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Введение

Современное предпринимательство 
представляет собой симбиоз бизне-
са (т.е. ведения хозяйственной дея-

тельности) и стратегического управления с 
учетом изменяющихся факторов развития, 
рисков предпринимательства, социальной 
ответственности перед обществом. При 
этом предприниматель — это инноватор, 
чья деятельность направлена на формиро-
вание, развитие и повышение конкурентных 
преимуществ, как своих, так и предприни-
мательской структуры. Современное пред-
принимательство расширяет свои границы, 
смещая акценты в социальную и экологи-

ческую сферу, меняя гендерные установки. 
Все большее количество людей стремятся 
использовать бизнес-знания для собствен-
ного развития. 

В связи с этим актуальной задачей, сто-
ящей перед современным обществом, яв-
ляется развитие предпринимательства как 
основы экономической устойчивости через 
формирование предпринимательского мыш-
ления и предпринимательских компетенций 
участников экономических процессов. 

Не последнюю, а можно сказать, осно-
вополагающую роль в этом процессе игра-
ют высшие учебные заведения, являющиеся 
структурными элементами институциональ-
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Образовательные организации как 
институциональные формы поддержки 
предпринимательства1 

Актуальной задачей, стоящей перед современным обществом, является развитие предпринимательства 
как основы экономической устойчивости через формирование предпринимательского мышления и пред-
принимательских компетенций участников экономических процессов. Все большее количество людей в 
настоящее время стремятся использовать бизнес-знания для собственного развития.

Целью представленного исследования является выявление роли образовательных организаций в фор-
мировании предпринимательского мышления и повышении предпринимательской активности в обществе. 
Являясь по своей экономической сути структурными элементами институциональной инфраструктуры пред-
принимательства, образовательные организации повышают качество предпринимательской экосистемы. 
Это происходит за счет расширенного воспроизводства не только академических, но и бизнес-знаний. 

Для решения поставленной задачи исследования автором статьи были использованы такие общенаучные 
и специальные методы, как метод системного анализа, метод ретроспективного анализа, метод статисти-
ческого обследования. Эмпирические материалы получены в результате проведенного автором анкетного 
обследования потенциальной предпринимательской активности студентов высших учебных заведений.

В результате исследования была предложена модель формирования предпринимательских компетенций 
учащихся образовательных организаций за счет реализации основных и дополнительных программ бизнес-
образования на основе современных технологий. 
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ной инфраструктуры развития предприни-
мательства. 

1. Портрет российского 
предпринимателя 

Описывая предпринимательство, еще Й. 
Шумпетер заметил, что предпринимательская 
деятельность требует склонностей, присущей 
только лишь небольшой группе населения. 
Предпринимательство требует конкретного ти-
па личности и поведения, которые отличаются 
от рационального поведения экономическо-
го человека. По Й. Шумпетеру, предпринима-
тель — это лидер, готовый прорываться через 
обычные ограничения. Предпринимателей ха-
рактеризует независимое стремление творить 
(вести предпринимательскую деятельность) 
ради самого процесса [Schumpeter, 2007].

Вступая в спор с Й. Шумпетером, мож-
но утверждать, что предпринимательство — 
это вид деятельности, позволяющий индиви-
ду обеспечивать себе достойное существо-
вание в имеющемся социально-экономиче-
ском континууме. Согласно исследованию 
Global Entrepreneurship Monitor (Global Report 
2017/2018), почти 70% взрослого населения 
54 стран полагают, что предприниматель-
ство рассматривается как возможность по-
вышения социального статуса индивида в 

обществе [Global Entrepreneurship Monitor, 
2017]. Однако, на наш взгляд, это утверж-
дение является дискуссионным. 

С определенной долей уверенности мож-
но сказать, что большое количество людей не 
рождаются предпринимателями, а становятся 
ими. Занятие предпринимательской деятель-
ностью для многих является вынужденной ме-
рой, связанной с проявлением стимулов не-
гативного характера: неудовлетворенность 
прежним видом деятельности, низкий уровень 
дохода, угроза потери рабочего места и т.д. 

