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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается предпринимательская культура с 
точки зрения ее значимости для преодоления негативных последствий рентно-сырьевой 
экономики и развития малого и среднего бизнеса в России. Метод или методология про-
ведения работы. Проведен сравнительный контент-анализ, периодизация и структури-
рование взаимосвязей институциональной среды, предпринимательской культуры и по-
требностей организаций на разных этапах жизненного цикла. Результаты. Выявлены 
основные причины замедленного развития малого и среднего бизнеса в России. К ним, в 
первую очередь, можно отнести состояние институциональной среды. Проведенный ана-
лиз показывает, что институциональная среда имеет непосредственное влияние на уро-
вень предпринимательской активности и культуры. Говоря о взаимосвязи развития 
предпринимательства и состояния институциональной среды, нельзя не отметить в 
этой связи проблемы развития культуры предпринимательской деятельности в России. 
В ходе рассмотрения различных подходов к определению понятия «предпринимательская 
культура» дается авторская формулировка. Выделены различные стадии жизненного 
цикла, которые проходит любой хозяйствующий субъект: рождения, роста, зрелости, 
спада и распада. На каждой из этих стадий хозяйствующий субъект имеет различное 
отношение к собственности, управлению ресурсами, к собственному и наемному челове-
ческому капиталу, к доходу и принципам его распределения, к социальной ответствен-
ности и принципам деловой этики, т. е. различной реализации и сочетанию элементов 
предпринимательской культуры. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при анализе стадии жизненного цикла 
хозяйствующего субъекта малого и среднего бизнеса, разработке конкретных инстру-
ментов его институциональной поддержки и повышения адаптивной предприниматель-
ской культуры. Выводы. Делается вывод о том, что хозяйствующие субъекты на 
каждом этапе жизненного цикла имеют различные потребности в поддержке со сторо-
ны внешней институциональной среды, в том числе на стадии спада и распада. Следо-
вательно, целесообразно использовать модельные принципы формирования адаптивной 
предпринимательской культуры в системе разработки инфраструктурных инструмен-
тов поддержки предпринимательства. 
Ключевые слова: институциональная среда, предпринимательская культура, институ-
циональный подход, стадии жизненного цикла, институциональная поддержка, уровень 
предпринимательской активности.  
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СИЗОВА Ю.С. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the entrepreneurial culture from the 
point of view of its importance to overcome the negative consequences of rental-raw material 
based economics and development of small and medium-sized business in Russia. The method 
or methodology of performing the study. We have performed content analysis, periodization 
and structuring of interactions of the institutional environment, entrepreneurial culture and needs 
of organizations at different stages of the life cycle. The results. We have found the main rea-
sons of a decelerated development of small and medium-sized business in Russia. They, first and 
foremost, may include the state of the institutional environment. The analysis performed shows 
that the institutional environment has a direct impact on the level of entrepreneurial activity and 
culture. Speaking about the interaction of development of entrepreneurship and the state of the 
institutional environment it is important to point out in this relation the problems of development 
of the culture of entrepreneurial activity in Russia. In the process of discussing different ap-
proaches to determining the notion of the “entrepreneurial culture” our personal proprietary infor-
mation is provided. We have distinguished different stages of the lifecycle that any economic sub-
ject goes through: birth, growth, maturity, decline and decay. At each of these stages an economic 
subject has a different attitude to property, management of resources, to personal and hired human 
capital, to income and principles of its distribution, to social responsibility and principles of busi-
ness ethics, i.e. different implementation and combination of elements of entrepreneurial culture.  
The area of application of the results. The results of the study performed may be used when 
analyzing stages of a life cycle of an economic entity of small and medium-sized business, de-
veloping specific instruments of its institutional support and improving the adaptive entrepreneurial 
culture. Conclusions. A conclusion is made that economic subjects at every stage of a life cycle 
have different needs of support from the external institutional environment, including those at the 
decline and decay stages. Therefore, it is desirable to use model principles of forming an adaptive 
entrepreneurial culture in the system of developing infrastructural instruments of entrepreneurial 
support.  
Keywords: an institutional environment, entrepreneurial culture, an institutional approach, stages 
of a life cycle, institutional support, the level of entrepreneurial activity.  

 
Введение. В последнее время многие исследователи, в том числе Л. Даниленко, определя-

ют российскую экономику как рентно-сырьевую. Данная специфика накладывает отпечаток на 
все процессы, протекающие в национальной социально-экономической системе. Отмечается, 
что рентно-ориентированное поведение экономических субъектов деформирует систему соци-
ально-экономических отношений в обществе и «отражается на состоянии и особенностях рос-
сийской государственности, экономики, социокультурных и нравственных аспектах» [4]. 

