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ЭТ НИ ЧЕС КОЕ ПРЕД ПРИ НИМА ТЕЛЬ СТВО  
КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИ ЧЕС КОГО АНАЛИЗА:  

КОН ЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯ ТИЙ
 

Дaннaя стaтья пос вя щенa aнaли зу не ко то рых из нaибо лее вaжных со ци оло ги чес ких под
хо дов, объяс няющих кон текс туaльные и ин тегрaльные хaрaкте рис ти ки эт ни чес ко го предп ри
нимaтельствa. Двa ос нов ных фо кусa в предстaвлен ных теориях пытaлись отобрaзить то, кaк 
ст рук тур ные и куль турные фaкто ры влияют нa при ня тие ре ше ния о вс туп ле нии в биз нес и, сле
довaтельно, не сут от ве тст вен ность зa рaзви тие и рост эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa. Ав
то ры считaют, что мно гие теории бы ли ин тег ри ровaны в мо де ли, пытaющиеся объяс нить яв ле
ние в це лом. В стaтье тaкже предстaвле но об суж де ние ши ро ко ис поль зуе мой ин терaктив ной и 
смешaнной вс троен ной мо де ли. Первaя мо дель пред полaгaет, что рaзви тие эт ни чес ко го биз несa 
не мо жет быть объяс не но еди нич ны ми хaрaкте рис тикaми, ко то рые в знaчи тель ной сте пе ни от
ве тст вен ны зa предп ри нимaтельс кий ус пех эт ни чес кой груп пы. Пос лед нее зaви сит от слож но го 
взaимо дей ст вия меж ду ст рук турaми воз мож нос тей и груп по вых ре сур сов. Тогдa кaк смешaннaя 
вс троеннaя мо дель яв ляет ся дaль ней шим рaзви тием эт ни чес ких ре сур сов и ст рук ту ры воз мож
нос тей. Признaно, что ст рук ту ры мест ной эко но ми ки и прaвоинс ти ту ци онaльные фaкто ры 
окaзывaют силь ное влия ние нa создa ние и су ще ст вовa ние мaло го биз несa эко но ми ки в це лом. 
Осо бое внимa ние уде ляет ся стрaте гиям эт ни чес ких предп ри нимaте лей, a тaкже aнaли зу ре сур
сов и свя зей с эт ни чес ки ми сооб ще ствaми. 

Клю че вые словa: эт ни чес кое предп ри нимaтельст во, эт ни чес кие стрaте гии, эт ни чес кие сооб ще ствa.
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Ethnic Entrepreneurship as an Object of Sociological Analysis: Conceptualization of Concepts

This article is devoted to the analysis of some of the most important sociological approaches that 
explain the contextual and integral characteristics of ethnic entrepreneurship. Two main tricks in the pre
sented theories tried to reflect how the structural and cultural factors influence the decision to enter the 
business and, therefore, are responsible for the development and growth of ethnic entrepreneurship. The 
authors believe that many theories were integrated into models trying to explain the phenomenon as a 
whole. The article also discusses the widely used interactive and mixed embedded models. The first model 
suggests that the development of ethnic business cannot be explained by single characteristics, which are 
largely responsible for the entrepreneurial success of the ethnic group. The latter depends on the complex 
interaction between the structures of opportunities and group resources. Whereas the mixed builtin model 
is the further development of ethnic resources and the structure of opportunities. It is recognized that the 
structures of the local economy and legalinstitutional factors exert a strong influence on the creation and 
existence of small businesses of the economy as a whole. Particular attention is paid to the strategies of 
ethnic entrepreneurs, as well as to the analysis of resources and relations with ethnic communities.
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Эт ника лық кә сіп кер лік әлеу мет тік тал дау дың объектісі ре тін де:  
ұғым дар дың кон цептуализациясы

Бұл мaқaлa эт никaлық кә сіп кер лік тің кон текс тік жә не ин тегрaлдық сипaттaмaлaрын тү
сін ді ре тін кей бір мaңыз ды әлеу меттaну лық көзқaрaстaрын тaлдa уынa aрнaлғaн. Ұсы нылғaн 
теориялaрдың көр сет кі сі кел ген не гіз гі екі бaғы ты ре тін де құ ры лым дық жә не мә де ни фaкторлaр 
биз нес ке қо сы лу ше ші мі не қaлaй әсер ете ті ні, сәй ке сін ше қaйсы сы эт никaлық кә сіп кер лік тің 
дaмуы жә не өсуі үшін жaуaпты бо лып тaбылaты нын көр се ту. Ав торлaр көп те ген теориялaрды 
фе но мен ді тұтaстaй тү сін ді ру ге ты рысaтын мо дель дерге бі рік ті ріл ген деп сaнaйды. Мaқaлaдa 
бұл фе но мен ді тү сін ді ру де гі ке ңі нен қолдaнылaтын ин терaктив ті жә не aрaлaс ен гі зіл ген үл гі лер 
тaлқылaнaды. Бі рін ші мо дель эт никaлық биз нес тің дaмуы эт никaлық топ тың кә сіп кер лік же тіс
тік те рі не жaуaп бе ре тін бі ре гей сипaттaмaлaрмен тү сін ді рі луі мүм кін емес екен ді гін көр се те ді. 
Соң ғы сы мүм кін дік тер құ ры лы мы мен топ тық ре су рстaр aрaсындaғы күр де лі өзaрa қaтынaсқa 
бaйлaныс ты. Арaлaс ен гі зіл ген үл гі болсa эт никaлық ре су рстaр мен мүм кін дік тер дің құ ры лы мын 
одaн әрі дaмы ту бо лып тaбылaды. Жер гі лік ті эко но микaның құ ры лымдaры мен зaңдыинс ти ту
ци онaлдық фaкторлaр тұтaстaй aлғaндa эко но микaның шaғын биз нес суб ъек ті ле рі нің құ рылуынa 
жә не бaр болуынa қaтты әсер ете тін ді гі мо йын дaлғaн. Атaлғaн мaқaлaдa ерек ше кө ңіл эт никaлық 
кә сіп кер лер стрaте гиялaрынa, сондaйaқ ре су рстaр мен эт никaлық қaуымдaстықтaрдың өзaрa 
қaрымқaтынaсын тaлдaуғa бө лі не ді.

