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Вопросы обучения предпринимательству

Введение

Сфера развития малого и среднего 
предпринимательства в России име-
ет довольно значительные масшта-

бы, однако она не оказала существенного 
влияния на состояние экономики страны. 
Такая ситуация объясняется не только от-
носительно небольшой историей развития 
малого и среднего бизнеса.
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Предпринимательское образование 
в магистратуре: текущее состояние 
и новые вызовы

Настоящая статья продолжает цикл публикаций, посвященных изучению программ предприниматель-
ского образования в университетах России и их влияния на формирование сектора малого и среднего 
бизнеса в нашей стране. Авторами проведено исследование программ предпринимательского образо-
вания на уровне магистратуры. В целом анализ свидетельствует о неразвитости предпринимательского 
образования на магистерском уровне в российских университетах. Также данные подтверждают наличие 
существенного разрыва между попытками предпринимательских активностей самих университетов и со-
держанием реализуемых ими программ магистерской подготовки.

Также среди итогов проведенного исследования можно отметить, что программы магистратуры в пред-
принимательском образовании являются потенциально наиболее перспективными и востребованными для 
решения задач регионального развития. Анализ программ развития опорных вузов — новой группы рос-
сийских университетов, формируемой для поддержки развития территорий, показывает, что большинство 
университетов видят свои задачи в этой сфере, однако уровень накопленных практик пока не позволяет 
говорить об устойчивости процесса создания новых программ магистратуры по предпринимательству. 
Существенным методическим и содержательным ограничением формирования магистерских программ 
по предпринимательству является нерешенность вопросов соотношения жестких и мягких компетенций 
(hard и soft skills), опережающих компетенций (future skills) в системе подготовки магистров. Профессио-
нальное сообщество до сих пор не выработало подходов к разработке учебных планов и программ, техно-
логий обучения, соответствующих современным запросам предпринимательского образования. Дискусси-
онные площадки по этим темам единичны, в основном концентрируются в нескольких вузах и Российской 
ассоциации обучения предпринимательству. Сложным вопросом остается вопрос учета образовательных 
результатов, полученных в других вузах и типах программ предпринимательского образования, в частно-
сти мастер бизнес-администрирования (МВА). Совпадая по значительной части содержания, требований 
и результатов обучения, они находятся в разных «весовых» категориях и затруднены к интеграции вопреки 
здравому смыслу. Представляется, что сложившиеся подходы к финансированию магистратуры практиче-
ски не дают шансов создать образовательные продукты нужного качества. Если не произойдет кардиналь-
ной смены нормативов финансирования, то линейка магистерских программ по большей части останется 
слегка улучшенным бакалавриатом, в том числе и в магистратуре предпринимательского образования.

Ключевые слова: предпринимательское образование, предпринимательские компетенции, программы магистратуры, 
«жесткие» компетенции, «мягкие» компетенции, навыки будущего.
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Ключевая проблема состоит в том, что ма-
лое и среднее предпринимательство практи-
чески не представлено в производящих сек-
торах национальной экономики. В основном 
новые малые и средние предприятия возни-
кают сейчас в таких сферах, как торговая, 
торгово-закупочная, торгово-посредниче-
ская деятельность и общественное питание. 
Таким образом, в современной России малое 
и среднее предпринимательство практиче-
ски не выполняет свою ключевую миссию: 
развитие конкуренции, увеличение открыто-
сти национальной экономики, создание ме-
ханизмов устойчивого развития экономики 
страны [Малышев, Соломонов, 2010].

В 2017 году количество малых и средних 
предприятий в России увеличилось на 10% 
по сравнению с предыдущим, 2016 г. При 
этом на протяжении 2014 – 2016 гг. динами-
ка была отрицательной, с каждым годом 
количество предприятий в области малого 
и среднего бизнеса заметно сокращалось. 
Положительная динамика 2017 г. объясняет-
ся тем, что прирост произошел не столько 
за счет появления новых компаний, сколько 
из-за перестройки уже существующих. По-
явились новые льготы для мелкого бизне-
са, например налоговые каникулы, и круп-
ные компании переоформляют часть своих 
структур в малый или средний бизнес [Горе-
лова, Полоротов, Карабут, 2017].