По данным национального отчета «Гло-
бальный мониторинг предпринимательства. 
Россия 2016», достаточно большая часть 
предпринимателей (в 2016 г. — это 31%) от-
носит себя к категории вынужденных пред-
принимателей (рис. 1), т.е. тех, кто занима-
ется предпринимательской деятельностью 
в силу сложившихся обстоятельств. Но для 
того чтобы осуществлять предприниматель-
скую деятельность, современному челове-
ку уже недостаточно только врожденных 
способностей, ему требуются актуальные 
знания об окружающей социально-эконо-
мической среде, навыки использования ди-
агностических экономико-управленческих 
инструментов, владение технологиями, спо-
собствующими развитию и продвижению 
бизнеса, умением выстраивать эффектив-

 
Источник: Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия–2016».

Рис. 1. Мотивация к предпринимательской деятельности

Fig. 1. Motivation to business activity
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ные коммуникации, т.е. все тем, что называ-
ется предпринимательской компетенцией.

Однако необходимо отметить, что разви-
тие предпринимательства осуществляется не-
однозначно. Можно выделить ряд факторов, 
оказывающих как позитивное влияние на раз-
витие предпринимательской деятельности и 
предпринимательских способностей челове-
ка, так и негативное. Наиболее сильное влия-
ние на развитие предпринимательства наряду 
с такими факторами, как развитость инфра-
структуры предпринимательства, существую-
щие культурные и социальные нормы, динами-

ка развития рынка, оказывает фактор получе-
ния образования (рис. 2).

Если составить «портрет» российского 
предпринимателя, его средний возраст соста-
вит 39 лет. Возраст типичного раннего пред-
принимателя — 36 лет, причем менее 40% 
ранних предпринимателей имеют высшее об-
разование (по состоянию на 2016 г.). Владель-
цы устоявшегося бизнеса старше, их средний 
возраст составляет 43 года, более 50% из них 
имеют высшее образование (табл. 1).

В российской практике одной из проблем 
развития предпринимательства является 

 
Источник: Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия–2016». 

Рис. 2. Среднее значение экспертных оценок факторов развития  
предпринимательства в России, 2016

Fig. 2. Average value of expert estimates of Russia business development, 2016

Таблица 1. Распределение предпринимателей по уровню образования

Table 1. Distribution of entrepreneurs by level of education

Год

Ранние предприниматели Устоявшиеся предприниматели

С высшим образо-
ванием

Со средним образо-
ванием

С высшим образова-
нием

Со средним обра-
зованием

2010 29,0 66,7 32,6 65,2

2011 41,6 48,6 43,6 50,7

2012 36,3 54,5 37,5 58,3

2013 47 50,4 49,3 47,8

2014 37,6 53,8 44,3 40,5

2016 39,2 48,8 52,3 43,9

Источник: Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия–2016».
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низкое самосознание предпринимателей. 
Предприниматели не ощущают себя насто-
ящей социально значимой силой, а стрем-
ления по созданию положительного имиджа 
предпринимателя не имеют существенных 
результатов [Булатова, 2015]. 

Анализ показывает, что современный пред-
ставитель малого бизнеса — это в основном 
самоучка, что не позволяет ему быть движу-
щей и конкурентоспособной силой социально-
экономических процессов [Кашпаров, 2010]. 

По данным Global Entrepreneurship Monitor, 
многие люди (особенного молодого возрас-
та) предпочитают получать не системное об-
разование университетского уровня, а при-
обретать навыки, необходимые для того, что-
бы начать свой собственный бизнес и стать 
успешным предпринимателем [Global Report 
2017/2018]. Отсюда вытекает проблема «на-
учения» предпринимательским навыкам.

Автором данного исследования было про-
ведено анкетное обследование потенциаль-
ной предпринимательской активности студен-
тов высших учебных заведений. В качестве 
респондентов были привлечены студенты эко-
номических вузов 3–4 курса бакалавриата и 2 
курса магистратуры. В числе большого коли-

чества вопросов о необходимости высшего 
образования в целом и предпринимательско-
го образования в частности им были заданы 
вопросы относительно перспектив развития 
их предпринимательской активности: 

А) После окончания ВУЗа на каких пози-
циях Вы планируете заниматься професси-
ональной деятельностью? 