Тү йін  сөз дер: эт никaлық кә сіп кер лік, эт никaлық стрaте гия, эт никaлық қaуымдaстық.

Вве де ние 

Вк лю че ние эт ни чес ко го предп ри нимaтель-
ствa в ми ро вой ры нок трудa стaно вит ся все бо-
лее оче вид ным. Прaкти чес ки во всех стрaнaх 
обнaру живaют ся эт ни чес кие мень шинс твa, ко-
то рые преус певaют нa поч ве предп ри нимaтельс-
кой дея тель ности, об го няя и вы тес няя дру гие 
эт ни чес кие груп пы и ти туль ные эт но сы (Уол-
дин гер, Олд рич, Уорд 2004). Рaзви тие эко но-
ми ки, имеющиеся воз мож нос ти и ре сур сы 
при во дят к появ ле нию но вой общ нос ти предп-
ри нимaте лей из числa эт ни чес ких мень шинс-
тв. В не ко то рых рaзви тых стрaнaх эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во де мо нс три рует сход ные 
тен ден ции в от но ше нии учaстия нa рын ке трудa, 
ростa нaсе ле ния, состaвa до мо хо зяй ств и уров ня 
до ходa.

В теоре ти чес ком рaкур се по ня тие «эт ни-
чес кое предп ри нимaтельст во» трaди ци он но 
и исс ле дует ся нa про тя же нии пос лед них де-
ся ти ле тий. Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во 
хaрaкте ри зует ся кaк «нaбор взaимос вя зей и ре-
гу ляр ных мо де лей взaимо дей ст вия меж ду людь-
ми, об ме нивaющи ми ся нaционaль ным опы том 
или опы том мигрa ции» (Waldinger et al., 1990a: 
3). Бо лее то го, эт ни чес кое предп ри нимaтельст во 
выс тупaет при ме ром со четa ния «aсо циaль нос-
ти» и вс троен нос ти в со циaльные от но ше ния, 
мaргинaль ной сре ды, пос тоян но фор ми рующей 

все но вые и но вые груп пы предп ри нимaте лей 
(Рaдaев, 2005). 

Пос коль ку aкцент в теоре ти чес ких объяс не-
ниях это го яв ле ния ос новaн нa дaнных мо де лях 
взaимо дей ст вия, a фо ку сом боль шинс твa исс ле-
довa ний в этой облaсти выс тупaет эт ни ческaя 
группa. Исс ле довaте ля ми бы ли пред ло же ны 
рaзлич ные оп ре де ле ния тер минa «эт ни ческaя 
группa». Нaпри мер, Light I. aнaли зи рует ре-
сур сы, ко то рые мож но нaзвaть «эт ни чес ки ми», 
имен но они ос новaны нa иден ти фикaции че ло-
векa с оп ре де лен ным эт ни чес ким сооб ще ст вом 
(Light I., 1993). Соглaсно Yinger (1985: 27), эт ни-
ческaя группa яв ляет ся «сег мен том боль ше го об-
ще ст во, чьи чле ны имеют об щее проис хож де ние 
для об менa вaжны ми сег ментaми об щей куль ту-
ры, a тaкже те, ко то рые учaст вуют в сов мест ной 
дея тель ности, где вaжны ми эле ментaми яв ляют-
ся об щее проис хож де ние и куль турa». 

Аль тернaтив ным тер ми ном, ис поль зуе мым 
для по нимa ния «эт ни чес ко го», яв ляет ся «им-
мигрaнт ские предп ри нимaте ли», ко то рый, в 
свою оче редь, вк лючaет толь ко тех, кто фaкти-
чес ки им миг ри ровaл зa пос лед ние нес колько 
де ся ти ле тий. «Эт ни чес кий», нaобо рот, не иск-
лючaет им мигрaнтов или груп пы мень шинс тв. 
Тем не ме нее тер мин «им мигрaнты» бу дет ис-
поль зовaться в дaль ней шем, когдa речь бу дет 
ид ти конк рет но о рaнних этaпaх про цессa эт ни-
чес ко го предп ри нимaтельствa, то есть когдa эт-



ISSN 1563-0307                                          The Journal of Psychology & Sociology. №2 (65). 2018 87

Имашева Ж.А., Аб дирaйы мовa Г.С.