В настоящее время в России происходят изменения в различных сферах 
(производственной, финансовой), а также в организационной структуре, происходят измене-
ния не только в хозяйственном механизме, но и меняется институциональная среда. 

Институциональные условия развиваются с течением времени в определенных историче-
ских условиях, соответственно, влияют на экономическую деятельность и ее результаты, так-
же как и экономическая деятельность оказывает влияние на развитие институтов. Поэтому 
некоторые исследователи предлагают в рамках трансформации рентно-сырьевой модели рос-
сийской экономики уделить особое внимание формированию институтов, способных повлиять 
на социально-экономическое (и в том числе политическое) развитие страны. Такие исследова-
тели, как Л. Дышаева, Е. Гонтмахер, Л. Даниленко, А. Матюхин, отмечают необходимость 
выхода за пределы экономикоцентризма, воззрения, «согласно которому высшей ценностью и 
центром общественной жизни является экономика, предопределяющая все остальные характе-
ристики человеческой жизни» [15]. В этом контексте подчеркивается, что другие факторы об-
щественной жизни (моральные, культурные, политические) остаются недооцененными. 

Д. Норт определяет институты как совокупность формальных и неформальных норм, пра-
вил, а также механизмов их реализации, с помощью которых структурируются и упрощаются 
отношения и взаимодействия между людьми и организациями [12]. Он также отмечает, что 
институты определяют спектр альтернатив, доступных экономическим агентам, и оказывают 
влияние на решения, которые на деле принимают индивидуумы» [11].  
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Рентоискательство негативно отражается на институтах и порой добавляет в них коррупци-
онную составляющую, поскольку позволяют получать индивидуальные доходы независимо от 
их вклада в национальную экономическую систему. По утверждению В. Дементьева, 
«становится возможным извлекать индивидуальные доходы при «отрицательном вкладе» [5]. 
Связанные с этим мотивы и интересы деятельности субъектов экономической системы опре-
деляют их непродуктивную деятельность. Россия оказалась в той ситуации, когда доходы 
национального бизнеса зависят не от наличия предпринимательских способностей, а от близо-
сти к государственному аппарату, вследствие чего предприниматели нацелены на получение 
доходов (ренты) от личных связей, а не обычной, классической предпринимательской прибы-
ли [10]. Л. Васильев определяет институциональные особенности российского общества с по-
мощью концепта «власть-собственность» [2]. Поэтому в нашей стране сложился особый вид 
бизнеса — административный бизнес, или теневое партнерство предпринимателей и чиновни-
ков, сутью которого является сотрудничество бизнеса с властью [4]. Что же касается развития 
предпринимательства в классическом понимании этой деятельности, то в институциональных 
условиях рентно-сырьевой экономики оно тормозится, особенно это касается малого и средне-
го предпринимательства (МСП), а «предпринимательский талант активно используется в тене-
вой, а не в легальной экономике» [13]. Более того, в бытность СССР не использовался даже 
сам термин «предпринимательство», наблюдалось отсутствие деловой среды и инфраструкту-
ры развития бизнеса.  

Взгляды А. Кихлгрена, таким образом, обобщают вышесказанное и подтверждают, что в 
России развитие малого и среднего бизнеса замедлено по следующим причинам [7]:  

 отсутствие предпринимательских традиций; 
 исторические условия (длительный период построения коммунизма); 
 специфика бизнес-среды, которая не определяет четких правил игры для предпринимате-

лей; 
 рентоискательство; 
 высокий уровень коррупции; 
 распространение нелегального бизнеса; 
 неблагоприятная законодательная система; 
 недостаток финансирования. 
Говоря о взаимосвязи развития предпринимательства и состояния институциональной сре-

ды, нельзя не отметить в этой связи проблемы развития культуры предпринимательской дея-
тельности в России. Б. Тойни и П. Уолтерз подчеркивают важность культуры бизнеса для раз-
вития и ведения предпринимательской деятельности, не отделяя национальные рынки от 
окружающей среды — экономической, торговой, политической и правовой. По их утвержде-
нию, культурные факторы оказывают огромное влияние на рынки и рыночное поведение 
субъектов [19]. Существует множество подходов к определению предпринимательской куль-
туры. Так, например, Б. Тойни и П. Уолтерз определяют ее как «способ, посредством которого 
группа людей решает проблемы и согласовывает дилеммы» [19].  

