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Предисловие

Материал учебно-методического пособия «Организация развития 
предпринимательства в вузах» посвящен проблематике обучения пред-
принимательству в системе высшего образования в России. Актуаль-
ность этого исследования, безусловно, высока. Об этом свидетельствует 
и то, что с каждым годом исследований на эту тему становится все больше 
по всему миру. Однако до сих пор исследователи не пришли к консенсусу 
в отношении ключевых вопросов, включая следующие: какие образова-
тельные результаты являются наиболее важными для программ и курсов 
обучения предпринимательству в вузах; какими способами можно эф-
фективно достичь их формирования; какие именно элементы универси-
тетской инфраструктуры поддержки предпринимательства необходимы 
для появления рыночно успешных предпринимательских проектов. 

Следует отдельно отметить, что в последние годы в мире расширяет-
ся дискуссия о необходимости переосмысления места и задач обучения 
предпринимательству в системе высшего образования: от узкоспециа-
лизированного сегмента к элементу базового образования «для всех». 
Появляются исследования, показывающие, что обучение предпринима-
тельству формирует широкий круг навыков: креативность, готовность 
рисковать, умение находить возможности, навыки взаимодействия с 
локальными сообществами и т.д. Кроме того, обучение предпринима-
тельству формирует «агентность» как способность к проактивному по-
ведению в целом (то есть к изменению среды), которая, как показывают 
исследования авторского коллектива, становится востребованной для 
рынка труда в целом. Сегодня выпускник программы обучения пред-
принимательству получает навыки и установки, призванные помочь ему 
стать не только владельцем своего дела, но и самозанятым или корпора-
тивным предпринимателем, поскольку «предпринимательский» челове-
ческий капитал применим и в этих структурных позициях тоже. В связи с 
этим учебно-методическое пособие полезно не только исследователям, 
преподавателям, чья деятельность связана с предпринимательским об-
разованием, но и всем, кому интересна проблематика формирования 
человеческого потенциала, востребованного для социально-экономиче-
ской трансформации. 
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Авторы пособия рассматривают теоретические и практические 
аспекты обучения предпринимательству в вузах. Особое внимание уде-
ляется результатам обучения предпринимательству, включая навыки; 
российским и зарубежным практикам обучения; инфраструктуре под-
держки предпринимательства. Важное преимущество предлагаемого 
методического пособия в том, что оно выходит за рамки анализа от-
дельных кейсов инициатив по обучению предпринимательству, но пред-
лагает рекомендации широкого характера, применимые ко всему полю 
практик поддержки предпринимательства в университетах. Все разделы 
методического пособия основаны на анализе современной российской 
и международной литературы, а также на результатах многочисленных 
качественных и количественных исследований, проведенных коллекти-
вом Лаборатории исследований человеческого потенциала и образова-
ния НИУ ВШЭ. 

Авторы фокусируются на вопросах достижения двух ключевых ре-
зультатов в обучении предпринимательству, а именно навыков и пред-
принимательских проектов. Формирование навыков остается одной из 
наиболее противоречивых областей исследований: в мире существует 
множество типологий, отсутствует унифицированный подход. В резуль-
тате этого каждая образовательная программа или курс зачастую пред-
лагает свой набор целевых навыков, в основе которого зачастую отсут-
ствуют доказательные данные об их востребованности. Авторы пособия 
демонстрируют спрос со стороны практикующих предпринимателей на 
общие навыки, такие как командная работа, коммуникация, предприни-
мательское мышление. 

Для формирования университетских предпринимательских проектов 
необходимы развитая инфраструктура, доступ к финансированию, воз-
можность тестирования гипотез предпринимательских проектов, опыт-
ные наставники. 

Методическое пособие представляет перечень наиболее эффектив-
ных практик обучения предпринимательству. Авторы отмечают, что вос-
требованы практико-ориентированные методы обучения: групповая 
рефлексия, командная работа, практика «мозгового штурма», разработка 
собственного предпринимательского проекта при поддержке ментора, 
стажировки. 

Важный вывод касается роли вузовской инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: важно не только обучение в рамках курсов, но и 
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наличие структур, ориентированных на разработку предприниматель-
ских проектов (бизнес-инкубаторы, акселераторы, стартап-студии). 