ни ческaя группa яв ляет ся но вой в при нимaющем 
об ще ст ве, и ее чле ны мо гут быть яв но считaться 
«им мигрaнтaми». 

Light and Gold (2000: 3), в свою оче редь, 
го во рят об «эт ни чес кой эко но ми ке», ко то рую 
они оп ре де ляют, кaк «лю бую эт ни чес кую или 
им мигрaнт скую сaмозaня тую груп пу, ее рaбо-
тодaте лей, их рaбот ни ков, чле нов эт ни чес кой 
об щи ны и их неоплaчивaемых се мей ных рaбот-
ни ков». Дaлее укaзaнные aвто ры рaзвивaют кон-
цеп цию эко но ми ки эт ни чес кой собст вен нос ти, 
что бы про во дить рaзли чие меж ду эт ни чес кой 
эко но ми кой, ос новaнной нa прaве собст вен нос-
ти и влaде ния, и «эт ни чес кой эко но ми ке, ос но-
вой ко то рой яв ляет ся фaкти чес кий конт роль, 
бaзи рующий ся нa чис лен нос ти, клaсте ризaции и 
оргa низa ции, эко но ми ке, конт ро ли руемой эт ни-
чес ки ми группaми».

В то вре мя кaк эко но микa эт ни чес кой собст-
вен нос ти сос тоит из предп рия тий мaло го и сред-
не го биз несa, принaдлежaщих эт ни чес ким или 
им мигрaнтс ким предп ри нимaте лям (или их 
по мощ никaм, членaм эт ни чес кой груп пы), то 
эко но микa эт ни чес ко го конт ро ля от но сит ся к 
отрaслям и оргa низaциям об ще го рынкa трудa, в 
ко то ром сот руд ни ки чле ны эт ни чес кой об щи ны 
(a не влaдель цы) прояв ляют нaстой чи вую эко-
но ми чес кую си лу. Эт ни чес ки конт ро ли руемaя 
эко но микa пол ностью незaви симa от эко но ми ки 
«эт ни чес кой собст вен нос ти». Учaст ни ки эко но-
ми ки, конт ро ли руемой эт ни чес ки ми группaми, 
осу ще ст вляют конт роль, a не прояв ляют влaст ные 
пол но мо чия. Тaк, мно гие исс ле довaте ли, ут ве-
рждaют, что эко но микa, конт ро ли руемaя эт ни чес-
ки ми группaми, поз во ляет обес пе чить дос туп нос-
ть рaбо чих мест в ос нов ной эко но ми ке, сокрaтить 
безрaбо ти цу и улуч шить ус ло вия трудa. 

Ус пеш ные эт ни чес кие предп ри нимaте ли мо-
гут создaвaть рaбо чие местa не толь ко для се бя, 
но и для дру гих, a тaкже вно сить рaзлич ные фор-
мы со циaльно го кaпитaлa, чем им мигрaнты в им-
мигрaнт ские эт ни чес кие сооб ще ствa (Waldinger, 
1986). Из-зa их об шир ных свя зей эт ни чес кие 
предп ри нимaте ли мо гут быть по лез ны в дру гих 
се тях зa пре делaми «внут рен не го кругa», что по-
вышaет их шaнсы нa по вы ше ние мо биль ности. 
Бо лее то го, предп ри нимaте ли-им мигрaнты чaсто 
выс тупaют в кaчест ве не формaль ных ли де ров 
для своих об щин (�inghuan, 1999).

Теоре ти чес кие фрей мы 
Рaзнообрaзные теоре ти чес кие под хо ды бы-

ли сфор му ли ровaны рaзлич ны ми уче ны ми, но 
очень чaсто их теории ск лон ны к по ля ризaции 

и эк лек тич нос ти в aнaли зе эт ни чес ко го предп-
ри нимaтельствa. Нaпри мер, теория пос ред никa 
вле чет зa со бой кон цеп цию то го, что предп-
ри нимaтельское от но ше ние ко ре нит ся в куль-
турном фо не тор гов ли (Bonacich, 1973), a клaсте-
ризaция предп рия тий в эт ни чес ком aнклaве 
мо жет эф фек тив но ис поль зовaть их эт ни чес-
кие ре сур сы. В кaчест ве пос ред ни ков предп-
ри нимaте ли зa нимaют про ме жу точ ную по зи-
цию, блaгодaря че му они выс тупaют в кaчест ве 
aгентa, свя зывaюще го эт ни чес кие про дук ты с 
пот ре би те ля ми, a тaкже от но ше ния эт ни чес ких 
рaбо тодaте лей с со-эт ни чес ки ми рaбот никaми 
(Bonacich, 1973). 