Б) Потребуются/требуются ли Вам навы-
ки ведения бизнеса (предпринимательские 
компетенции) при осуществлении своей 
профессиональной деятельности

В) Как Вы считаете, предпринимательские 
способности — это врожденное качество че-
ловека или ими можно овладеть в процессе 
обучения либо практической деятельности?

Результаты опроса 408 студентов приве-
дены ниже.

55% студентов после окончания вуза пла-
нируют заняться собственным бизнесом (а 
некоторые уже ведут предпринимательскую 
деятельность и сейчас). Остальные студен-
ты предполагают работать в корпоративных 
и государственных структурах (рис. 3).

Однако практически все (96%) заявили, 
что при осуществлении профессиональной 
деятельности в независимости от направле-

Источник: составлено автором по материалам собственного исследования.

Рис. 3. Предпринимательский потенциал студентов вузов

Fig. 3. Enterprise potential of students 
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ния (государственная служба, корпоративное 
управление, собственный бизнес) им потребу-
ются навыки ведения бизнеса и соответствую-
щие предпринимательские компетенции. 

На вопрос о предпринимательских способ-
ностях 61,1% респондентов ответил, что ими 
можно овладеть в процессе обучения (рис. 4).

Оценка важности каждой составляющей 
предпринимательских способностей пред-
ставлена на рис. 5. Для оценки респонден-
там был предложен следующий перечень 
компонент, описывающих предприниматель-
ские компетенции: креативность (creativity); 
поиск и использование возможностей 
(opportunity identification); самоэффектив-
ность (self-efficacy); уверенность в себе (self-
confidence); коммуникации (communication); 
лидерство (leadership); принятие решений 
(decision making); инновации (innovation); от-
ветственность (responsibility); сотрудниче-
ство (collaboration); генерация идей (ideas 
generation); решение проблем (problem-
solving); независимость (autonomy); умение 
вести переговоры (negotiation); решение за-
дач через социальное и профессиональное 

взаимодействие (networking) [Entrepreneurship 
Competence: An Overview of Existing Concepts, 
Policies and Initiatives (2015). Final Report].

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что выпускникам образова-
тельных организаций необходимо предпри-
нимательское образование в процессе по-
лучения базовых компетенций. 

2. Предпринимательские 
компетенции и конкурентные 
преимущества предпринимательских 
структур

Определяя пути развития своих конку-
рентных преимуществ, любая предприни-
мательская структура сталкивается с про-
блемой формирования определенного набо-
ра компетенций, позволяющих ей (предпри-
нимательской структуре) эти конкурентные 
преимущества получить. В рамках одной 
предпринимательской структуры формиро-
вание компетенций может происходить од-
новременно на двух уровнях: частном и об-
щем (рис. 6).

 
Источник: составлено автором по материалам собственного исследования.

Рис. 4. Соотношение респондентов, считающих, что предпринимательскими способностями можно 
овладеть в процессе обучения

Fig. 4. A ratio of the respondents who consider that enterprise abilities can be received  
in the course of training
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Источник: составлено автором по материалам собственного исследования.

Рис. 5. Контур предпринимательских компетенций

Fig. 5. Contour of enterprise competences

 
Источник: составлено автором на основе [Сорвина, 2010].

Рис. 6. Компетенции как основа управления конкурентоспособностью  
предпринимательских структур

Fig. 6. Competences as basis of management of competitiveness of enterprise structures
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Корпоративное развитие компетенций 
представляет собой формирование компе-
тенций персонала на уровне, необходимом 
предпринимательской структуре для реали-
зации стратегии и для достижения основных 
целей деятельности: экономических, науч-
но-технических, производственно-коммер-
ческих и социальных. Автономное развитие 
компетенций предполагает совершенство-
вание профессиональных характеристик 
конкретного индивида. 

Достижение эффективного стратеги-
ческого управления предпринимательской 
структурой должно строиться на комплексе 
взаимосвязанных стратегических решений, 
обусловленных применением компетент-
ностного подхода (рис. 7).