Такое состояние предпринимательско-
го сектора экономики в России существен-
но ограничивает возможности социально-
экономического развития, трансформации 
сырьевой экономики в экономику знаний. 
В этой ситуации очень сложно решать за-
дачи формирования инновационной эконо-
мики, а также проблемы занятости, соци-
альной стабильности и повышения качества 
жизни. Очевидно, что текущее состояние 
развития предпринимательства в стране 
активизирует поиск системных решений 
в области создания предпринимательских 
экосистем, преодоление барьеров «анти-
предпринимательских» выборов жизненных 
стратегий у молодежи [Williams, Kluev, 2014].

Исследования российских регионов 
по роли в региональном развитии вузов при-
вели к выделению четырех групп систем выс-
шего образования: «драйверы регионально-
го развития», а также региональные системы 
высшего образования с высоким, умерен-
ным и низким уровнями влияния. Практиче-
ски две трети вузовских систем территорий 
страны попали в группы с умеренным и низ-
ким уровнями влияния [Кузьминов, Песков, 
2017]. Анализируя механизмы влияния вузов 
на региональное развитие, исследователи 
выделяют следующие механизмы:

 • подготовка кадров, в том числе для 
ключевых бизнесов региона и инновацион-
ного сектора;

 • генерация исследований и разработок, 
их внедрение в реальный сектор экономики;

 • создание инфраструктуры исследова-
ний, разработок, опытных производств, обе-
спечивающих эффективный процесс инно-
вационного развития.

Оставим в данной статье вне рассмотре-
ния последние два направления. Представ-
ляется, что вопросы развития предпринима-
тельских образовательных программ стано-
вятся одной из ключевых задач университе-
тов в поддержке процессов формирования 
инновационных секторов экономики.

Особое место в предпринимательском 
образовании должны занять программы 
магистерской подготовки. Это обусловле-
но следующими факторами:

1. По магистерским программам осу-
ществляется подготовка самого востребо-
ванного и активного сегмента предприни-
мателей — молодежи с хорошим уровнем 
подготовки и кругозором, в максимальной 
степени способных решать творческие, не-
стандартные задачи. Практика многих уни-
верситетов страны, в том числе входящих 
в когорту опорных вузов, показывает фор-
мирование в портфеле следующих маги-
стерских программ новых видов:

 • программы с проектным обучением, за-
частую связанные с решением инновацион-
ных задач конкретных предприятий;
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 • программы, построенные на вовлечен-
ности магистров в процессе исследований 
и разработки инноваций;

 • программы, связанные с пошаговым 
процессом формирования новых бизнесов 
силами магистров.

2. Магистратура на сегодняшний день яв-
ляется наименее жестким образовательным 
форматом, в меньшей степени, чем бака-
лавриат, занормированным требованиями 
образовательных стандартов. Это позволя-
ет разработчикам магистерских программ 
активнее использовать современный обра-
зовательный контент и технологии, вводить 
в образовательный процесс творческую 
компоненту по созданию новых проектов.

3. Магистратура в университетах ста-
новится все более массовой, и растущие 
масштабы подготовки магистров способны 
оказывать серьезное воздействие на соци-
ально-экономическое развитие регионов. 
В 2018 году показатели приема в магистра-
туру выросли по сравнению с 2017 г. более, 
чем в 2 раза, и превысили 240 тыс. человек. 
Это означает, что в ближайшие годы на ре-
гиональные рынки труда будут приходить 
выпускники вузов, каждый четвертый из ко-
торых — со степенью магистра.

4. Ключевым фактором усиления влияния 
подготовки магистров на социально-эконо-
мическое развитие регионов может стать 
сложившаяся структура подготовки маги-
стров. Наибольшую вовлеченность в инно-
вационную предпринимательскую деятель-
ность демонстрируют выпускники программ 
инженерного дела, физико-математических 
и естественных наук, а также экономики 
и управления. Численность студентов, при-
нятых на эти программы, составляет более 
50%, в том числе по укрупненной группе 
«Экономика и управление» 17%.