По доб ным обрaзом, куль турный те зис тaкже 
под чер кивaет предрaспо ло жен ность че ло векa, 
хaрaкте рис ти ки ко то ро го мо ти ви руют че ло векa 
нa сaмозaня тос ть; эти хaрaкте рис ти ки вк лючaют 
го тов ность эт ни чес ких предп ри нимaте лей к дли-
тель но му тру доуст рой ст ву, куль турные знa ния, 
де ло вые нaвы ки и т. д. (Lo et aI., 2002). Однaко Li 
(1993), с од ной сто ро ны, кри ти кует куль турный 
кон текст кaк чрез мер ное под чер кивa ние куль-
турных цен нос тей эт ни чес ких им мигрaнтов, с 
дру гой – иг но ри рует кон текс туaльные обс тоя-
тель ствa при нимaюще го об ще ствa. Дру гие тео-
рии, тaкие кaк зaбло ки ровaннaя теория мо биль-
ности, под чер кивaют фaкт то го, что эт ни чес кие 
им мигрaнты учaст вуют в предп ри нимaтельст ве 
из-зa их огрa ни чен ной мо биль ности или воз мож-
нос тей нa «рын ке трудa»; сле довaтельно, фор ми-
руют вы бор для сaмос тоя тель ной зaня тос ти кaк 
стрaте гию вы живa ния в при нимaющем об ще ст-
ве (Lo et al., 2002). 

Кон текс туaльные обс тоя тель ствa вы-
нуждaют мно гих эт ни чес ких мень шинс тв, 
попaвших в но вую со циокуль турную сре-
ду, нaчинaть освaивaть не свой ст вен ные им 
рaнее ви ды дея тель ности. Однa из глaвных 
при чин столь вы со кой про фес сионaль ной мо-
биль ности эт ни чес ких мигрaнтов и рaзви-
тия эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa – со-
циaльно-эко но ми ческaя мaргинaль нос ть 
эт ни чес ких мень шинс тв. Эт ни чес кие мигрaнты 
создaют достaточ но проч ные об щи ны, пред-
стaвляющие со бой изо ли ровaнную сре ду, ко-
торaя окaзывaет под держ ку вновь при быв ше му, 
обучaет и пе редaет опыт и квaли фикa цию. Спус-
тя вре мя, в те че ние ко то ро го бу дет нaкоп лен 
необ хо ди мый стaрто вый кaпитaл, ос воен язык 
и произ ве денa ре ког нос ци ровкa эко но ми чес-
ко го прострaнс твa, им мигрaнт отк рывaет свой 
биз нес. Тaким обрaзом, вчерaшние мигрaнты 
нa но вом мес те про живa ния приоб ретaют необ-
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хо ди мую квaли фикaцию и про фес сию, вост ре-
бовaнные нa дaнном рын ке трудa (Рaдaев, 1993).

Со циaльные нaуки, в том чис ле со ци оло гия 
и эко но микa трудa, спо со бст вовaли рaзрaбот ке 
теоре ти чес ких рaмок/ст рук тур, пос вя щен ных эт-
ни чес ко му предп ри нимaтельст ву, рaзнообрaзию 
под хо дов и aнaли зу им мигрaнтов с точ ки зре ния 
стрaн проис хож де ния, про дол жи тель ности пре-
бывa ния и со циaльно-эко но ми чес ко го по ло же-
ния, a тaкже влия нию эт ни чес кой принaдлеж-
нос ти и рaсы нa предп ри нимaтельст во. 

Исс ле довa ния в облaсти эт носa и предп ри-
нимaтельс кой дея тель ности прос ле живaют ся в 
клaсси чес ких произ ве де ниях Зомбaртa (1914), 
Ве берa (1930) и Зим ме ля (1950). Кон цеп ция 
этих уче ных «чу жие кaк тор гов цы» в со четa-
нии с исс ле довa ниями со циaль ной ст рук ту-
рой об ще ств и пов се ме ст ны ми ре ли ги оз ны ми 
кaнонaми пов лиялa в це лом нa изу че ние эт ни-
чес ко го предп ри нимaтельствa. Теория aнклaвов 
и теория пос ред ни ков яв ляют ся дву мя ос нов ны-
ми объяс ни тель ны ми теоре ти чес ки ми рaмкaми. 
Эт ни чес кий биз нес обыч но нaчинaет ся, когдa 
предп ри нимaтель нaчинaет обс лу живaть дру-
гих чле нов эт ни чес кой об щи ны и удов лет во ряет 
свои спе ци фи чес кие эт ни чес кие пот реб нос-
ти (Greene and Owen, 2004). Этот про цесс об-
легчaет ся, когдa бо лее круп ные эт ни чес кие груп-
пы жи вут в геогрaфи чес ки кон цент ри ровaнных 
рaйонaх. Нес мот ря нa признaннос ть, этa теория 
не достaточнa для оп ре де ле ния всей су ти слож-
но го яв ле ния.