Необходимо отметить, что вопросу фор-
мирования предпринимательских структур 
и предпринимательских компетенций посвя-
щено достаточно большое количество со-
временных исследований. Широкий и глу-
бокий терминологический анализ понятий-
ного аппарата, связанного с категориями 
«компетенция» и «компетентность», пред-
ставлен в работе Е. А. Серебренниковой 
[Серебренникова, 2014]. Автор выделяет 
различия между этими дефинициями: «ком-
петентность» относится к личности и отра-
жает соответствие личности требованиям 
профессиональной сферы, «компетенция» 
представляет собой область вопросов, ко-

торые уполномочен решать специалист с 
определенным набором компетенций. 

Контент-анализ научных трудов, посвя-
щенных проблемам формирования пред-
принимательских компетенций, выявил тот 
факт, что формирование компетенций, в том 
числе и предпринимательских, в российской 
практике рассматривается преимуществен-
но в рамках исследований по педагогиче-
ским наукам [Гатиятуллин, 2009; Матвеева, 
2001; Сулаева, 2011 и др.]. Экономическую 
базу компетентностного подхода заклады-
вали в своих трудах в основном зарубежные 
исследователи. В табл. 2 представлен крат-
кий анализ различных подходов к формиро-
ванию компетенций, составленный россий-
скими исследователями Е. А. Девяткиным и 
С. В. Ласковец, дополненный автором рос-
сийским подходом.

На основе обобщения набора компетен-
ций, необходимых предпринимательским 
структурам для формирования конкурент-
ных преимуществ [Кэмпбелл, Саммерс, 
2004; Лафли, Мартин, 2014], и набора пред-
принимательских компетенций, необходи-
мых каждому конкретному индивиду, осу-
ществляющему предпринимательскую де-
ятельность, автором была проведена си-
стематизация и группировка компонент и 
предложена матрица предпринимательских 
компетенций (рис. 8). Первый уровень пред-
ставленной матрицы составляют базовые 

 Источник: составлено автором. 

Рис. 7. Компетенции как основа конкурентных преимуществ

Fig. 7. Competences as basis of competitive advantages
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компетенции (общий менеджмент и финан-
сы, исследования и разработки, операции, 
маркетинг), формирующие конкурентные 
преимущества предпринимательских струк-

тур. Второй уровень — это предпринима-
тельские компетенции индивидов.

Таким образом, важной задачей развития 
предпринимательства является формирова-

Школа/параметр срав-
нения

Представители Фокус рассмотрения
Группы рассматриваемых 

компетенций

Американская школа 
(поведенческий подход)

Р. Уайт, Д. Макклел-
ланд, Л. М. Спенсер-
мл., С. М. Спенсер

Свойства личности Межличностные, информацион-
ные, системные и технологиче-
ские компетенции

Английская школа 
(функциональный под-
ход)

Г. Читхэм, Д. Чивер Определение роли 
конкретной должности 
в организации

Функциональные, личностные, 
познавательные, этические, ме-
та-компетенции

Французская школа 
(многомерный подход)

Habbabj, Besson, 
Klarsfeld

Действующая экоси-
стема

Экосистема в развитии

Немецкая школа

(целостный подход)

С. Адам, Г. Влумен-
штейн

Знания, опыт и пове-
денческие характери-
стики

«Компетенции действия» в тер-
минах сферы деятельности или 
предметных компетенций, соци-
альные компетенции

Российская школа*

(интеллектуальный под-
ход)

*(разработано автором)

А. М., Асалиев,  
С. В. Ласковец,  
Л. Н. Орлова,  
Л. С. Леонтьева

Умение осваивать но-
вые технологии, само-
обучение

«Интеллектуальный характер» 
компетенций: компетенции – ос-
нова интеллектуального капи-
тала

Таблица 2. Краткая сравнительная характеристика подходов к формированию компетенций

Table 2. Brief comparative characteristics of approaches to the formation of competencies

Источник: разработано автором на основе [Девяткин, Ласковец, 2014].

 Источник: составлено автором.