Е. Кузьмина считает, что предпринимательская культура слагается из материальных, ду-
ховных, личностных и институциональных элементов. Под материальными элементами пони-
мается управленческий уровень развития предприятия и его информационной техники. Духов-
ные элементы представляют собой совокупность профессиональных знаний, производствен-
ного опыта, экономического мышления предпринимателя. Личностными элементами являют-
ся степень экономической свободы и возможность обогащения. К институциональным эле-
ментам относятся социальные нормы и ценности, вера и убеждения [8].  

По мнению Рюттингера Р., культура предпринимательства — это «система совместно вы-
нашиваемых и реальных убеждений и представлений о ценностях [14]. Представления о цен-
ностях позволяют понять, что является важным для предприятия, а убеждения — как должно 
функционировать предприятие». Данный подход к предпринимательской культуре — это сим-
биоз элементов коммерческого предпринимательства и внутриорганизационной культуры. 
Таким образом, выделяются следующие виды предпринимательской культуры: 

 культура торговли; 
 спекулятивная культура (выгодных сделок); 
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 инвестиционная культура; 
 административная культура. 
Лапуста М. Г. считает, что предпринимательская культура — это «определенная сложив-

шаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления предпринимательской дея-
тельности субъектами в соответствии с действующими в стране правовыми нормами, обычая-
ми делового оборота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения при осу-
ществлении цивилизованного бизнеса» [9]. Под предпринимательской культурой Л. С. Леон-
тьева и Ю. С. Сизова понимают совокупность норм, правил, институтов поддержки предпри-
нимательской деятельности, формирующих качество внешней и внутренней среды предпри-
нимательских организаций на разных этапах их жизненного цикла [17]. Она постоянно пре-
терпевает изменения, совершенствуется и формируется в течение многих лет. Что касается 
институциональной среды, то она также формируется непрерывно. 

Роль институциональной среды и ее влияние на среду предпринимательскую исследова-
лась в работах В. Радаева, В. Чепуренко, Г. Широковой, Е. Соколовой, Е. Васильевой, В. Там-
бовцева, Г. Клейнера, Е. Ясина, А. Шастико А. и др. Так, например, Е. Васильева рассматрива-
ет связь институциональных элементов с культурой предпринимательства и поведением пред-
принимателя, включая этику ведения бизнеса [2]. Это направление становится очень популяр-
ным, особенно в контексте развивающейся экономики. Впервые идеи об основополагающей 
роли институциональной среды получили развитие в работах таких представителей институ-
циональной и неоинституциональной теории, как Т. Веблен, Р. Коуз, Д. Норт, В. Скотт, О. Уи-
льямсон. 

Д. Норт дает следующее определение: «Институты — это "правила игры" в обществе или, 
выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые органи-
зуют взаимоотношения между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия — будь то в политике, социальной сфере или эконо-
мике» [6]. Таким образом, институты не только влияют на развитие бизнеса в целом и поведе-
ние отдельных субъектов предпринимательской деятельности, но и регулируют межфирмен-
ное взаимодействие и влияют на процесс принятия управленческих решений. Дж. Мейер, М. 
Пенг, Д. Смоллбон подчеркивают обоснованность применения институционального подхода, 
учитывая процессы трансформации, которые происходят в странах с развивающейся экономи-
кой, к которым относится Россия в частности.  

Институциональная среда уникальна для каждой страны. А. Шастико определяет институ-
циональную среду как совокупность политических, социальных и экономических правил, ко-
торые оказывают влияние на зарождение бизнеса и его развития. Эти правила являются осно-
вой для производства, обмена и распределения [16]. По словам Я. Ямакава, институциональ-
ной среде отводится особая роль в странах с развивающейся экономикой благодаря скорости 
происходящих в ней изменений, которые могут иметь непредсказуемые последствия для раз-
вития бизнеса [20]. Следовательно, субъекты предпринимательской деятельности 
(организации) зависят от национальной институциональной среды, в которой они были обра-
зованы и осуществляют свою деятельность. Чем меньше организация, тем больше ее зависи-
мость от институциональных факторов и тем меньше ее возможность оказать обратное влия-
ние. В случае если изменения, происходящие в институциональной сфере, не соответствуют 
изменениям в потребностях субъектов предпринимательской деятельности, то предпринима-
тельская активность падает.  