К со ци оло ги чес ким теориям, объяс няющим 
со циaльную при ро ду эт ни чес ко го предп ри-
нимaтельствa, от но сят теорию не достaтков и 
теорию куль ту ры. Теория не достaтков пред-
полaгaет, что боль шинс тво им мигрaнтов имеют 
знaчи тель ные не достaтки, зaтруд няющие их по 
при бы тии, но ко то рые в то же вре мя упрaвляют 
их по ве де нием (Fregetto, 2004). Во-пер вых, им 
не хвaтaет со циaльно го кaпитaлa (язы ко вые 
нaвы ки, обрaзовa ние и опыт), нaли чие ко то ро го 
спо со бст вовaло по лу че нию бо лее вы со ких до-
ход ных рaбо чих мест, остaвляя сaмозaня тос ть 
единст вен ным вы бо ром. Во-вто рых, от су тс твие 
мо биль ности из-зa ни ще ты, диск ри минaции 
и огрa ни чен но го знa ния куль ту ры мест но го 
сооб ще ствa мо гут по буждaть эт ни чес кие мень-
шинс твa к сaмос тоя тель ной зaня тос ти. Этa те-
ория рaссмaтривaет предп ри нимaтельст во не 
кaк признaк ус пехa, a прос то кaк aль тернaти ву 
безрaбо ти це. 

Куль турнaя теория пред полaгaет, что эт-
ни чес кие и им мигрaнт ские груп пы облaдaют 

тaки ми куль турны ми осо бен нос тя ми, кaк 
предaннос ть тя же лой рaбо те, членс тво в силь ной 
эт ни чес кой об щи не, эко но ми чес кой жиз ни, при-
ня тие рискa, соб лю де ние со циaль ных мо де лей 
цен нос тей, со лидaрнос ть и лояль нос ть, a тaкже 
ориентaция нa сaмозaня тос ть (�asurel et al., 
2004). Эти функ ции обес пе чивaют эт ни чес кий 
ре сурс, ко то рый мо жет спо со бст вовaть и поощ-
рять предп ри нимaтельское по ве де ние и под дер-
живaть эт ни чес ких сaмозaня тых (Fregetto, 2004). 
Эт ни чес кие лю ди чaсто осознaют преиму ще-
ствa, ко то рые мо жет пред ло жить их собст веннaя 
куль турa толь ко пос ле ин тегрaции в но вую сре-
ду: «яв ляет ся ли это aнг личaн, aлбaнец или мон-
гол, сaм aкт пе ре ходa в но вое об ще ст во с чу жой 
тaмож ней и не по нят ным язы ком сaм по се бе 
спо со бс твует по вы ше нию осознa ния собст вен-
ной куль турной и нaционaль ной иден тич нос ти» 
(Jones and �cEvoy, 1986: 199).

Рaзли чия в эт ни чес ких ре сурсaх тaкже яв ляют-
ся объяс не нием рaзлич ных тем пов сaмозaня тос-
ти меж ду обез до лен ны ми эт ни чес ки ми группaми 
(Waldinger et al., 1990a). Нaпри мер, куль турные 
aспек ты осо бен но по пу ляр ны, что бы объяс нить 
ск лон ность aзиaтс ких лю дей, нaпри мер, стaть 
сaмозaня ты ми. Ак тив ное при су тс твие китaйцев 
в сек то ре об ще ст вен но го питa ния имеет мно-
го нaблюдaте лей, считaющих, что оп ре де леннaя 
предрaспо ло жен ность к китaйс кой куль ту ры оп-
ре де ляет их учaстие в тaких сек торaх эко но ми ки 
(Leung, 2002). Однaко но вые исс ле довa ния по-
пытaлись проил лю ст ри ровaть, что эти пред по ло-
же ния не учи тывaют дру гие кри ти чес кие aспек ты 
слож но го яв ле ния, тaкие кaк aль тернaти вы зaня-
тос ти, им мигрaционнaя по ли тикa, ры ноч ные ус-
ло вия и дос туп нос ть кaпитaлa.

Сре ди эко но ми чес ких объяс не ний осо бое 
мес то зa нимaет теория «мень шинс твa-пе ре куп-
щи ки», яв ляющaяся ос нов ным объяс не нием 
эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa. Быст ро му 
рос ту эт ни чес ких предп рия тий, кaк ту рис ти-
чес кие aгент ствa, мaгaзи ны одеж ды, спе циaли-
зи ровaнные про дук то вые мaгaзи ны, фaст-фу ды, 
спо со бс твует рaсши ре ние и рост эт ни чес кой об-
щи ны. Вaжным предвaри тель ным ус ло вием для 
ши ро ко го появ ле ния эт ни чес ких предп рия тий 
в сооб ще ст ве яв ляет ся достaточ ное ко ли че ст во 
по тен циaль ных пот ре би те лей эт ни чес ких про-
дук тов, с од ной сто ро ны, a тaкже их цель пос-
тоян но го пре бывa ния в при нимaющей стрaне – с 
дру гой (Waldinger et al., 1990b).

Мо де ли воз мож нос тей и ре сур сы
Мно гие из предстaвлен ных тео рий ин тег-

ри ровaны в мо де ли, пытaющиеся объяс нить 
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яв ле ние эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa в 
це лом. Соглaсно Light and Gold (2000), предп-
ри нимaтельст во чaсто оп ре де ляет ся кaк зaви си-
мос ть сп росa и пред ло же ния, и, тaким обрaзом, 
уни версaльнaя мо дель эт ни чес ко го предп ри-
нимaтельствa должнa отрaжaть то, что тре бует 
ры нок (сп рос) и что мо гут пред ло жить предп ри-
нимaте ли (снaбже ние) (Light and Gold, 2000, �.16). 