Уверен, что предлагаемое методическое пособие будет широко вос-
требовано администраторами, преподавателями, методологами, созда-
ющими и реализующими образовательные продукты по обучению пред-
принимательству. 

Евгений Савелёнок 
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Введение

Методическое пособие представляет рекомендации по развитию сту-
денческого предпринимательства в вузах России, основанные на иссле-
дованиях, проведенных сотрудниками Лаборатории исследований чело-
веческого потенциала и образования Института образования НИУ ВШЭ 
и охватывающих как российский, так и международный опыт. Пособие 
предназначено для специалистов, разрабатывающих курсы и программы 
по обучению предпринимательству, для преподавателей соответствую-
щих дисциплин, а также для сотрудников структурных подразделений, 
ответственных за поддержку студенческого предпринимательства. Так-
же методические рекомендации могут быть полезны при планировании 
мероприятий на уровне федеральных (например, в рамках федеральных 
проектов) или региональных (на уровне региона или конкретного вуза) 
инициатив, разрабатывающих стандарты и рекомендации по обучению 
предпринимательству в высших учебных заведениях России.

Пособие содержит рекомендации по комплексному развитию пред-
принимательства в вузах России, основанные на доказательной базе и 
объединяющие в себе основные элементы и аспекты развития студен-
ческого предпринимательства: результаты обучения, педагогические 
практики и инфраструктуру (во всем ее многообразии). Проведенные 
исследования показывают, что без учета всех этих аспектов невозможно 
сформировать целостную эффективную модель обучения предпринима-
тельству.

Методическое пособие предлагает рекомендации, базирующиеся на 
анализе мирового исследовательского опыта, а также на корпусе иссле-
дований, проведенных в российских вузах, что обеспечивает полноту и 
доказательность. В частности, мы опираемся на результаты эмпирических 
исследований, проведенных на российской выборке, включая наиболее 
масштабные инициативы по развитию студенческого предприниматель-
ства, например, курс «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство» от Российской венчурной компании (данные за 
2019–2020 годы) или федеральный проект «Платформа университетско-
го технологического предпринимательства» (данные за 2021–2024 годы). 
Наличие данных, аккумулирующих опыт обучения предпринимательству 
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в России, позволяет предложить рекомендации, учитывающие особен-
ности российского поля высшего образования.

Данные, представленные в предлагаемом пособии, охватывают ре-
зультаты исследований о навыках, формируемых в процессе обучения 
предпринимательству, о применяемых в обучении практиках, а также о 
предпринимательской инфраструктуре университетов.

Остановимся подробнее на структуре пособия. 
Раздел 1. Зачем обучать предпринимательству. В этом разделе 

предлагается теоретическая рамка, объясняющая важность обучения 
предпринимательству и его результатов, включая формирование соот-
ветствующих навыков. Также в этом разделе представлены обзоры на-
учной литературы в области компетенций, навыков и практик обучения 
предпринимательству. 

Раздел включает два подраздела: 
1.1. Теория человеческого капитала как базовая мировоззренческая 

рамка.
1.2. Литературные обзоры, посвященные обучению предпринима-

тельству.
Раздел 2. Какие результаты формировать у будущих предприни

мателей: навыки как ожидаемые результаты обучения. В этом разде-
ле представлены данные двух исследований1: одно было проведено на 
основании анализа официальных сайтов лучших вузов мира на выборке 
34 программ и 29 курсов обучения предпринимательству бакалавриата 
и магистратуры из 44 университетов 24 стран; другое  — на основании 
82 полуструктурированных интервью с респондентами из России, име-
ющими опыт обучения предпринимательству и опыт собственной пред-
принимательской деятельности, которые представляют 9 авторитетных 
образовательных программ в России2. Если в следующих разделах гово-
рится о том, как обучать (практики, инфраструктура), то данный раздел 
сосредоточен на том, чему обучать, а именно какие навыки и компетен-
ции формировать в процессе обучения. 

1 Исследования проведены в рамках магистерской диссертации 2020 года «Навыки как ре-
зультаты обучения предпринимательству в вузах: анализ глобального опыта». 