Вместе с тем слабо исследованными, 
но крайне актуальными для развития пред-
принимательского образования в России 
являются вопросы как разработки моделей 
предпринимательского образования, так 
и оценки уровня и качества предложения 

вузов по предпринимательскому образова-
нию, степени удовлетворения запросов ре-
ального сектора экономики по этому виду 
программ. Также важным для развития пред-
принимательского образования в универ-
ситетах России становится эффективное 
формирование предпринимательских ком-
петенций в зависимости от специфики обра-
зовательной программы и области знаний.

Необходимо констатировать, что в насто-
ящее время в России нет концепции раз-
вития предпринимательского образования. 
Даже в ведущих университетах оно реализу-
ется преимущественно в форме краткосроч-
ных программ и программ профессиональ-
ной переподготовки. При этом практически 
отсутствуют бакалаврские и магистерские 
программы по предпринимательству, дав-
но ставшие распространенной практикой 
в университетах развитых стран [Рубин, 
2015].

Методика исследования

Авторами проведено исследование спец-
ифики и особенностей программ предпри-
нимательского образования на уровне маги-
стратуры в университетах России. В анализ 
попали 32 магистерские программы пред-
принимательского содержания, реализуе-
мые в российских вузах. При этом 16 из них 
реализуются совместно с бакалаврскими 
предпринимательскими программами, дру-
гие 16 — исключительно на уровне маги-
стратуры. Это программы, обучаясь на кото-
рых студенты могут приобрести те или иные 
предпринимательские компетенции.

Информация для анализа бралась с офи-
циальных сайтов университетов. В поле ана-
лиза попали следующие показатели:

 • доля магистерских программ предпри-
нимательского образования среди всех про-
грамм уровня магистратуры в университете;

 • доля дисциплин в рамках программ 
предпринимательского образования, на-
правленных на освоение hard skills (для 
определения этого показателя авторами 
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проанализированы учебные планы каждой 
магистерской программы на предмет нали-
чия в них дисциплин, освоение которых, су-
дя по их названиям, направлено на форми-
рование hard skills);

 • доля дисциплин в рамках программ 
предпринимательского образования, на-
правленных на освоение soft skills;

 • доля слов, связанных с предпринима-
тельством и инновациями, в ключевых доку-
ментах университета (Стратегия развития, 
Устав). Список таких слов, например, вклю-
чал «инновации», «инновационное разви-
тие», «коммерциализация исследований», 
«сотрудничество», «кооперация с бизне-
сом», «интеграция», «лидерство», «конку-
ренция», «модернизация», «предпринима-
тельство», «инфраструктура», и т. д.;

 • доля доходов от предпринимательской 
деятельности в бюджете университета;

 • доля доходов от платных образователь-
ных услуг в бюджете университета;

 • доля доходов от научно-исследователь-
ской деятельности в бюджете университета;

 • бюджет университета.
Для проведения анализа применялась 

описательная статистика и корреляционный 
анализ. Анализ данных проводился в IBM 
SPSS Statistics 22.0.

Результаты анализа

Результаты проведенного эмпирического 
анализа таковы:

1. В таблице 1 приведены данные, пока-
зывающие существенную дифференциацию 
магистерских программ, реализуемых в ву-
зах России.

2. Между большей частью переменных 
связь не обнаружена. Так, например, не за-
фиксирована связь между долей предпри-
нимательского контента в стратегических 
документах университетов и переменными, 
характеризующими магистерское предпри-
нимательское образование. Кроме того, нет 
взаимосвязи между долями дисциплин, на-
правленных на формирование soft и hard 
skills, и всеми показателями, характеризую-
щими предпринимательскую деятельность 
университетов.

3. В то же время авторами обнаружена 
статистически значимая взаимосвязь между 
целым рядом переменных.