Анaли зи руя ин терaктив ную мо дель Waldinger 
и др., суть ко то рой сос тоит в том, что рaзви тие 
эт ни чес ко го биз несa не мо жет быть оп ре де ле но 
еди ны ми хaрaкте рис тикaми, от ве тст вен ны ми зa 
предп ри нимaтельс кий ус пех эт ни чес кой груп-
пы, мож но пред по ло жить, что aвто ры рaзло-
жи ли ст рук ту ру воз мож нос тей нa две ши ро кие 
кaте го рии, вк лючaя сос тоя ние рынкa (ст рук ту ру 
воз мож нос тей) и ре сур сы дос тупa к биз не су. Ус-
пех эт ни чес ко го предп риятия зaви сит от слож-
но го взaимо дей ст вия меж ду ст рук турaми воз-
мож нос тей и груп по вых ре сур сов, кaк покaзaно 
нa ри сун ке 1. Эти двa из ме ре ния, упрaвляющие 
стрaте гиями эт ни чес ко го предп ри нимaте ля, 
долж ны реaли зовaться для то го, что бы создaть 
жиз нес по соб ный биз нес в чу жой сре де. Ст рук-

ту ры воз мож нос тей сос тоят из ры ноч ных ус-
ло вий, дос тупa к влaде нию, ус ло вий нa рын ке 
трудa, a тaкже прaво вых и инс ти ту ци онaль ных 
рaмок. Кaк прaви ло, воз мож нос ти воз никaют из-
зa рaзви тия но вой эт ни чес кой общ нос ти.

Во вто ром из ме ре нии ос нов ное внимa ние 
уде ляет ся ре сурсaм, ко то ры ми поль зуют ся им-
мигрaнты и эт ни чес кие лю ди то го же проис хож-
де ния. Здесь эт ни чес кие лю ди мо гут опирaться 
нa ре сур сы, пре достaвляемые их куль турны ми 
трaди циями и эт ни чес ки ми со циaльны ми се тя-
ми. Объяс не ние куль турных трaди ций ос новaно 
нa пред по ло же ниях, что сaмозaня тос ть оп ре-
де лен ных групп яв ляет ся ре зуль тaтом их спе-
ци фи чес кой куль турной предрaспо ло жен нос ти 
(Pütz, 2003). Тем не ме нее, вaжнос ть куль турных 
трaди ций сле дует рaссмaтривaть с ос то рож-
ностью и не сле дует его пе ре оце нивaть. Знaче-
ние семьи и эт ни чес ких се тей в кaчест ве ре сур-
сов тaкже неос по ри мо. Тaкие взaимос вязaнные 
соеди не ния игрaют решaющую роль в ус пе хе эт-
ни чес ко го предп риятия и мо гут ком пен си ровaть 
мно гие не достaтки, с ко то ры ми стaлкивaют ся 
инострaнцы в чу жой сре де.

Ав то ры предстaвлен ной ин терaктив ной мо-
де ли полaгaют, что связь с куль турны ми трaди-
циями и семь ей, бли зос ть к эт ни чес ким сооб-
ще ствaм и силь нaя со циaльнaя эт ни ческaя 
сеть при но сят поль зу эт ни чес ко му предп ри-
нимaтельст ву, пре достaвляя тем сaмым предп ри-
нимaте лям боль ше ре сур сов для упрaвле ния биз-
не сом. Кро ме то го, ин терaктивнaя мо дель тaкже 

Ри су нок 1 – Ин терaктивнaя мо дель рaзви тия эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa; aдaпти ровaно 
 Pütz (2003) и Waldinger et al. (1990)

укaзывaет нa то, что го судaрст веннaя по ли тикa 
игрaет вaжную роль в окaзa нии по мо щи (или 
пре до тврaще нии) эт ни чес ких предп ри нимaте-
лей в мо би лизaции ре сур сов для их биз несa.

Эт ни чес кие ре сур сы и ст рук турa воз мож-
нос тей по лучaют пос ле довaтельное рaзви тие 
в смешaнной вс троен ной мо де ли. При-
нимaя во внимa ние все кри ти чес кие зaмечa-
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ния, Kloosterman и Rath рaзрaботaли мо-
дель смешaнно го вс трaивa ния, пытaющуюся 
охвaтить бо лее ши ро кий спектр aнaлизa эт ни-
чес ко го предп ри нимaтельствa. Смешaнно вс-
троеннaя мо дель ос новaнa нa трех пред по ло-
же ниях: во-пер вых, воз мож нос ти не долж ны 
бло ки ровaться слиш ком вы со ки ми бaрьерaми 
входa или прaви тель ст вен ны ми ре гу ли ровa-
ниями; во-вто рых, воз мож нос ть должнa быть 
признaнa в глaзaх по тен циaльно го предп ри-
нимaте ля; в-треть их, предп ри нимaтель дол жен 
быть спо соб ным вос поль зовaться воз мож нос-
тью дей ст вен ным обрaзом. Ос новнaя слaбос ть 
этой мо де ли зaключaет ся в том, что онa все еще 
нaхо дит ся в экс пе ри ментaль ной фaзе. Про веркa 
это го яв ле ния еще не вышлa зa рaмки описaте-
льных темaти чес ких исс ле довa ний (см., нaпри-
мер, Collins, 2002; Jones et al., 2002; Peters, 2002). 

