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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования системы непрерывного 
предпринимательского образования в целях развития кадрового потенциала малого и сред-
него бизнеса. Выявляются основные проблемы, препятствующие выстраиванию и стандар-
тизации такой системы в нашем обществе, определяются её основные цели и уровни. Пред-
ставлен опыт и перспективные формы обучения предпринимательству школьников при 
участии вузов. Определяются и характеризуются основные модели предпринимательского 
образования в высшей школе. Отмечаются пути повышения эффективности бизнес-обра-
зования взрослых и формы обучения предпринимательству людей старшего поколения. Фор-
мулируются предложения, с учётом которых возможна институционализация целостной 
системы непрерывного предпринимательского образования.
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Введение
В условиях динамично изменяющегося 

общества непрерывное образование стано-
вится неотъемлемым фактором его разви-
тия. Институционализация непрерывного 
образования осуществляется в разных фор-
мах и на разных уровнях [1]. Непрерывность 
образования формируется как в вертикаль-
ной (образование в течение всей жизни), так 
и в горизонтальной (параллельное обучение 
на программах разного уровня) плоскостях. 
В различных сферах профессиональной де-
ятельности и сегментах рынка труда про-
цессы выстраивания системы непрерывного 
образования, реализуемого в течение всей 
жизни, находятся на разных стадиях, име-
ют в большей или меньшей степени чёткие 

очертания. Сфера предпринимательского 
образования, как ни парадоксально, пока в 
недостаточной степени подвержена данным 
тенденциям. Между тем сегодня весьма ак-
туальны задачи существенного наращивания 
кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства как одного из факто-
ров развития экономики и обеспечения со-
циальной стабильности.

В сложившей в России системе образо-
вания подготовка в области предпринима-
тельства традиционно сконцентрирована в 
сфере бизнес-образования взрослых. Об-
учение предпринимательству носит пре-
имущественно неформальный характер, 
реализуется в основном в системе допол-
нительного образования за рамками основ-



Высшее образование в России • № 3, 2019138

ных образовательных программ среднего и 
высшего образования [2, с. 5]. Такая систе-
ма сформировалась в нашей стране в 1990-е 
годы и для своего времени, когда в условиях 
перехода к рыночной экономике надо было 
в короткие сроки научить взрослое насе-
ление заниматься бизнесом, свою задачу 
решала. Но сегодня становится очевидным: 
чтобы доля работников малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимате-
лей в России существенно увеличивалась, а 
малый и средний бизнес эффективно раз-
вивался в условиях инновационной эконо-
мики, предпринимательству надо учить не 
только взрослых, уже действующих или на-
чинающих предпринимателей, но в первую 
очередь молодёжь. Поэтому предпринима-
тельское образование должно стать полно-
ценной частью не только дополнительного, 
но и среднего и высшего образования. Фор-
мирование предпринимательского сознания, 
первичных предпринимательских компетен-
ций целесообразно начинать со школьного 
уровня и закреплять на студенческой ска-
мье. Иными словами, в современных усло-
виях назрела необходимость формирования 
целостной системы непрерывного предпри-
нимательского образования, которая могла 
бы включать в себя все уровни образования, 
ориентированные на различные возрастные 
и профессиональные группы.

Дискуссии и проблемы
Вопросы развития предпринимательско-

го образования в настоящее время активно 
обсуждаются. Анализ ведущейся по данно-
му вопросу дискуссии позволяет выделить 
спектр проблем, препятствующих полноцен-
ному выстраиванию системы непрерывного 
предпринимательского образования. 

Одной из проблем является то обсто-
ятельство, что в нашем обществе пред-
принимательство пока не признано само-
стоятельной сферой профессиональной 
деятельности как на официальном уровне, 
так и в повседневной практике. Профессия 
«предприниматель» не представлена ни в 

одном нормативном документе. Отсутству-
ют профессиональные стандарты по пред-
принимательскому делу или профессио-
нальные требования к предпринимателю, в 
результате чего предпринимательство рас-
сматривается как надстройка над основной 
профессией, что в целом осложняет работу 
над образовательными программами основ-
ного образования [2, с. 13–14]. Более того, 
распространены представления о том, что 
предпринимательство не является в строгом 
смысле слова профессией, а скорее пред-
ставляет собой деятельность, «подобную 
как ремеслу, так и искусству». Поэтому 
предпринимательство ближе к так называ-
емым свободным профессиям, для которых 
опасна стандартизация, что, в свою очередь, 
осложняет процессы разработки и реализа-
ции основных образовательных программам 
в данной сфере [3, с. 254–255]. Кроме того, 
существует достаточно устойчивая позиция, 
что способности к предпринимательской де-
ятельности являются врождёнными, не тре-
бующими специальной подготовки [4, с. 28]. 
Есть мнение, что в целом частнопредприни-
мательская деятельность в нашем обществе 
имеет недостаточную привлекательность в 
силу её недавней (менее 30 лет) легализации 
в России. Остатки просоветского менталите-
та, особенно среди молодёжи, проявляются 
в том числе в преобладающей ориентации на 
занятость в госсекторе, что обусловливает 
невысокий спрос на предпринимательское 
образование у молодых граждан [5].