2 Исследование, проведенное в 2021 году в рамках ФРПИ «Разработка и первичная апро-
бация элементов инструментария для исследования проявления “агентности” среди уча-
щихся, включая вопросы обучения предпринимательству».
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Раздел включает следующие подразделы: 
2.1. Классификации навыков и компетенций, формируемых в обуче-

нии предпринимательству, в научной литературе.
2.2. Анализ навыков, сформированных в результате обучения предпри-

нимательству, через теоретические и эмпирические исследования.
2.3. Методические рекомендации по включению навыков как ожидае-

мых результатов обучения предпринимательству в вузах. 
Раздел 3. Педагогические практики по развитию предприни

мательства в вузах: международный и российский эмпирический 
опыт. Анализ сделан на базе данных проведенного в 2019 году исследо-
вания эффективности курса по технологическому предпринимательству 
от РВК3, основанного на изучении 91 научной статьи, 48 опрошенных пре-
подавателей, 12 интервью с преподавателями и 5 интервью с экспертами. 

Данные представляют анализ литературы и эмпирический анализ ин-
тервью и опроса преподавателей и экспертов обучения предпринима-
тельству в вузах. Если предыдущий раздел освещал результаты обучения 
предпринимательству, то этот раздел сосредоточивается исключитель-
но на образовательном компоненте обучения предпринимательству, а 
именно рассматривает наиболее эффективные практики обучения.

Раздел включает следующие подразделы: 
3.1. Описание и анализ эффективности практик обучения предприни-

мательству через призму российской и зарубежной литературы и эмпири-
ческого исследования российского кейса обучения предпринимательству.

3.2. Методические рекомендации по использованию педагогических 
практик для развития студенческого предпринимательства в вузах.

Раздел 4. Инфраструктура поддержки предпринимательства 
в вузах как фактор успеха в обучении предпринимательству. Если 
предыдущие разделы были посвящены в большей степени аспектам, за-
трагивающим учебный процесс и его содержание (в том числе практики 
и результаты обучения), то этот — анализу инфраструктуры, необходи-
мой для обучения предпринимательству. В частности, рассматриваются 
бизнес-инкубаторы, акселераторы, стартап-студии и другие элементы 
вузовской среды. Анализируются их распространенность в российских 
вузах и связь с эффективностью обучения. 

3 Исследование эффективности курса АО «РВК» «Инновационная экономика и технологи-
ческое предпринимательство».



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗАХ»

11

В настоящем разделе будут представлены результаты специального 
исследования инфраструктуры российских вузов, включающего кон-
текст дискуссий в международной научной литературе.

Анализ базируется на результатах двух исследований. Первое иссле-
дование основано на изучении инфраструктуры вузов с точки зрения раз-
вития студенческого предпринимательства через анализ сайтов 48  рос-
сийских вузов, а также через анализ научной мировой литературы, куда 
вошли 37 научных статей4. Второе исследование5 представляет результаты 
количественного анализа эффективности проекта «Платформа универси-
тетского технологического предпринимательства» (далее — ПУТП), осно-
ванного на анализе 1000 лучших университетских стартапов, которые оце-
нивались по 35 параметрам, разработанным проектным офисом и офисом 
популяризации федерального проекта ПУТП. Всего в рейтинге 1000 стар-
тапов представлены более 175 вузов России из 60 регионов. 

Раздел включает следующие подразделы: 
4.1. Образовательные возможности.
4.2. Бизнес-инкубаторы.
4.3. Акселераторы.
4.4. Финансовые инструменты поддержки.
4.5. Конкурсы.
4.6. Эффективность мероприятий инфраструктурной поддержки в рам-

ках Платформы университетского технологического предпринимательства.
4.7. Методические рекомендации по организации инфраструктуры в 

вузе для развития студенческого предпринимательства.
Все разделы методического пособия включают подразделы с описа-

нием основных результатов эмпирических и теоретических исследова-
ний, которые служат обоснованием для методических рекомендаций, а 
также подразделы с представлением самих методических рекоменда-
ций, охватывающих инфраструктурные элементы развития студенческо-
го предпринимательства в вузах, практики обучения и навыки, формиру-
емые в процессе обучения предпринимательству. 

4 Исследование проведено в 2022 году в рамках проекта НЦМУ «Человеческий потенциал: 
эффекты и отдача от образования».