Рис. 8. Структура предпринимательских компетенций

Fig. 8. Structure of enterprise competences
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ние предпринимательских компетенций как 
можно большего количества участников эко-
номических процессов. И первостепенную 
роль в этом должны играть образователь-
ные организации. 

3. Образовательные организации 
как институциональные формы 
поддержки предпринимательства. 
Образовательный рычаг

О роли образования и знаний в разви-
тии общества говорилось и говорится мно-
гое. То, что образование закладывает тренд 
будущего социально-экономического раз-
вития, подтверждается историческими фак-
тами. Т. Веблен о роди академического обу-
чения писал следующее: «С той целью, что-
бы в грядущем поколении мог сохраниться 
подходящий образ мысли по тем или иным 
вопросам, в общепризнанную систему об-
щественной жизни, получая санкцию здра-
вого смысла общества, включается акаде-
мическое обучение. Формируемый таким 
образом под руководством преподавате-
лей и академических традиций образ мыс-
ли имеет экономическое значение — как 
влияющий на полезность индивида — не 
менее реальное, чем экономическое зна-
чение образа мысли, формирующегося без 
такого руководства в школе повседневной 
жизни» [Веблен, 1899, 2017, С. 334].

Ф. фон Хайек, в свою очередь, говорил 
о проблеме использования знания, которое 
не дано никому во всей его полноте: «Спец-
ифический характер проблемы рациональ-
ного экономического порядка обусловлен 
именно тем, что знание обстоятельств, ко-
торыми мы должны пользоваться, никогда 
не существует в концентрированной или 
интегрированной форме, но только в виде 
рассеянных частиц неполных и зачастую 
противоречивых знаний, которыми обла-
дают все отдельные индивиды. Таким обра-
зом, экономическая проблема общества — 
это … как обеспечить наилучшее исполь-
зование ресурсов, известных каждому чле-

ну общества, для целей, чья относительная 
важность известна только этим индивидам» 
[Хайек, 1945, 2011]. 

Далее рассмотрим, какую роль играют 
образовательные организации в формиро-
вании предпринимательских компетенций и 
качества предпринимательской экосистемы. 

Под экосистемой предпринимательства 
в общем смысле понимается совокупность 
связанных с предпринимательством эконо-
мических субъектов, которые официально 
или неофициально взаимодействую друг 
с другом с целью создания, управления и 
развития предпринимательской среды. В со-
став экосистемы предпринимательства вхо-
дят непосредственно предпринимательские 
структуры, финансовые организации и бан-
ки, организации государственного сектора, 
образовательные организации, венчурные 
фонды и т.д. И если первые являются ядром 
предпринимательской экосистемы, то вто-
рые являются элементами институциональ-
ной структуры предпринимательства. 

Идентифицируя образовательные орга-
низации как элементы институциональной 
инфраструктуры предпринимательства, не-
обходимо рассмотреть их сущность, харак-
тер деятельности и роль в развитии пред-
принимательства с точки зрения институци-
ональной теории. 

Согласно К. Поланьи, национальное хо-
зяйство представляется как институцио-
нально оформленный процесс, что придает 
ему внутреннее единство и стабильность, 
порождает структуру, наделенную в обще-
стве конкретной функцией, изменяя место 
хозяйственного процесса в обществе, при-
давая тем самым большую значимость исто-
рии, концентрируя внимание на ценностях, 
мотивах и проводимой политике [Поланьи, 
2004]. Институционализм постепенно из тео-
рии внедряется в управленческую практику, 
учитывает большое количество неэкономи-
ческих факторов, ориентируется на управ-
ление изменениями [Фролов, 2013].

Институциональное направление эконо-
мики представляет собой разноплановое 
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течение, его представители уделяют вни-
мание различным факторам, влияющим на 
экономику. Начиная с ранних институцио-
налистов (Т. Веблена, Г. Мюрдаля, У. Ком-
монса), институт как система формальных 
и неформальных правил стал рассматри-
ваться как основа взаимоотношений меж-
ду участниками социально-экономических 
отношений. Так, например, Т. Веблен счи-
тал, что необходимо в экономическую те-
орию включать социальную психологию, 
объясняющую мотивы поведения людей. 
Д. Коммонс рассматривал проблемы пра-
ва и психологии в экономике, выделяя су-
дебные нормы как инструмент разрешения 
социальных противоречий. 