Ещё одна из проблем, осложняющая про-
цесс становления непрерывного предпри-
нимательского образования, связана с его 
отождествлением с бизнес-образованием, 
которое, в свою очередь, в традициях, сло-
жившихся в постсоветской России, опреде-
ляется и функционирует как дополнитель-
ное к основному формальное и неформаль-
ное образование взрослых – начинающих и 
действующих предпринимателей [6].

Предпринимательская деятельность 
основана на индивидуальной активности 
граждан, обладающих определёнными ком-
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петенциями. Однако в силу того, что пред-
принимательская деятельность как про-
фессия и направление в образовании пока 
не стандартизирована как самостоятельная 
имеют место различные подходы к опреде-
лению предпринимательских компетенций, 
их перечню, структуре, способам и техноло-
гиям формирования. Под предприниматель-
скими компетенциями, как правило, понима-
ют личные деловые качества, навыки, модель 
поведения, владение которыми помогает 
успешно решать определённые бизнес-за-
дачи и добиваться высоких результатов [7, 
с. 86]. Ряд исследователей заключают, что 
предпринимательские компетенции включа-
ют в себя прежде всего информационную, 
коммуникативную и проектную компетен-
ции [8, с. 3]. Есть мнение, что способность 
к предпринимательству – это в первую оче-
редь особые личностные качества, некото-
рый дар или талант, присущий конкретному 
человеку [9]. Другие исследователи относят 
к предпринимательским конкретные знани-
евые компетенции, умения и навыки, специ-
ально-предметный компонент компетенций 
предпринимателя, который должен быть 
сформирован у граждан в образовательном 
процессе. Кроме того, совокупность пред-
принимательских компетенций рассматри-
вается одновременно и как самостоятельная 
модель профессиональной деятельности, и 
в привязке к иным отраслевым професси-
ональным компетенциям. Отсутствие кон-
солидированной позиции в интерпретации 
предпринимательских компетенций также 
является одной из проблем, осложняющих 
процесс формирования системы непрерыв-
ного предпринимательского образования.

Целостной, структурированной системы 
непрерывного предпринимательского обра-
зования в настоящее время в России пока не 
существует. Школы и вузы в должной мере 
не участвуют в полноценном обучении пред-
принимательству. В то же время есть богатый 
опыт, различные практики, технологии на-
чального предпринимательского образова-
ния в школе, развития предпринимательских 

компетенций у студенческой молодёжи, со-
временного бизнес-образования взрослых, 
обучения предпринимательству пожилых 
граждан. Этот опыт позволяет представить 
в виде единой системы основные элементы-
уровни непрерывного предпринимательско-
го образования. 

Если в качестве основной цели непрерыв-
ного предпринимательского образования 
рассматривать формирование и развитие 
у значительной части российских граждан 
предпринимательских компетенций, кото-
рые обеспечивали бы им успешную деятель-
ность в сфере предпринимательства в тече-
ние всей жизни, то целесообразно выстраи-
вать данную систему начиная со школьного 
уровня, продолжая на уровне высшего обра-
зования и завершая программами дополни-
тельного профессионального образования 
взрослых, пролонгированными на всю про-
фессиональную карьеру. Кроме того, целе-
сообразно обучать предпринимательству и 
граждан старшего возраста, учитывая со-
циальную активность многих из них и готов-
ность заниматься бизнесом до и после выхо-
да на пенсию.

Обучение  
предпринимательству школьников 

Сегодня, когда стоят задачи популяриза-
ции предпринимательства среди молодёжи и 
ранней предпринимательской профориента-
ции, следует рассматривать среднюю школу 
как необходимую начальную ступень в си-
стеме непрерывного предпринимательского 
образования. Представляется, что каждый 
ученик старших классов должен иметь воз-
можность приблизиться к пониманию осо-
бенностей предпринимательской деятель-
ности, пройти профессиональные пробы на 
соответствие данному направлению деятель-
ности. 