Так, например, коэффициент Спирмена 
зафиксировал отрицательную корреляцию 
между долей магистерских образовательных 
программ в вузе и объемами доходов уни-
верситетов, долей доходов от НИР. Следо-
вательно, с изменением структуры реализу-

Таблица 1. Статистические показатели, характеризующие магистерские предпринимательские 
программы в российских университетах

Table 1. Statistical indicators which are characterize entrepreneurial master curricula in Russian universities

Показатели Средняя Медиана Минимум Максимум Коэффициент 
вариации, %

Доля магистерских программ 
предпринимательского обра‑
зования среди всех программ 
уровня магистратуры в уни‑
верситете, %

2,5 1,6 0,5 11,1 98,0

Доля дисциплин в рамках про‑
грамм предпринимательского 
образования, направленных 
на освоение hard skills, %

11,5 12,8 0,0 26,0 73,0

Доля дисциплин в рамках про‑
грамм предпринимательского 
образования, направленных 
на освоение soft skills, %

1,7 1,0 0,0 6,3 111,4
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емых магистерских образовательных про-
грамм в вузах в сторону увеличения доли 
предпринимательских программ сокраща-
ется бюджет университета и меняется его 
структура — доля «научных» доходов сни-
жается.

Также в тех вузах, где реализуются ма-
гистерские предпринимательские програм-
мы, обнаружена отрицательная взаимосвязь 
между долей дохода от платных образова-
тельных услуг и от научно-исследователь-
ской деятельности. Следовательно, универ-
ситеты, в которых доли доходов от платных 
образовательных услуг выше, демонстри-
руют невысокую доходность научной дея-
тельности.

В то же время в тех вузах, где реализуют-
ся магистерские предпринимательские про-
граммы, выявлена положительная корреля-
ция между доходами университетов от плат-
ных образовательных услуг и их доходами 
от предпринимательской деятельности.

В целом анализ свидетельствует о не-
развитости предпринимательского обра-
зования на магистерском уровне в россий-
ских университетах. Также авторские дан-
ные подтверждают наличие существенного 
разрыва между попытками предпринима-
тельских активностей самих университетов 
и содержанием реализуемых ими программ 
магистерской подготовки.

Конечно, существует целый ряд трудно-
стей и проблем, серьезно мешающих раз-
витию предпринимательского образования 
в университетах России. С одной сторо-
ны, отсутствие государственного образо-
вательного стандарта, то есть формальное 
отсутствие в нашей стране направления 
обучения в области предпринимательства, 
серьезно затрудняет развитие образова-
тельных программ в этой сфере. Поэто-
му образовательные программы в области 
предпринимательского образования в рос-
сийских университетах «разбросаны» по та-
ким направлениям обучения, как экономика, 
менеджмент, бизнес-информатика, иннова-
тика, туризм и сервис.

С другой стороны, в США и многих евро-
пейских странах нет государственных обра-
зовательных стандартов. Вместо строгого 
следования этим стандартам, многие уни-
верситеты мира экспериментируют с фор-
матом и содержанием образовательных 
программ по предпринимательству. Так, на-
пример, американские университеты ак-
тивно внедряют программы предпринима-
тельского образования. При этом особой 
активностью отличаются университеты тех-
нического профиля. Однако надо понимать, 
что сравнивать образовательные програм-
мы в университетах России и университетах 
США и Западной Европы довольно слож-
но. В России магистратура до сих пор вос-
принимается, скорее, как естественное про-
должение бакалавриата, и часто при раз-
работке образовательных программ уровня 
магистратуры в российских университе-
тах стремятся сохранить преемственность 
с программами бакалавриата. В США же 
и Западной Европе магистратура воспри-
нимается как отдельный этап образования, 
обладающий гораздо большей ценностью 
в глазах работодателя и поэтому имеющий 
и гораздо большую цену. Также, например, 
в американских университетах распростра-
нены короткие сертификационные програм-
мы по предпринимательству.

Отметим еще два существенных от-
личия между американскими, западноев-
ропейскими и российскими программа-
ми предпринимательского образования. 
С одной стороны, это большое разнообра-
зие специализированных курсов и моду-
лей по предпринимательству, что позволя-
ет формировать действительно индивиду-
альные образовательные траектории для 
студентов. С другой стороны, уровень ква-
лификации преподавательского состава. 
Длительная история развития европейско-
го и американского предпринимательства 
образовала целую прослойку людей, нако-
пивших значительный опыт практическо-
го предпринимательства и, более того, пе-
редающих этот опыт студентам в  качестве 
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преподавателей, наставников и менто-
ров [Коротков, Фонотов, 2015].