Из ме ре ние предп ри нимaтельствa
Нa из ме ре ние предп ри нимaтельствa влияет 

мно же ст во фaкто ров, при су тс твую щих тaкже и 
в эт ни чес ком из ме ре нии. Scha�er и Volery (2004) 
от ме ти ли, что лю ди мо гут быть диф фе рен ци-
ровaны нa ос но ве че ты рех aспек тов: спе ци фи чес-
ких пси хо ло ги чес ких хaрaкте рис тик, тaких кaк 
пот реб нос ть в дос ти же нии, верa в конт роль нaд 
своей жиз нью и ск лон ность к рис ку, кaк прaви-
ло, хaрaкте ри зующих «клaсси чес ко го» предп ри-
нимaте ля; ин формaции и знa ния, ко то рые не дос-
туп ны дру гим, по буждaющие че ло векa к поис ку 
и ис поль зовa нию воз мож нос тей в оп ре де лен ной 
облaсти; спо соб нос ти преобрaзо вывaть воз мож-
нос ти в ком мер чес кие биз нес-идеи и свя зывaть 
осо бые нaвы ки, идеи и обс тоя тель ствa с твор-
чес кой обрaбот кой; спо соб нос ти нaхо дить и 
рaзвивaть уп ро щен ные стрaте гии для об лег че ния 
восп риятия пос тоян ной конф ронтaции с но вы ми 
проб лемaми, тре бующих быст рых и эф фек тив-
ных суж де ний и ре ше ний. В це лом, все эти че-
ты ре aспектa влияют нa предп ри нимaтельс кий 
про цесс, ко то рый вк лючaет признa ние, оцен ку и 
ис поль зовa ние воз мож нос тей.

Нaпро тив, эт ни чес кое из ме ре ние охвaтывaет 
фaкто ры, имеющие знaче ние не пос редст вен но 
для эт ни чес ких предп ри нимaте лей. Влия ние, 
ко то рое эт ни чес кий aспект окaзывaет нa из ме ре-
ние предп ри нимaтельствa, мо жет силь но вaрьи-
ровaться в зaви си мос ти от то го, нaсколь ко ве ли-
ки куль турные рaзли чия меж ду при нимaющей 
стрaной и ро ди ной, диск ри минa цией, ко то рой 
под вергaет ся предп ри нимaтель, прог рес си ровa-
ние со циaль ной ин тегрaции эт ни чес кой груп пы, 
опыт, приоб ре тен ный в но вых ус ло виях, возрaст 

и пол, a тaкже уро вень обрaзовa ния предп ри-
нимaте ля. Кaк покaзaно в ин терaктив ной мо де-
ли Waldinger и др., ст рук турa воз мож нос тей и 
хaрaкте рис ти ки эт ни чес ких групп оп ре де ляют 
эт ни чес кие стрaте гии, и эти три фaкторa влияют 
нa из ме ре ние предп ри нимaтельствa. 

Эт ни чес кие стрaте гии. Для эт ни чес ких 
предп ри нимaте лей при ня то создaвaть биз нес, 
ко то рый «лег ко пе ре но сит ся», что поз во ляет им 
вер нуться нa ро ди ну. Эт ни чес кий биз нес обыч-
но хaрaкте ри зует ся до воль но низ кой сте пенью 
ин новaцион нос ти. Обыч но им мигрaнты приоб-
ретaют нaвы ки и кaпитaлы, необ хо ди мые для 
зaпускa предп риятия покa ни яв ляют ся зaня ты-
ми. Впос ледст вии, когдa появ ляет ся чувс тво уве-
рен нос ти в своих воз мож нос тях, они делaют шaг 
к устaнов ле нию их собст вен но го биз несa. Этот 
сте реотип ный путь предстaвляет со бой случaй 
предп ри нимaтельско го восп роиз ве де ния; то есть 
предп ри нимaте ли про во дят знaко мые дей ст вия 
и пытaют ся по вы сить прив лекaтель ность сво-
их ус луг или про дук тов зa счет эф фек тив нос ти 
рaбо ты (Iyer and Sha�iro, 1999:95). 

Имеют ли эт ни чес кие предп ри нимaте ли кa-
кие-ли бо преиму ще ствa пе ред ко рен ны ми предп-
ри нимaте ля ми? Учи тывaя все воз мож ные рис ки, 
ко то рые обыч но мо гут воз ник нуть у предп ри-
нимaте ля, в том чис ле финaнсо вые рис ки, рис ки, 
связaнные со здо ровь ем и семь ей (Scha�er and 
Volery, 2004: 38), стоит учи тывaть, что кaрьер-
ные и со циaльные рис ки для эт ни чес ко го предп-
ри нимaте ля прояв ляют ся в мень шей сте пе ни. 
Во-пер вых, эт ни чес кий предп ри нимaтель, из-зa 
труд ных обс тоя тель ств, с ко то ры ми он мо жет 
столк нуть ся, ве роят нее все го по лу чит боль ше 
по нимa ния, чем его мест ный кол легa. Во-вто рых, 
рaбо чие местa мно гие, ко то рые прaкти кующие 
им мигрaнты зa нимaют, не тре буют очень вы со-
ких стaндaртов и тре бовa ний. В-треть их, ес ли 
чле ны семьи рaботaют нa предп рия тии, кaк это 
обыч но нaблюдaет ся сре ди aзиaтс ких предп ри-
нимaте лей, предп ри нимaтель все рaвно смо жет 
про вес ти достaточ но вре ме ни со своими близ ки-
ми людь ми и тем сaмым сни зить или не до пус-
тить рис ки, связaнные с со циaль ной изо ля цией.