В настоящее время вопросы серьёзного 
внедрения предпринимательского образова-
ния и воспитания в школах только начинают 
обсуждаться [7; 8], с этой целью анализиру-
ется зарубежный опыт [10]. Проходят апро-
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бацию инновационные формы обучения на-
выкам предпринимательской деятельности 
школьников. Один из федеральных форма-
тов, созданных для этого, – всероссийская 
акция «Единый урок предпринимательства». 
Уже несколько лет в российских школах 
проходит такой урок по вовлечению школь-
ников в предпринимательскую деятельность, 
приуроченный к проведению Всемирной не-
дели предпринимательства. Систематич-
ность организации таких мероприятий сви-
детельствует об осмыслении роли предпри-
нимательского образования школьников в 
нашей стране. Подобные уроки не встроены 
в основную программу общего образования, 
поэтому формирование начальных предпри-
нимательских компетенций у детей и стар-
ших школьников может проходить в системе 
дополнительного образования детей и дову-
зовского образования школьников. И здесь 
вузы, реализующие программы бизнес-об-
разования, могли бы сыграть серьёзную 
роль. Сотрудничество вузов с учреждения-
ми среднего образования как в учебной, так 
и во внеурочной деятельности по поддержке 
профильного социально-экономического 
образования, развитию проектной деятель-
ности, а также по содействию профессио-
нальному самоопределению обучающихся 
может этому способствовать. Это могут быть 
адаптированные для школьников электив-
ные курсы, читаемые преподавателями вузов 
по основам бизнеса и предпринимательства, 
совместные образовательные мероприятия 
с преподавателями и студентами вузов в 
разных форматах: мастер-классы, квесты, 
проектные сессии, воркшопы, бизнес-игры. 
Задача таких программ – объединить уси-
лия школ и вузов в вопросе ознакомления 
учащихся с основами предпринимательской 
и проектной деятельности. Кроме того, 
формирование предпринимательских ком-
петенций может осуществляться в рамках 
школ юного профессионала, традиционно 
работающих на базе вузов для старшекласс-
ников. Здесь могут предлагаться различные 
интерактивные образовательные форматы, 

где школьники, с одной стороны, получают 
первичные знания о предпринимательской 
деятельности, её особенностях, а с другой – 
благодаря игровой, интерактивной форме 
активно включаются в образовательный 
процесс, что может способствовать форми-
рованию у них начальных навыков предпри-
нимательской активности, развитию соот-
ветствующих личностных качеств.

Наряду с практическими компетенциями 
важно формировать ментальные основы, 
ценностные ориентации школьников в сфере 
предпринимательства, повышать их инфор-
мированность о традициях и лучшем опыте 
отечественного предпринимательства, его 
миссии в обществе. Эффективной формой 
работы со школьниками, направленной на 
развитие таких качеств, могут быть олим-
пиады и творческие конкурсы, проводимые 
при организационной поддержке вузов и 
заинтересованных работодателей. В каче-
стве примера можно привести совместный 
проект общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» и Российско-
го исторического общества по проведению 
ежегодных олимпиад школьников по исто-
рии российского предпринимательства, осу-
ществляющийся на базе школ и вузов. Опыт 
его реализации свидетельствует о высоком 
интересе школьников к подобным формам 
работы.

Модели предпринимательского  
образования в высшей школе

Вопросы развития предпринимательско-
го образования в высшей школе в послед-
нее время активно обсуждаются. Однако, 
по данным российской части Глобального 
исследования предпринимательского духа 
студентов, проведённого в 2016 г., порядка 
55% студентов признали, что во время об-
учения им не предлагалось ни одного курса 
по предпринимательству вообще, при этом 
11% студентов планируют заняться пред-
принимательской деятельностью сразу по-
сле окончания вуза, а 51% рассматривают 
для себя перспективу предпринимательства 
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через пять лет [11, с. 5]. Не случайно поэто-
му данные Мониторинга трудоустройства 
выпускников 2016 г., который проводился  
Минобрнауки РФ, свидетельствуют о том, 
что доля индивидуальных предпринимате-
лей среди выпускников российских вузов че-
рез год после окончания составляет в сред-
нем всего 3%. 

Думается, что формирование системы 
непрерывного предпринимательского об-
разования возможно в том случае, когда все 
студенты, независимо от профиля их подго-
товки, будут иметь возможность овладевать 
предпринимательскими компетенциями во 
время обучения в вузе. Пока такая возмож-
ность у большинства студентов отсутствует. 
Анализ действующих ФГОС ВО показал, что 
предпринимательская компонента представ-
лена лишь в нескольких образовательных 
стандартах, причём в разных формах. Так, по 
направлениям подготовки «Менеджмент», 
«Бизнес-информатика», «Строительство» 
предпринимательская деятельность входит 
в перечень видов деятельности, к которым 
готовится выпускник, и может быть выбрана 
при разработке образовательной програм-
мы, а по направлению «Инноватика» фор-
мирование и научно-техническое развитие 
малых и средних предприятий указано в ка-
честве одного из объектов профессиональ-
ной деятельности.

