составила 22,9%, в 

финансах – 9,5%. Число малых предприятий принадлежащих женщинам, за 

последние несколько лет  возросло на 7,2%, в то время как соответствующий 

показатель у мужчин – лишь 3,8%. Только в одном 1994 г. число предприятий, 

владельцами которых являются женщины, увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом на 150 тыс. В том же году более 5,7 млн. единоличных 

предприятий принадлежали женщинам. Это составляет 32,9% всех 

предприятий в США.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В настоящее время многое говорится о возрождении российского 

предпринимательства. Однако, если быть точным, то, что сегодня происходит в 

социально-экономической жизни России, есть попытка вторичного 

возрождения предпринимательства в нашей стране. Первая попытка (после 

октября 1917 г.) была предпринята в процессе реализации так называемой 

новой экономической политики (НЭП), единственной — как представлялось в 

то время — формы вывода России из экономического и социального кризиса.  

                                                 
12

 Предпринимательство : Учебник для ВУЗов \ Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф.В.А. 

Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2001., с .-109. 
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    Наличие в любом обществе условий для предпринимательства, 

существование в таком обществе предпринимательского корпуса — это не 

только дань моде. Это и показатель уровня экономической свободы граждан, и 

отражение понимания прогрессивного характера предпринимательства со 

стороны представителей властных структур, определяющих, разрабатывающих 

и реализующих экономическую политику, в том числе и в отношении 

предпринимательства.  

    Видимо, было бы неверно соглашаться с распространенным тезисом о том, 

что будущее России — за предпринимательством. Будущее России — за всеми 

нами и во многом будет определяться нашей способностью выработать 

эффективную концепцию бытоуложения. Но будущее России — и за 

предпринимателями. Поэтому требуется профессиональный подход каждого, 

кто решил заняться этой формой экономической деятельности, к исполнению 

своих предпринимательских функций.  
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