5 Основано на анализе 1000 лучших стартапов проекта ПУТП, результаты представлены в 
рамках Апрельской конференции 2024 «Способность к созидательному инициативному 
действию как элемент человеческого потенциала и вызов для образования: проявления, 
факторы формирования и эффекты».
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Раздел 1. Зачем обучать  
предпринимательству? 

1.1. Теория человеческого капитала  
как базовая мировоззренческая рамка

Из исследований известно, что предпринимательство способствует 
не только экономическому развитию стран, но и укреплению благосо-
стояния и расширению возможностей для самореализации граждан, что 
является ключевым импульсом для поддержки инициатив по развитию 
предпринимательства как со стороны государства, так и со стороны уни-
верситетов [Rashid, 2019]. Среди теорий, связывающих экономический 
рост, предпринимательскую деятельность и образование, наиболее ав-
торитетной является теория человеческого капитала, которая не толь-
ко доминирует в дискуссиях о политике в сфере высшего образования 
[Tight, 2018], но в течение многих лет используется также и в дискуссиях 
о предпринимательстве [Becker, 1964].

Под человеческим капиталом понимаются «знания, умения и установ-
ки, позволяющие человеку создавать доход и другие полезные эффек-
ты, превосходящие первоначальные инвестиции и текущие затраты, для 
себя, работодателя и для общества в целом»6. Особый вклад в развитие 
теории человеческого капитала был внесен двумя учеными — Гэри Бек-
кером и Теодором Шульцем. Согласно Беккеру, все навыки можно раз-
делить на общий и специфический человеческий капитал [Becker, 1964]. 
Общие навыки будут полезны в разных сферах (например, навыки ком-
муникации, командной работы и т.д.), а специфические — в ограничен-
ном круге сфер, предполагающих необходимость отдельных специали-
зированных навыков (например, навык составления бизнес-плана).

Соавтор Беккера, Теодор Шульц, в более поздних работах предложил 
рассматривать также особый тип человеческого капитала — «предпри-
нимательский» [Schultz, 1975]. Шульц предполагал, что предпринима-

6 Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических разрабо-
ток и Высшей школы экономики. М.: НИУ ВШЭ. 2018. https://publications.hse.ru/pubs/share/
direct/218061758.pdf (дата обращения: 24.10.2024). 
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тельские навыки важны не только для тех, кто занимается исключительно 
бизнесом, но и для студентов, инвестирующих в себя, домохозяек, управ-
ляющих домашним хозяйством, или людей, совмещающих несколько 
специальностей. Тем самым Шульц говорит, что предпринимательское 
поведение могут демонстрировать не только предприниматели, но и 
другие группы общества, вовлеченные в экономические процессы. Он 
утверждает, что экономический рост всегда сопровождается нарушени-
ями равновесия, в ответ на которое люди (не только предприниматели) 
начинают оптимизировать свое поведение, что влечет за собой перерас-
пределение ресурсов для восстановления равновесия. Именно такое 
поведение Шульц называет предпринимательским. Так, Шульц готов рас-
сматривать предпринимательство как «форму отражения человеческого 
капитала в целом» [Schultz, 1980].

Кроме того, Шульц предположил, что получение предприниматель-
ской прибыли связано с определенными личностными характеристика-
ми, которые формируются в существенной степени высшим образова-
нием. При этом предпринимательский элемент человеческого капитала 
следует понимать не как набор навыков и знаний, которые необходимы 
исключительно предпринимателям, но как характеристики, нужные всем 
людям, которые проявляют предприимчивость в своей трудовой дея-
тельности. То есть мы можем сделать вывод, что предпринимательский 
человеческий капитал может быть полезен и в корпоративном секторе, 
и в социальном, а также в других сферах, предполагающих создание или 
изменение структур и проектов. В частности, Шульц эмпирически пока-
зал рост роли образования в ситуации изменений и объяснил это воз-
растающей важностью предпринимательского элемента человеческого 
капитала, который формируется во многом именно в университетах. 