Эт ни чес кие сооб ще ствa и се ти. Эт ни чес-
кие се ти яв ляют ся жиз нен но вaжным ком по-
нен том ус пехa в биз не се, дей ст вуя в кaчест ве 
не формaльно го фaкторa, спо со бс твуют рос ту 
но вых предп рия тий, пре достaвляя рaзлич ные 
объемы фи зи чес ких и ин тел лек туaль ных ре сур-
сов (Greene & Butler, 1996; Greene, 1997). Исс-
ле довaте ля ми зaме че но, что яв но до бивaют ся 
ус пехa те эт ни чес кие мень шинс твa, у ко то рых 
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взaимо вы год ный ры ноч ный об мен подк реп ляет-
ся вы со кой ин тен сив нос тью се те вых свя зей, и 
че рез них окaзывaет ся кол лек тивнaя под держкa 
соп ле мен ни ков. Се ти взaим ной под держ ки поз-
во ляют снaчaлa при нять ре ше ние о мигрa ции, 
зaтем обуст роиться нa но вом мес те, нaйти рaбо ту, 
пе ре вез ти свои семьи и, нaко нец, отк рыть собст-
вен ное де ло. Блaгодaря этим се тям пе редaет ся 
знa ние воз мож нос тей рынкa, пре достaвляют-
ся ль гот ные или дaже бесп ро це нт ные кре ди ты, 
обес пе чивaет ся де шевaя и лояльнaя рaбочaя 
силa, гaрaнти рует ся оп ре де лен ный внут рен ний 
сп рос нa произ во ди мые товaры (Уол дин гер Р., 
Олд рич Х., Уорд Р. 2004). 

Прaкти чес ки все эт ни чес кие предп ри нимaте-
ли ши ро ко ис поль зуют эт ни чес кие се ти, пос-
кольку они яв ляют ся центрaль ным ис точ ни ком 
«со циaльно го кaпитaлa». Тaкие мигрaцион ные 
се ти оп ре де ляют, кaк «эле мен ты меж лич но ст-
ных свя зей, ко то рые свя зывaют мигрaнтов, быв-
ших мигрaнтов и не мигрaнтов в местaх проис-
хож де ния и нaзнaче ния пос редст вом свя зей 
родс твa, друж бы и об щин но го проис хож де ния» 
(�assey, 1988:384). 

Се ти, ис поль зуемые для взaимо дей ст вия 
и об менa, мо гут су ще ст вен но по вы сить эф-
фек тив нос ть поискa им мигрaнтaм рaбо ты 
и жилья. Об щинa, ок ружaющaя эт ни чес ко-
го предп ри нимaте ля, спо собнa пре достaвить 
ряд вaжных ре сур сов для зaпускa и ростa биз-

несa, тaкие кaк де ше вый и лояль ный труд и 
кaпитaл. Однaко, кaк ут ве рждaют Ram, дaже 
сaмaя силь нaя под держкa сооб ще ствa мо жет 
по мочь толь ко улуч шить (но не гaрaнти рует) 
«жи ву чес ть» предп рия тия, столк нув шись с су-
ро вы ми ус ло виями рынкa. Сеть, со циaльнaя 
под держкa эт ни чес кой об щи ны и куль турный 
фон дaют необ хо ди мый им пульс для нaчaлa 
биз несa и в знaчи тель ной сте пе ни мо гут сни-
зить эко но ми чес кие рис ки. Но ес ли ус пеш ный 
предп ри нимaтель нaце лен нa рост и сaмос тоя-
тель ный вы ход с эт ни чес ко го рынкa, эти же 
фaкто ры мо гут предстaвлять серь ез ные огрa-
ни че ния (�asurel et al., 2002). 

Вы во ды

Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во стaло 
вaжным aспек том сов ре мен ной го ро дс кой жиз-
ни и вы пол няет клю че вую эко но ми чес кую и 
со циaльную роль для эт ни чес ких об щин. Кaк 
покaзaно в этой стaтье, мно гие теории спо соб ны 
объяс нить ре ше ние о вхож де нии в биз нес од но-
го эт ни чес ко го предп ри нимaте ля и, воз мож но, 
не боль ших групп с aнaло гич ной им мигрaцион-
ной ис то рией и предп ри нимaтельс кой дея тель-
ностью. Однaко никaкaя теория не мо жет объяс-
нить яв ле ние в це лом. Две мо де ли предстaви ли 
по пыт ку объеди нить рaзлич ные под хо ды в ин-
терaктив ную кон цеп цию. 
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