Согласно концепции И. Адизеса, каждая организация в своем развитии проходит опреде-
ленные этапы жизненного цикла, знание о которых дает возможность управлять изменениями, 
происходящими на каждом из этапов [1]. В практике российского бизнеса деятельность субъ-
ектов хозяйственной деятельности не принято рассматривать через призму этапов жизненного 
цикла. Это приводит к тому, что предприниматели, владельцы бизнеса зачастую сопротивля-
ются закономерным изменениям, не управляя ими. Исходя из обозначенных выше концепций, 
можно выделить следующие стадии жизненного цикла фирмы: 1) рождения; 2) роста; 3) зре-
лости; 4) спада; 5) распада. На каждом из этих этапов хозяйствующий субъект имеет различ-
ное отношение к собственности, управлению ресурсами, к собственному и наемному челове-
ческому капиталу, к доходу и принципам его распределения, к социальной ответственности и 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №3, 2017  

www.rppe.ru        101 

принципам деловой этики, т. е. различная реализация и сочетание элементов предпринима-
тельской культуры. Предпринимательская культура не является стабильной, трансформирует-
ся по мере перехода фирмы с одной стадии жизненного цикла на другую и зависит от уровня 
и качества институционных элементов поддержки и их соответствия нуждам хозяйствующего 
субъекта. 

Рассмотрим, как реализуются предпринимательские принципы культуры на разных стади-
ях жизненного цикла организации.  

На стадии рождения происходит образование хозяйствующего субъекта и прохождение 
соответствующей процедуры регистрации. Центральной проблемой является выход на рынок 
и реализация предпринимательских принципов культуры новой организации — она приведена 
в табл.1. 

 
Таблица 1 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии рождения  

Отношение к 
собственности 

Управление ре-
сурсами 

Отношение к  
собственному и 

наемному челове-
ческому капиталу 

Отношение к 
доходу и  

принципам его 
распределения 

Отношение к 
социальной 
ответствен-

ности 

Реализуемые 
принципы  

деловой этики 

формирование 
права собственно-
сти 

определение объе-
ма затрат и их 
источников; 
апробация управ-
ленческих функ-
ций; 
контроль управ-
ленческих реше-
ний 

использование 
интеллектуального 
потенциала вла-
дельцев бизнеса, 
его близкого окру-
жения; 
выражение и фор-
мирование профес-
сиональных компе-
тенций членов 

использование 
всего дохода с 
целью развития 
компании 

социальная 
ответственность 
проецируется 
на внутреннюю 
среду компании 

отсутствие четких 
устойчивых норм 
и ценностей; 
руководитель яв-
ляется генерато-
ром организацион-
ной и корпоратив-
ной культуры 

Источник: составлено автором. 
 
Стадия роста является ответственным периодом, и поддержка со стороны институциональ-

ной среды приобретает еще большую актуальность, чем на стадии рождения. Процессы, про-
исходящие на данном этапе жизненного цикла, рассмотрены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии роста  

Отношение к 
собственностии 

Управление  
ресурсами 

Отношение к  
собственному и 

наемному челове-
ческому капиталу 

Отношение к 
доходу и  

принципам его 
распределения 

Отношение к 
социальной  

ответственно-
сти 

Реализуемые 
принципы  

деловой этики 

возможно при-
обретение акти-
вов с использо-
ванием кредит-
ных средств, для 
чего возможен 
имущественный 
залог одного из 
учредителей 

увеличение основ-
ных средств; 
возможно использо-
вание кредитных 
средств; 
возможно использо-
вание нераспреде-
ленной прибыли по 
итогам предыдущего 
календарного года; 
расширение штата 
компании и привле-
чение сотрудников 
по совместительству/
гражданско-
правовому договору 

база профессиональ-
ных предпринима-
тельских компетен-
ций сформирована; 
творческий и интел-
лектуальный потен-
циал наемных со-
трудников использу-
ется частично; 
вероятность текучки 
персонала; 
возможность ис-
пользования аутсор-
синга на выполнение 
определенных функ-
ций 

получение чи-
стой прибыли; 
сокращение доли 
средств, вклады-
ваемых в разви-
тие бизнеса; 
возможно при-
влечение новых 
кредитов; 
возможны новые 
вклады собствен-
ных средств 
учредителей 

формирование 
имиджа компа-
нии; 
занятие конку-
рентных пози-
ций; 
проявление 
социальной 
ответственности 
в высоком каче-
стве товаров/
услуг 

формирование 
горизонтальной 
иерархии; 
формирование 
неформальных 
норм; 
продолжение 
формирования 
организацион-
ной и корпора-
тивной культу-
ры 

Источник: составлено автором.  
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СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

На стадии зрелости фирма все больше набирает силу как в плане хозяйственной деятельно-
сти, так и в плане развития предпринимательской культуры (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии зрелости  