Другой исследователь, Джон Мейер, предлагает теорию расширен-
ного действия (Expanded Actorhood), где говорит о том, что в мире идет 
переход к трансформациям и созданию новых институций взамен старо-
го порядка, когда предполагалось повторение и воспроизведение уже 
имеющихся практик и установок [Meyer, 2010]. Поэтому особенно важно 
делать упор на образование в условиях постоянно меняющегося мира, 
включая экономическую и политическую ситуации внутри стран и в 
мире в целом. Обучение предпринимательству, в свою очередь, является 
особенно ярким примером, где образование напрямую связано с изме-
нениями и созданием новых структур. 
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Согласно теории человеческого капитала, высокий уровень зна-
ний и навыков положительно связан с темпами экономического роста 
[Becker, 1964]. Особенно явно прослеживается эта связь в контексте раз-
вивающихся стран [Estrin et al., 2019]. Также важно отметить, что в раз-
витии предпринимательства качество человеческого капитала играет 
бóльшую роль, нежели инвестиции [Aboobaker, 2020]. Большим вкладом 
в развитие человеческого капитала является как любое высшее образо-
вание [Mitra et al., 2011], так и, в частности, специализированное образо-
вание по предпринимательству, которое формирует и развивает навыки 
и поведение, связанные с последним [Martin et al., 2013]. То, что обучение 
предпринимательству повышает качество человеческого капитала, было 
установлено в результате многих исследований, в частности, метаанали-
зов [Rashid, 2019; Aboobaker, 2020; Martin et al., 2013]. Центральное место 
в дискуссии о развитии человеческого капитала через образование за-
нимают навыки и намерения студентов, необходимые для обеспечения 
занятости и решения социальных проблем общества [Aboobaker, 2020]. 
В частности, в исследовании «Human capital and entrepreneurial intentions: 
Do entrepreneurship education and training provided by universities add 
value?» автор [Ibid.], ссылаясь на работу Бандуры [Bandura, 2018], гово-
рит, что предпринимательское обучение может иметь положительный 
эффект, поскольку люди чувствуют готовность и мотивацию к действию, 
когда обладают необходимыми знаниями и навыками. Также, соглас-
но мнению исследователей, именно качество человеческого капитала 
определяет успешность отдельных предпринимательских проектов 
[Estrin et al., 2019]. 

Наши исследования и методические разработки по обучению пред-
принимательству мы представляем в следующей логике: а) навыки, фор-
мируемые в процессе обучения; б) образовательные практики; в) среда 
или инфраструктурные элементы. Такая логическая последовательность 
представления объясняется самим исследовательским полем обучения 
предпринимательству, которое постоянно меняется и наполняется новы-
ми разработками, которые зачастую сложно представить во взаимосвя-
зи. Кроме того, поскольку в исследованиях все указанные элементы зача-
стую изучаются отдельно, у научного сообщества отсутствует целостное, 
основанное на доказательной базе исследований представление о связи 
между навыками, практиками и инфраструктурой по развитию предпри-
нимательства в вузах. Именно поэтому в настоящем методическом посо-
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бии мы представляем данные и рекомендации о навыках, практиках и 
инфраструктуре отдельными разделами. 

1.2. Обзор литературы,  
посвященной обучению предпринимательству 

Обучение предпринимательству в вузах развивается уже на протяже-
нии более 70 лет, если вести отсчет с первого курса в Гарварде 1947 года 
[Kuratko, 2005]. За эти годы интерес к предпринимательскому образова-
нию только растет, о чем свидетельствует интерес вузов к развитию про-
грамм обучения предпринимательству [Rideout, Gry, 2013]. Авторы дан-
ных методических рекомендаций проанализировали ключевые обзоры 
исследований а) про компетенции предпринимателей и б) про практики 
и результаты обучения предпринимательству (в том числе в их привязке 
к формированию компетенций и навыков), которые подтверждают яв-
ный интерес к обучению предпринимательству и ожидаемым результа-
там обучения. 