Проведенный авторами в 2017 г. анализ 
117 образовательных программ 74 россий-
ских университетов позволил выявить ряд 
интересных особенностей и общих призна-
ков. Во-первых, преобладание дисциплин, 
формирующих так называемые «жесткие» 
компетенции (hard skills) над дисциплина-
ми, формирующими «мягкие» навыки (soft 
skills). Во-вторых, имитационный характер 
программ предпринимательского образова-
ния в России. Это означает, что доля моду-
лей и дисциплин, направленных на форми-
рование собственно предпринимательских 
компетенций в этих программах, достаточно 
мала, порой это одна или две дисциплины. 
В-третьих, практически не наблюдается от-
личий в форматах и содержании предпри-
нимательских образовательных программ 
между уровнями бакалавриата и магистра-
туры. Все это позволяет сделать неутеши-
тельный вывод о том, что российские уни-
верситеты практически не имеют, за весьма 
редким исключением, современных эффек-
тивных программ обучения в области пред-
принимательства как по форме, так и по со-
держанию.

Большой интерес также представля-
ет анализ программ в области предприни-
мательского образования с точки зрения 
их практикоориентированности и приклад-
ного характера. Очевидно, что программы 
предпринимательской подготовки должны 
быть гораздо в большей мере направлен-
ными на формирование прикладных прак-
тических навыков и компетенций, чем обра-
зовательные программы в других сферах, 
например по экономике или менеджмен-
ту. Так как в российском высшем образо-
вании программы и уровня бакалавриата, 
и уровня магистратуры делятся на академи-
ческие и прикладные, очевидно, что пред-
принимательские образовательные про-
граммы должны быть прикладными. При 
этом относительно небольшая часть тако-
го рода образовательных программ может 

носить и академический характер, напри-
мер программы, направленные на подготов-
ку специалистов в области исследования 
предпринимательства, его экономических, 
управленческих и социологических особен-
ностей.

В настоящее время не существует еди-
ной, принятой всеми исследователями, 
классификации образовательных предпри-
нимательских программ. Как правило, про-
граммы предпринимательского образования 
пытаются классифицировать по тем целям 
или компетенциям, на достижение которых 
они направлены. Наиболее значимые клас-
сификации программ предпринимательско-
го образования в университетах представ-
лены в табл. 2.

Несмотря на отличия в классификации 
предпринимательского образования у каж-
дого из авторов, можно вместе с тем уви-
деть и ряд общих черт. Наиболее значимая 
из них — четкое деление по признаку обра-
зование про предпринимательство и обра-
зование для предпринимательства. То есть 
получение главным образом теоретических 
знаний о том, что такое предприниматель-
ство, об этапах его исторического развития, 
о необходимых экономических и управлен-
ческих навыках, которые нужно приобрести, 
чтобы стать предпринимателем. Это — об-
разование о предпринимательстве. Полу-
чение же реальных практических навыков 
и инструментов предпринимательской ак-
тивности, формирование необходимых hard 
и soft skills, обучение, когда значительную 
часть времени занимает практическая рабо-
та по формированию необходимых навыков, 
умений и компетенций — вот что такое обра-
зование для предпринимательства.

Учитывая вышесказанное, предложим 
классификацию программ предпринима-
тельского образования на уровне маги-
стратуры на собственно магистерские и ма-
стерские программы. Под магистерскими 
программами следует понимать достаточно 
традиционные образовательные програм-
мы уровня магистратуры, сформированные 
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на основе государственных образователь-
ных стандартов и реализуемые традицион-
ными формами и способами в российских 
университетах, как и образовательные про-
граммы в других областях. Мастерские про-
граммы — это образовательные програм-
мы уровня магистратуры, носящие только 
прикладной характер, обладающие высокой 
степенью практикоориентированности в уз-
ких профессиональных областях предпри-
нимательства. Например, к мастерским про-
граммам следует отнести программы класса 
MBA (Master of Business Administration). Од-
нако в российских реалиях магистерские 
и мастерские программы находятся в раз-
ных сегментах системы образования, за-
трудняющих их интеграцию, зачет образо-
вательных результатов и продвижение в об-
разовательном пространстве.