Отношение к 
собственности 

Управление  
ресурсами 

Отношение к 
собственному и 

наемному  
человеческому 

капиталу 

Отношение к 
доходу и  

принципам его 
распределения 

Отношение к 
социальной  

ответственности 

Реализуемые 
принципы  

деловой этики 

возможен отказ 
от аренды поме-
щения и его вы-
куп; 
отказ от кредитов 

завершение про-
цесса формирова-
ния коллектива; 
принятие или 
отказ от политики 
принятия на рабо-
ту совместителей 
и/или фрилансе-
ров 

определение стра-
тегических прио-
ритетов и ценно-
стей 

завершение фор-
мирования систе-
мы оплаты труда; 
выплаты премий 
эффективным 
сотрудникам; 
возможны частич-
ные вложения 
средств в разви-
тие смежного 
бизнеса; 
увеличение при-
были учредителей 

получение опре-
деленного конку-
рентного статуса; 
продолжение 
процесса форми-
рования положи-
тельного имиджа 
компании; 
возможны спон-
сорство и благо-
творительность 

органзационная и 
корпоративная 
культура превра-
щаются в допол-
нительный ресурс 
развития компа-
нии 

Источник: составлено автором. 
 
Вхождение фирмы в стадию спада является закономерным процессом и здесь происходит 

следующее (табл. 4): 
 

Таблица 4 
Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии спада  

Отношение  
к собственности 

Управление 
ресурсами 

Отношение к  
собственному и 

наемному челове-
ческому капиталу 

Отношение к 
доходу и  

принципам его 
распределения 

Отношение к 
социальной 
ответствен-

ности 

Реализуемые 
принципы  

деловой этики 

встает вопрос о 
возможности сдачи 
в аренду неисполь-
зованных площа-
дей 

незначительное 
сокращение 
персонала; 
экономия на 
издержках 

назревает/возможен 
конфликт интересов 
между учредителя-
ми; 
отношение к наем-
ному персоналу 
меняется в связи с 
необходимостью 
сокращений 

сокращение до-
ходов; 
возможны отме-
ны дополнитель-
ных выплат пер-
соналу 

компания теря-
ет конкурент-
ные преимуще-
ства; 
стремление 
скрыть негатив-
ную информа-
цию о компа-
нии от внешней 
среды 

организационная 
и корпоративная 
культура является 
инструментом 
сохранения ком-
пании 

Источник: составлено автором.  
 
И. Адисес был единственным из исследователей, который уделял пристальное внимание 

стадии спада и распада. Принято считать, что «умирающие» организации не нуждаются в под-
держке. Но, по мнению многих экспертов, осуществить процесс ликвидации организации 
сложнее, чем процесс ее регистрации. Явления, имеющие место в организации на стадии рас-
пада, отражены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Реализация предпринимательских принципов культуры на стадии распада  

Отношение к 
собственности 

Управление 
ресурсами 

Отношение к 
собственному и 

наемному  
человеческому 

капиталу 

Отношение к 
доходу и  

принципам его 
распределения 

Отношение к  
социальной  

ответственности 

Реализуемые 
принципы  

деловой этики 

банкротство / 
ликвидация биз-
неса / слияние / 
поглощение (по 

ситуации) 

постепенное сокра-
щение численности 
сотрудников; 
перераспределение 
материальных и 
нематериальных 
ресурсов среди 
учредителей 

управление кон-
фликтом в кадро-
вой сфере; 
своевременная 
выплата заработ-
ной платы и пр.; 
оформление прав 
собственности на 
результаты ин-
теллектуальной 
деятельности 

выполнение обя-
зательных плате-
жей и погашение 
задолженностей 

постепенный уход 
с рынка; 
позиционирование 
действующей ком-
пании либо компа-
нии в стадии орга-
низации в случае 
обращения клиен-
тов и контрагентов 

организационная 
и корпоративная 
культура являет-
ся инструментом 
мирной ликвида-
ции компании; 
сохранение кон-
фиденциальност
и о проблемах 
внутри компании 

Источник: составлено автором. 
 
Результаты. Проведенное исследование показывает, что хозяйствующие субъекты на каж-

дом этапе жизненного цикла имеют различные потребности в поддержке со стороны внешней 
институциональной среды, в том числе на стадии спада и распада. Каждый этап сопровожда-
ется формированием соответствующей предпринимательской культуры, уровень которой обу-
славливается уровнем и качеством институциональной поддержки. На каждой стадии, кото-
рую проходит хозяйствующий субъект, предпринимательская культура имеет свои особенно-
сти. По мере происходящих внутри организации изменений и оказания поддержки со стороны 
институциональной среды предпринимательская культура претерпевает изменения и эволю-
ционирует.  

Выводы. Целесообразно использовать модельные принципы формирования адаптивной 
предпринимательской культуры в системе разработки инфраструктурных инструментов под-
держки предпринимательства.  
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