Обзор 2010 года представляет данные о выделяемых исследователя-
ми компетенциях предпринимателей [Mitchelmore, Rowley, 2010], к числу 
которых относятся:

• выявление и определение жизнеспособной рыночной ниши;
• разработка продуктов и услуг, соответствующих выбранным фирма-

ми рыночной нише/инновационному продукту; 
• генерация идей;
• сканирование окружающей среды;
• умение распознавать и предвидеть использование возможностей;
• разработка стратегий для использования открывающихся возмож-

ностей.
При этом стоит подчеркнуть, что обзор не опирается на навыки, кото-

рые формируют в университете. 
Другой обзор 2017 года [Nabi et al., 2017] предлагает систематизацию 

исследовательского поля в вопросах обучения предпринимательству. 
Обзор выявил практическое отсутствие согласованности в вопросе ожи-
даемых результатов обучения. Среди результатов, указанных в научной 
литературе, которая стала выборкой для обзора 2017 года, упоминаются 
знания, мотивация, намерения, при этом навыки не указываются как важ-
ный результат. 
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В 2019 году был представлен другой обзор, который включает теорию 
человеческого капитала и показывает, что обучение предприниматель-
ству положительно связано с результатами предпринимательской дея-
тельности [Rashid, 2019]. Основной результат обзора, подчеркивающий 
важность исследований в сфере результатов обучения предпринима-
тельству, показывает, что навыки могут не включаться в ожидаемые цели 
обучения, а вместо них могут фигурировать такие цели, как создание но-
вого бизнеса или инновационной технологии.

Одним из последних обзоров, посвященных компетенциям пред-
принимателя, является работа «Entrepreneurial competences revised: 
Developing a consolidated and categorized list of entrepreneurial compe-
tences» [Tittel, Terzidis, 2020], которая подтверждает наличие проблемы 
в виде отсутствия согласованности в том, какие компетенции необходи-
мо развивать у будущих предпринимателей. Основной вклад данного 
обзора заключается в том, что он объединил список всех выявленных в 
литературе предпринимательских компетенций.

Таким образом, различные обзоры показывают, что, во-первых, не 
существует единой согласованной классификации или перечня навыков 
как ожидаемых результатов обучения, и, во-вторых, нет согласия, какие 
в целом результаты должны быть получены. Важно отметить, что обуче-
ние предпринимательству не является единственной сферой, где нет со-
гласия в отношении результатов, — такая проблема существует во всех 
сферах [Chan et al., 2017].
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Раздел 2. Какие результаты формировать 
у будущих предпринимателей:  
навыки как ожидаемые результаты обучения

2.1. Классификации навыков и компетенций,  
формируемых в обучении предпринимательству,  
в научной литературе

Научная литература по вопросам обучения предпринимательству де-
монстрирует разные подходы к классификациям компетенций и навыков 
как результатов обучения предпринимательству. Таким образом, извест-
ные классификации значительно отличаются друг от друга, что говорит 
об отсутствии согласованности в этом вопросе [Tittel, Terzidis, 2020].

В обобщенном виде в литературе по предпринимательству под ком-
петенцией понимается широкая категория, включающая навыки, знания 
и личностные черты [Ibid.]. В связи с этим авторы часто подменяют тер-
мин «навык» термином «компетенция». В предлагаемом учебно-методи-
ческом пособии понятие навыка используется в широком понимании, 
то есть как умение применять полученные знания на практике и решать 
практические проблемы7. В соответствии с теорией человеческого капи-
тала навык определяется его полезностью в решении задач, связанных 
с практической деятельностью. Особенностью российского академиче-
ского поля является распространенность термина «компетенция» [Соро-
кин и др., 2024]. Согласно подходу М. Добряковой, И. Фрумина и коллег: 
«В российской практике слово “компетенция” закрепилось в юридиче-
ской сфере и для обозначения внешних требований к кандидату на рабо-
чее место» [Dobryakova et al., 2020]. 

Также изложенное в литературе деление навыков на группы не пред-
полагает практического применения в вопросах составления методиче-
ских рекомендаций, поскольку либо является нечетко артикулирован-
ным, то есть не дающим ясность, где проходят границы групп навыков, 
либо носит скорее теоретический характер. Классификации навыков по-

7 National Research Council. Education for life and work: Developing transferable knowledge 
and skills in the 21st century. National Academies Press, 2012.
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зволяют систематизировать необходимые перечни навыков для их даль-
нейшего применения в качестве рекомендаций для программ и курсов 
обучения предпринимательству. С целью устранения обеих указанных 
проблем нами был предложен компилирующий подход, который будет 
изложен далее. Для начала предлагаем рассмотреть несколько класси-
фикаций из обзора литературы. 