Институты определяют социально-эко-
номическую устойчивость всех процессов, 
поскольку формируют своеобразный остов, 
основу общества (институциональную ма-
трицу) как триединство форм экономики, 
права и политики. Сформировавшаяся ин-
ституциональная матрица общества, допол-
ненная механизмами институционального 
воздействия, обеспечивает горизонтальное 
и вертикальное взаимодействие конкретных 
субъектов экономики [Истомин, 2009].

Современный институционализм осно-
вывается на предположении, что институты 
не только оказывают значимый вклад в раз-
витие экономики, но и поддаются исследо-
ванию [Coase, 1984]. Институты уменьшают 
неопределенность, структурируя повседнев-
ную жизнь [Норт, 1997]. 

В качестве основных институциональ-
ных форм поддержки предпринимательства 
и инструментов регулирования процессов 
развития предпринимательской активности 
в стране является применение различных 
рычагов, являющихся неотъемлемой частью 
хозяйственного механизма и позволяющих 
осуществлять релевантное воздействие на 
объекты и процессы, а также проводить из-
мерение результатов этого воздействия. 
Основными рычагами воздействия на пред-
принимательскую активность являются: го-
сударственный рычаг (механизмы государ-

ственно-частного партнерства, развитие 
венчурного финансирования), налоговый и 
правовой рычаг, информационный рычаг, 
финансовый рычаг, инфраструктурный ры-
чаг (технопарки, бизнес-инкубаторы), обра-
зовательный рычаг. 

В качестве примера воздействия госу-
дарственного рычага можно привести про-
грамму поддержки малого и среднего пред-
принимательства, реализуемую Минэконом-
развития России совместно с субъектами 
РФ. Развитие инфраструктуры малого пред-
принимательства (центры поддержки пред-
принимательства, центры инноваций соци-
альной сферы, бизнес-инкубаторы и т.д.) — 
это пример воздействия инфраструктурного 
рычага. Поддержка кредитования субъек-
тов малого и среднего бизнеса — програм-
ма 6,5 — пример финансового рычага. Соз-
дание центров компетенций, оказывающих 
комплексные услуги для бизнеса на разных 
стадиях его развития (в настоящее время 
функционирует 390 центров по регионам 
РФ), создание информационной системы 
«Бизнес-навигатор МСП», охватывающей 17 
городов РФ, — это примеры воздействия ин-
формационного рычага.

Как работает образовательный рычаг и 
в чем проявляется роль образовательных 
организаций при реализации предпринима-
тельского образования? Для того чтобы от-
ветить на этот вопрос, рассмотрим, какие 
трансформации происходят сегодня в об-
разовательной среде, какие тенденции при-
сутствуют, какие направления развития яв-
ляются перспективными. 

Необходимо отметить, что эволюция уни-
верситетов тесно связана с общественным 
развитием. На смену классическим универ-
ситетам пришли бизнес-университеты, ко-
торые в настоящее время трансформиру-
ются в инновационные университеты (ком-
плексы, органично сочетающие образова-
тельные и научные процессы, результаты 
которых востребованы бизнес-структура-
ми) [Тихомирова и др., 2012]. Тенденция 
развития современного общества — пре-
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вращение знаний в капитал. В связи с этим 
можно выделить и основные тенденции в 
развитии образовательных организаций 
[Тихомирова и др., 2012]: 

1) развитие концепции непрерывного 
образования, «образования на протяжении 
всей жизни»; 

2) смещение приоритетов от прямого 
группового обучения к системе индивиду-
ально-ориентированного обучения; 

3) применение инновационных методов 
в образовательном процессе; 

4) использование информационных тех-
нологий в образовательном процессе; 

5) интернационализация образования. 
С точки зрения превращения знаний в 

капитал, актуальными проблемами развития 
общества, а также задачами, требующими 
релевантных решений, является интеграция 
усилий образования, государства и бизнеса 
при подготовке специалистов под потребно-
сти экономики. 