Еще одна проблема, лежащая в контек-
сте сказанного и вызывающая огромный ин-
терес современных исследователей, — раз-
витие «навыков будущего» (или future skills). 
В 2011 году Институт Будущего (Institute for 

the Future — IFTF) по заказу Университета 
Феникса (США) провел исследование и опу-
бликовал доклад о навыках будущего [IFTF, 
2011]. В исследовании выделяется шесть 
вызовов (ключевых факторов изменений) 
будущего, которые требуют формирования 
у специалистов (в том числе и у предприни-
мателей) совершенно новых навыков и ком-
петенций:

1. Чрезвычайное долголетие. В настоя-
щее время значительная часть специалистов 
не собирается отказываться от работы, вы-
йдя на пенсию, либо рассчитывает прекра-
тить работу как можно позже. Этот фактор 
оказывает сильное влияние на рост стажа 
работы человека. Кроме того, высокая ско-
рость развития нашего мира требует посто-
янного совершенствования личности, кото-
рое предполагает непрерывное развитие су-
ществующих навыков и приобретения новых.

2. Совершенствование интеллектуаль-
ных машин и систем. На сегодняшний день 
в нашу жизнь активно интегрируются умные 
машины и системы с целью автоматизации 

Таблица 2. Классификация программ предпринимательского образования

Table 2. Classification of entrepreneurial curricula

Автор классификации Классификация Цели

I. Jamieson (1984) Образование о предпринима‑
тельстве

Создать заинтересованность стать предприни‑
мателем

Образование для предприни‑
мательства

Развить практические навыки для создания  
собственного бизнеса

Образование для предприни‑
мателей

Совершенствовать имеющиеся навыки предпри‑
нимательства для дальнейшего развития бизнеса

J. Curran & J. Stanworth 
(1989) 

Предпринимательское обра‑
зование

Сформировать практические навыки предприни‑
мательства и самозанятости

Образование для владельцев 
малого бизнеса и самозанятых

Развить навыки создания нового бизнеса/ 
товара/услуги

Дополнительное образование 
для малого бизнеса

Совершенствовать имеющиеся предпринима‑
тельские навыки

Образование для формирова‑
ния заинтересованности в соз‑
дании малого бизнеса

Сформировать заинтересованность стать пред‑
принимателем

M. Laukkanen (2000) Образование о предпринима‑
тельстве

Создать теоретические знания

Образование для предприни‑
мательства

Создать и усилить предпринимательские потен‑
циал и активность
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человеческого труда. Внедрение высоких 
технологий позволяет выполнять назначен-
ную работу с высокой производительностью 
и точностью — при сведении человеческо-
го фактора к нулю. Этот процесс полностью 
меняет участие человека в рабочем процес-
се, зачастую оставляя его вообще в стороне 
от него. Обширное внедрение технологий 
будет только увеличивать зависимость че-
ловека от машин.

3. Мир вычислений. Невероятный рост 
сенсорных технологий и микропроцессор-
ных мощностей превратит наш мир в еди-
ную программируемую систему. Во все об-
ласти окружающего человека мира будут 
внедряться вычислительные системы, в за-
дачи которых будут входить, например, уда-
ленное управление и обеспечение безопас-
ности, самостоятельное выполнение раз-
личных бытовых или производственных за-
дач, упрощающих жизнь человека.

4. Новые средства массовой информа-
ции. Инновационные средства массовой 
информации не ограничатся лишь текстом. 
Для донесения информации до населе-
ния будут использоваться методы визуаль-
ной, аудио-, аудиовизуальной, электронной 
и других форм информации.

5. Суперструктурированные организации. 
Социальные технологии позволят создавать 
новые методы управления производством.

6. Глобально связанный мир. Расши-
рение глобальной взаимосвязи предоста-
вит многообразность и приспособляемость 
в центрах организационных процессов. Гло-
бализация в области человеческого труда 
будет активно развиваться. Барьеры глоба-
лизации (например, языковой), существу-
ющие сегодня, будут постепенно исчезать.

В ответ на эти вызовы уже недалекого 
будущего выделяются следующие ключевые 
future skills:

1. Более осмысленные решения как спо-
собность определять глубинный смысл при-
нимаемых решений. Человек способен к не-
стандартному мышлению, что делает его не-
заменимым.

2. Социальный интеллект. Навыки обще-
ния всегда являлись и будут являться важ-
нейшим навыком.