Одна из наиболее ранних предложенных классификаций [Man et al., 
2002] делит предпринимательские компетенции8 на шесть групп. Это 
компетенции, связанные: 

1) с возможностями (распознаванием и развитием рыночных возмож-
ностей различными способами);

2) с отношениями (личными или групповыми взаимодействиями, на-
пример, создание контекста для сотрудничества и доверия, использова-
ние контактов и связей, способность быть убедительными);

3) с различными концептуальными способностями, которые отража-
ются на поведении предпринимателя, например, на навыках принятия 
решений, усвоении и понимании сложной информации, принятии ри-
сков и инновационности;

4) с организацией различных внутренних и внешних человеческих, 
физических, финансовых и технологических ресурсов, включая форми-
рование команды, ведущих сотрудников, обучение и контроль;

5) со стратегией (установлением, оценкой и реализацией стратегий 
фирмы);

6) с обязательствами (побуждающие предпринимателя двигаться впе-
ред с бизнесом).

Другое разделение предлагает различать социально-эмоциональ-
ные навыки, к которым можно отнести самоэффективность, склонность 
к риску, уверенность в себе, лидерские качества [Hytti et al., 2010; Cloete, 
Ballard, 2012] и навыки, которые нужны для ведения бизнеса: маркетинг, 
оценка рисков, бухгалтерский учет [Bjorvatn, Tungodden, 2010; Karlan, 
Valdivia, 2011] и др. 

Еще одна классификация предлагает делить компетенции на восемь 
групп, куда входят: принятие решений, стратегическое мышление, уме-

8 Предпринимательские компетенции считаются характеристикой более высокого уровня, 
охватывающей личностные черты, навыки и знания, и поэтому могут рассматриваться как 
общая способность предпринимателя успешно выполнять свою трудовую деятельность.
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ние рисковать, построение доверия, передача идей, мотивация членов 
команды, терпимость к двусмысленности и внутренний локус контроля 
[Rubino, Freshman, 2005]. 

Во всех предложенных в литературе группах можно заметить наи-
большее внимание к навыкам и компетенциям, связанным с риском, ко-
торый непосредственно связан с предпринимательской деятельностью, 
поскольку предпринимателю необходимо постоянно принимать риско-
ванные решения [Lewis, 1997; Lauer, 2003; Abd-Hamid et al., 2015]. 

Авторами предлагаемого методического пособия была разработана 
также своя классификация навыков как ожидаемых результатов обу-
чения предпринимателей, основанная на делении навыков на общие и 
специфические. Эта классификация учитывает предшествующий опыт, 
рассмотренный выше, и опирается на классификацию навыков, пред-
ложенную Гэри Беккером: деление на общие и специфические навыки. 
Классификация Беккера представляется универсальной и наиболее 
подходящей для применения на практике, поскольку дает четкое раз-
деление навыков. Авторы рекомендаций, в свою очередь, предлагают 
дополнить классификацию Беккера введением пяти подгрупп внутри 
двух предложенных им групп. В частности, в отдельную подгруппу были 
выделены навыки, характерные исключительно для предпринимателей. 

Всего было выделено пять подгрупп навыков: две в группе общих на-
выков и три в группе специфических навыков. В табл. 1 дано описание 
каждой подгруппы. 

Таблица 1. Описание пяти подгрупп навыков как ожидаемых результатов  
 обучения предпринимательству

Группа навыков Подгруппа навыков Описание подгруппы  
навыков

Общие навыки Навыки, которые в явной 
форме не связаны с пред-
принимательством, пред-
приимчивостью и иннова-
ционной деятельностью 
(командная работа; пре-
зентация в письменной и 
устной форме и т.д.)

Эти навыки характерны для 
всех видов профессиональ-
ной деятельности, они нужны 
не только предпринимателю, 
не только тем, чья работа свя-
зана с предприимчивостью, 
управлением проектами, 
инновационностью и т.п.
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Группа навыков Подгруппа навыков Описание подгруппы  
навыков

Навыки, характерные 
для многих рабочих мест, 
но при этом связанные 
с предприимчивостью  
и/или инновационной де-
ятельностью (убеждение; 
творческое мышление; 
принятие решений, гло-
бальное мышление и т.п.)