Запуск механизма «тройной спирали», 
когда три традиционные сферы — государ-
ство, бизнес и образование — перестают 
выполнять только свои традиционные функ-
ции и начинают выполнять функции других 
сфер, позволяет осуществлять расширен-
ное воспроизводство как академических и 
фундаментальных, так и бизнес-знаний. 

Подготовку предпринимателя целесоо-
бразно осуществлять в едином образова-
тельном процессе путем интеграции базо-
вого профессионального и дополнительно-
го (предпринимательского) образования. 
Для обеспечения данного образовательно-
го процесса целесообразно применять сле-
дующие методологические подходы [Сере-
бренникова, 2012]: 

– системно-деятельностный, предполага-
ющий рассмотрение объектов как систем, 
изучение внешних и внутренних свойств и 
качеств;

– личностно-деятельностный, предпо-
лагающий, что в процессе формирования 
компетенций предпринимательской дея-
тельности применяются принципы инди-

видуализации и природосообразного об-
разования, а также формы и методы рабо-
ты с обучающимися, которые стимулируют 
личную, интеллектуальную активность, го-
товность творчески мыслить, генерировать 
идеи, превращая их в новые технологии, 
самостоятельно достигать цели, находить 
нестандартные решения, проявлять иници-
ативу, быть готовым принять на себя ответ-
ственность, умело реагировать на различ-
ные жизненные ситуации; 

– компетентностный, предполагающий 
интегрированное сочетание знаний, уме-
ний и навыков, способностей и личностных 
качеств, единство теоретического знания и 
практической деятельности;

– интегративный, рассматривающий об-
разование как процесс межпредметной, 
внутрипредметной, межличностной и вну-
триличностной интеграции;

– аксиологический, заключающийся в вы-
явлении и обосновании необходимых для 
жизни в современном обществе ценностей, 
а также путей их целенаправленного фор-
мирования. 

Роль образовательных организаций как 
институциональных форм поддержки пред-
принимательства заключается в реализа-
ции парадигмы Life-long Learning, которая 
возможно только на базе научной плат-
формы университетов, поскольку именно 
университеты не только формируют про-
фессиональные базовые компетенции, но 
и обеспечивают их развитие и трансфор-
мацию в предпринимательские способно-
сти за счет реализации программ бизнес-
образования (рис. 9).

Таким образом, проявление эффек-
та образовательного рычага заключает-
ся в целенаправленном воздействии / не-
посредственном формировании базовых 
профессиональных компетенций, предпри-
нимательских компетенций и предпринима-
тельского мышления, формировании пред-
принимательских взаимоотношений и куль-
туры предпринимательства. Бизнес-образо-
вание (entrepreneurship education) выполняет 
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Источник: составлено автором.

Рис. 9. Модель формирования предпринимательских компетенций

Fig. 9. Model of formation of enterprise competences

       

: : 
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функцию по развитию дополнительных зна-
ний и умений индивида в контексте создания 
нового предприятия или развития существу-
ющего бизнеса.
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Educational organizations as institutional forms of entrepreneurship 
development

The relevant task facing modern society is business development as bases of economic stability. 
It’s possible through formation of enterprise thinking and enterprise competences in economics. 
Business knowledge for own development seeks to use increasing number of people now.

The purpose of the research is identification of a role of the educational organizations in forma-
tion of enterprise thinking and increase in enterprise activity in society. Being structural elements 
of institutional business infrastructure, the educational organizations increase quality of enterprise 
ecosystem. It occurs due to expanded reproduction academic and business knowledge. 

Some general scientific and special methods were used by the author for the solution of the ob-
jectives (method of the system analysis, method of the retrospective analysis, methods of statistical 
inspection). Empirical materials are received as a result of the questioning of students of higher 
educational institutions. The research of potential enterprise activity is executed by the author.

As a result of a research the model of formation of enterprise competences was offered. The 
model includes the main and additional programs of business education based on modern informa-
tion and educational technologies.
Keywords: entrepreneurship, small business, institutional support of business, enterprise competences, enterprise education, 
educational organizations.
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