3. Нестандартное и адаптивное мышле-
ние как способность мыслить иначе, нахо-
дить решения вне поставленных рамок, что 
помогает решать задачи любой сложности.

4. Межкультурная компетентность — 
знание и понимание особенностей культур 
различных народов, их обычаев и традиций, 
этических и моральных норм.

5. Вычислительное мышление как уме-
ние оперативной обработки данных любого 
объема с целью определения достоверной, 
качественной и необходимой информации.

6. Медийная грамотность как способ-
ность эффективного использования новых 
социальных медиа.

7. Трансдисциплинарность как способ-
ность разностороннего развития, способ-
ности поиска решения любой поставленной 
задачи.

8. Проектный образ мышления как спо-
собность построения, формулировки и ор-
ганизации задач и рабочих процессов с це-
лью получения желаемого результата.

9. Когнитивное управление как способ-
ность ранжировать информацию по степени 
важности, а также понимать, как максималь-
но развить когнитивные функции, используя 
различные методы и средства.

10.  Виртуальное сотрудничество как 
управленческий навык взаимодействия 
с виртуальной командой.

Несомненно, практически все вышепе-
речисленные навыки будущего необходимы 
и предпринимателю и должны формировать-
ся в программах предпринимательского об-
разования, особенно на уровне магистер-
ской подготовки. Именно в образовательных 
программах магистратуры более эффектив-
но формировать future skills, так как их фор-
мирование является сложным творческим 
процессом, который требует не только вы-
сочайшей квалификации преподавателей, 
но и применения современных образователь-
ных технологий, включая проектное обуче-
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ние. Важность формирования навыков буду-
щего подчеркивается в работах современ-
ных исследователей предпринимательско-
го образования. Так, например, в работе Zh. 
Dongling [Zh. Dongling, 2017] выявлена прямая 
положительная связь между наличием в пред-
принимательских образовательных програм-
мах возможности формирования «мягких» 
навыков и навыков будущего и степенью по-
ложительного восприятия и оценки таких об-
разовательных программ со стороны студен-
тов. Также прослеживается четкая зависи-
мость активного развития предприниматель-
ства, особенно малого и среднего, от степени 
инновационности предпринимательских про-
грамм, применения в них современных обра-
зовательных технологий, формирующих не-
обходимые практические предприниматель-
ские навыки, в том числе и из области future 
skills [Raposo, do Paço, 2011].

Анализ практики реализации магистер-
ских программ в российских университетах 
показывает, что идея future skills укореняет-
ся в сознании разработчиков и идеологов 
программ. Стратегии развития ряда вузов 
в качестве значимых ориентиров модерни-
зации образовательной деятельности заяв-
ляют формирование программ опережаю-

щей подготовки. Постановке такой задачи 
в значительной степени способствуют дис-
куссии о новых профессиях, компетенциях 
будущего, форсайт-исследованиях и многом 
другом. Вместе с тем процесс создания та-
ких программ идет крайне медленно, кейсы 
успешных практик в этой сфере не сфор-
мированы, а сами цели выработки новой мо-
дели программ магистерского образования 
остаются декларативными. В определенной 
степени, наряду с методическими и концеп-
туальными затруднениями генерации про-
грамм опережающей подготовки, значитель-
ным ограничивающим фактором является 
экономика магистерской подготовки. Се-
годня базовые нормативные значения фи-
нансирования магистратуры незначительно 
превышают нормативы подготовки бакалав-
ров (табл. 3). При этом очевидно, что маги-
стерская подготовка гораздо более затратна 
в силу большей индивидуализации процесса 
обучения и приоритета soft skills и future skills.

Заключение

Подводя итоги анализа проблем развития 
магистерских программ предприниматель-
ского образования, отметим следующее:

Таблица 3. Направления образования (укрупненно) в разрезе стоимостных групп и соответствую‑
щий размер базовых нормативных затрат

Table 3. Fields of higher education in focus of tuition fees

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Перечень направлений Гуманитарные науки
Математические науки 
Педагогические науки
Науки об обществе

Здравоохранение 
Сельское хозяйство 
Науки об обществе 
Искусство и культура
Естественные науки 
Инженерное дело 
Технические науки

Инженерное дело 
Технические науки 
Здравоохранение 
Искусство и культура

Базовые нормативы затрат по программам

бакалавриата и специалитета, 
тыс. руб. 