Опыт предпринимательского образова-
ния, который имеется сегодня в высшей шко-
ле, позволяет выделить несколько моделей 
обучения предпринимательству студентов.

Во-первых, это модель, предполагающая 
реализацию полноценной образовательной 
программы бакалавриата или магистратуры 
в рамках тех направлений подготовки, где 
возможен профиль, непосредственно свя-
занный с предпринимательством, что так 
или иначе сопряжено с соответствующим 
ФГОС ВО. В основу таких программ мо-
жет быть положена матрица компетенций, 
или компетентностная модель выпускника, 
предполагающая максимально широкий и 
комплексный подход, а также обязательный 

характер формирования предприниматель-
ских навыков у обучающихся [12].

Во-вторых, это модель элективного или 
факультативного изучения дисциплин, ка-
сающихся предпринимательской деятель-
ности. В данном случае элементы обучения 
предпринимательству (дисциплины, модули) 
включены в вариативную часть основной об-
разовательной программы, поэтому они не 
являются обязательными для всех студен-
тов и могут быть освоены ими по выбору. 
При этом речь идёт о формировании либо 
отдельных предпринимательских компетен-
ций, либо о наполнении предприниматель-
ской составляющей иными компетенциями, 
формируемыми в процессе обучения [3].

В-третьих, это модель параллельного с 
высшим дополнительного профессиональ-
ного образования, которая предполагает 
реализацию дополнительных образователь-
ных программ по предпринимательству для 
студентов при одновременном их освоении 
с основными образовательными програм-
мами различной направленности. В данном 
случае речь идёт о наличии возможностей 
у студентов во время обучения в вузе полу-
чить дополнительные профессиональные 
квалификации и сформировать предпри-
нимательские навыки. Дополнительные об-
разовательные программы, предлагаемые 
студентам, могут быть непосредственно 
ориентированы на формирование предпри-
нимательских компетенций либо содержать 
встроенные образовательные модули дан-
ной направленности [13].

В-четвёртых, это модель проектного об-
учения, которая предполагает встраивание 
в основной образовательный процесс по 
различным направлениям подготовки тех 
или иных форм учебной проектной деятель-
ности в привязке к отдельным дисциплинам, 
модулям, практикам, квалификационным 
работам. Данная модель имеет в большей 
степени не содержательный (дисциплинар-
ный), а методический характер, но также 
направлена на формирование компетенций 
для предпринимательской деятельности че-
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рез развитие у студентов, обучающихся по 
различным специальностям, способностей к 
бизнес-проектированию [14, с. 28–29]. 

И, в-пятых, это инфраструктурная мо-
дель, предполагающая функционирование в 
вузе различных организационных структур и 
форм деятельности, оказывающих поддерж-
ку развитию молодёжного предпринима-
тельства: бизнес-инкубаторов, технопарков, 
малых инновационных предприятий, цен-
тров развития предпринимательства и т.п. В 
данной модели делается акцент на формиро-
вании предпринимательских компетенций во 
внеучебной деятельности через вовлечение 
студентов в реальную предпринимательскую 
активность за рамками основного образова-
тельного процесса. Это способствует фор-
мированию в образовательном учреждении 
особой социально-воспитательной среды 
предпринимательской направленности и 
является необходимым условием для соз-
дания предпринимательского университета  
[15, с. 116–119].

Представленные модели реализуются 
в различных вузах, но в целом, по оцен-
ке Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, та или иная практика обучения 
предпринимательству есть примерно в 17% 
российских высших учебных заведений [16, 
с. 34]. Представляется, что в условиях тех 
стратегических задач, которые предстоит 
решать в ближайшей перспективе, предпри-
нимательское образование на уровне высше-
го образования, где формируются основные 
профессиональные компетенции будущего 
работника, должно становиться более мас-
совым и более широко охватывать спектр 
различных направлений подготовки.

И здесь, на наш взгляд, помимо развития 
уже существующих моделей предпринима-
тельского образования, могут быть две стра-
тегии: либо введение отдельного ФГОС ВО 
по предпринимательскому делу, что неодно-
значно, либо внесение дополнений в ФГОС 
по всем направлениям подготовки высшего 
образования в части универсальных компе-

тенций в области предпринимательства. В 
этой связи вопрос, который требует сегодня 
обсуждения, – это дополнение перечня уни-
версальных компетенций по всем направле-
ниям подготовки группой «Предпринима-
тельство». 

Предпринимательское  
образование взрослых

Одной из приоритетных задач при форми-
ровании системы непрерывного предприни-
мательского образования является дальней-
шее развитие и повышение результативности 
всей сложившейся за последние годы системы 
бизнес-образования взрослых. Традиционно 
она представлена образовательными про-
граммами, большая часть из которых реали-
зуется на уровне дополнительного професси-
онального образования. Это программы про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации бизнес-направленности, про-
граммы МВА и DBa, обучающие семинары 
и тренинги, бизнес-консалтинг, корпоратив-
ные системы обучения. Анализ имеющегося 
опыта свидетельствует о том, что сегодня 
основными принципами, на которых целесо-
образно выстраивать их реализацию, являют-
ся гибкая реакция на потребности бизнеса и 
рынка труда, направленность на преодоление 
разрыва между основным высшим образо-
ванием и потребностями реального бизнеса, 
предоставление возможности использования 
новых управленческих и организационных 
технологий, проектный подход к обучению, 
предполагающий решение конкретной про-
блемы развития предприятия.

Основная перспективная задача раз-
вития бизнес-образования взрослых в на-
стоящее время может быть определена как 
ориентация образовательных программ на 
формирование тех предпринимательских 
компетенций, которым в традиционных про-
граммах бизнес-образования уделяется не-
достаточно внимания, но которые сегодня 
наиболее востребованы в силу появления 
новых факторов развития малого и среднего 
предпринимательства в условиях динамично 
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изменяющейся социально-экономической 
ситуации. Для реализации данной задачи не-
обходимо проводить мониторинг образова-
тельных потребностей бизнеса. Ориентация 
на результаты такого мониторинга позволя-
ет постоянно модернизировать, актуализи-
ровать образовательные программы и адап-
тировать их к потребностям бизнеса. Это 
обеспечивает повышение результативности 
и эффективности обучения. При этом опыт 
показывает, что оценку сформированности 
компетенций на программах бизнес-образо-
вания взрослых целесообразно проводить на 
основе изучения влияния на реальное разви-
тие бизнеса знаний и навыков, полученных 
слушателями во время обучения, что воз-
можно путём осуществления обратной связи 
с выпускниками программ. 

Ориентируясь на современные социаль-
но-демографические тенденции и потенциал 
старших возрастных групп, нельзя сбрасы-
вать со счетов возможности создания усло-
вий для обучения бизнесу людей предпенси-
онного и пенсионного возраста, особенно с 
учётом последних изменений пенсионного 
законодательства в нашей стране. Эта сфера 
является областью для социальных иници-
атив и социального предпринимательства. 
Примерами могут выступать действующие 
просветительские и образовательные цен-
тры для пожилых граждан, университеты 
старшего поколения, третьего возраста, где 
сегодня до и после выхода на пенсию граж-
дане с удовольствием обучаются основам 
финансовой, правовой, компьютерной, пси-
хологической грамотности. В такие образо-
вательные программы могут быть включены 
и модули по основам предпринимательства и 
самозанятости.

Выводы
Таким образом, можно говорить о том, что 

опыт формирования предпринимательских 
компетенций на различных уровнях обра-
зования у разных возрастных групп имеет-
ся, хотя и является пока разрозненным. Для 
институционализации целостной системы 

непрерывного предпринимательского обра-
зования необходимо создание единого ком-
плекса взаимосвязанных образовательных 
программ обучения предпринимательству на 
разных ступенях и уровнях непрерывного 
образования. Учитывая это, основные уси-
лия органов управления образованием, об-
разовательного и бизнес-сообщества сегод-
ня должны быть направлены: во-первых, на 
разработку компетентностной модели пред-
принимателя с учётом её дифференциации 
по всем уровням образования; во-вторых, на 
включение в ФГОС среднего и высшего обра-
зования соответствующих предприниматель-
ских компетенций в качестве универсальных; 
в-третьих, на стимулирование и содействие 
образовательным организациям всех уров-
ней в плане включения дисциплин и модулей 
по предпринимательскому делу в основные 
образовательные программы; в-четвёртых, 
на разработку типовых учебных программ и 
методических материалов по предпринима-
тельскому делу для всех уровней образова-
ния, включая методики проектного обучения, 
и, в-пятых, на подготовку преподавателей по 
предпринимательству для школ и вузов.
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