64,84 76,77 126,54

магистратуры, тыс. руб. 71,89 83,82 133,92

Источник: приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним».
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The issues of entrepreneurship education

1. Данный сегмент предприниматель-
ского образования потенциально наибо-
лее перспективен и востребован для реше-
ния задач регионального развития. Анализ 
программ развития опорных вузов — новой 
группы российских университетов, форми-
руемой для поддержки развития террито-
рий, показывает, что большинство универ-
ситетов видят свои задачи в этой сфере, 
однако уровень накопленных практик пока 
не позволяет говорить об устойчивости про-
цесса создания новых программ магистра-
туры по предпринимательству.

2. Существенным методическим и содер-
жательным ограничением формирования ма-
гистерских программ по предприниматель-
ству является нерешенность вопросов со-
отношения жестких и мягких компетенций 
(hard и soft skills), опережающих компетенций 
(future skills) в системе подготовки магистров.

3. Профессиональное сообщество 
не выработало подходов к разработке учеб-
ных планов и программ, технологий обуче-
ния, соответствующих современным за-
просам предпринимательского образова-
ния. Дискуссионные площадки по этим те-
мам единичны, в основном концентрируются 
в нескольких вузах и Российской ассоциа-
ции обучения предпринимательству.

4. Сложным остается вопрос учета обра-
зовательных результатов, полученных в дру-
гих вузах и типах программ предпринима-
тельского образования, в частности мастер 
бизнес-администрирования (МВА). Совпа-
дая по значительной части содержания, тре-
бований и результатов обучения, они нахо-
дятся в разных «весовых» категориях и за-
труднены к интеграции вопреки здравому 
смыслу.

5. Представляется, что сложившиеся 
подходы к финансированию магистратуры 
практически не дают шансов создать обра-
зовательные продукты нужного качества. 
Если не произойдет кардинальный смены 
нормативов финансирования, то линейка 
магистерских программ по большей части 
останется слегка улучшенным бакалаври-

атом, в том числе и в магистратуре предпри-
нимательского образования.
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Entrepreneurial education on graduate level:  
current state and new challenges

This article continues the series of publications devoted to the study of entrepreneurial curricula at 
Russian universities and their impact on the formation of the small and medium business sector in our 
country. A study of entrepreneurial curricula at the graduate level has been carried out. In general, 
our analysis shows the underdevelopment of entrepreneurial education at the graduate level in Rus-
sian universities. Also, our data confirm the existence of a significant gap between the attempts of 
entrepreneurial activities of the universities and the content of the graduate curricula they implement.

Among the results of the our research, we can note that the master’s curricula in entrepreneurial 
education is potentially the most perspective and in demand for solving the problems of regional 
development. Analysis of the programs for the development of «basic» universities, a new group of 
Russian universities formed to support the development of territories, shows that most universities 
recognize their challenges and activities in this area, however, the level of existing practices does not 
yet allow us to speak about the sustainability of the process of creating new master’s curricula in entre-
preneurship. A significant methodological and content limitation of the formation of master’s curricula 
in entrepreneurship is the unresolved issues of the correlation between hard and soft skills, future skills 
in the system of graduate education. The professional community has not yet developed approaches 
to the development of curricula, teaching technologies that meet the modern demands in entrepre-
neurial education. There are the lack of discussion platforms on these topics, discussions are mostly 
concentrated in several universities and the Russian Association for Entrepreneurship Education.

The question of taking into account the educational results obtained in other universities and types 
of entrepreneurship curricula, in particular on the Master of Business Administration (MBA) pro-
grammes, remains a difficult issue. Coinciding for a large part of the content, requirements and learn-
ing outcomes, they are in different «weight» categories and are difficult to integrate, contrary to com-
mon sense. It seems to us that the existing approaches to the financing of the graduate programmes 
practically do not give a chance to create educational products of the required quality. If there is no 
drastic change in funding standards, the set of graduate programs will for the most part remain slightly 
improved undergraduate programs, including in the graduate level of entrepreneurial education.
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