Эти навыки, согласно лите-
ратурному обзору, более 
характерны для предпри-
нимателей. Это позволяет 
сделать вывод о том, что 
данная группа навыков реле-
вантна именно для предпри-
нимательской деятельности, 
а потому должна учитываться 
отдельно

Специфические 
навыки

Управленческие и экс-
пертные навыки [Сорокин 
и др., 2020], напрямую 
не связанные с предпри-
нимательской и иннова-
ционной деятельностью, 
но связанные со смежны-
ми сферами: экономика, 
менеджмент, маркетинг, 
финансы и т.п. (подго-
товка, интерпретация 
и анализ бухгалтерской 
информации компаний/
финансового плана; 
анализ рынка, навыки 
маркетинга и т.д.)

Этими важными для предпри-
нимательской деятельности 
навыками не обязательно 
должен обладать сам пред-
приниматель, но в его коман-
де должны быть носители 
данных навыков. Предприни-
мателю желательно разби-
раться в том, как работают 
механизмы, которым посвя-
щены навыки данной группы, 
но владение этими специаль-
ными навыками не отличает 
предпринимателя/инновато-
ра от рядового исполнителя

Управленческие и экс-
пертные навыки, 
связан ные с предприни-
мательской и/или иннова-
ционной деятельностью, 
но по своей сфере приме-
нения не ограниченные 
непосредственным пред-
принимательством как 
руководством бизнесом 
(иными словами, эти на-

Этими важными для предпри-
нимательской деятельности 
навыками не обязательно 
должен обладать сам пред-
приниматель, но в его коман-
де должны быть носители 
данных навыков. Предприни-
мателю желательно разби-
раться в том, как работают 
механизмы, которым посвя-
щены навыки данного типа.

Продолжение табл. 1
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Группа навыков Подгруппа навыков Описание подгруппы  
навыков

выки могут быть ис-
пользованы, например, 
руководителями в госу-
дарственных компаниях 
или менеджерами в кор-
порациях) (привлечение 
инвесторов; компетенция 
управления инновациями; 
подготовка бизнес-плана 
и т.д.)

Владение этими специаль-
ными навыками не отличает 
предпринимателя/инновато-
ра от менеджера в компании

Управленческие и экс-
пертные навыки, 
сфокусированные на 
предпринимательстве, 
инновациях (управление 
командой при создании 
предприятия; понимание 
и разработка различных 
проектов/форм бизнес-
моделей и условий для их 
развития и т.д.)

Этими навыки необходимо 
обладать самому предпри-
нимателю. В этом состоит его 
специфический человеческий 
капитал

2.2. Анализ навыков, сформированных  
в результате обучения предпринимательству,  
через теоретические и эмпирические исследования

В настоящем подразделе методического пособия представлены пе-
речень и описание навыков как ожидаемых результатов обучения пред-
принимательству (в той части навыков, по которым есть консенсус в 
исследовательском поле), перечень навыков, на которые есть запрос у 
студентов. Указанные навыки могут быть рекомендованы как результаты 
обучения, необходимые для включения в программы и курсы обучения 
предпринимательству.

Одним из основных результатов обучения предпринимательству, со-
гласно теоретической литературе, является формирование навыков, но 

Окончание табл. 1
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среди ученых не прослеживается консенсуса относительно их перечня 
[Nabi et al., 2017; Sirelkhatim, Gangi, 2015]. Эмпирические исследования — 
на основе анализа официальных сайтов вузов мира 2020 года и на ос-
новании анализа интервью 2021 года  — показывают тот же результат. 
Далее будут подробнее рассмотрены результаты теоретических и эмпи-
рических исследований, а также приведены перечни навыков, в отноше-
нии которых наблюдается больший консенсус.

Исследование 2020 года было проведено на базе анализа результа-
тов обучения, заявленных на сайтах программ и курсов по предприни-
мательству лучших вузов мира [Глобальный рейтинг…, 2020; Volkmann, 
Audretsch, 2017]. Выборку составили 34 программы и 29 курсов обучения 
предпринимательству бакалавриата и магистратуры из 44 университе-
тов 24 стран. Всего было рассмотрено 15 программ и 14 курсов магистра-
туры, а также 19 программ и 15 курсов бакалавриата. Часть результатов 
представлена в публикации 2020 года Мониторинга экономики образо-
вания [Сорокин и др., 2020а]. 

В результате исследования было обнаружено 71 наименование раз-
личных навыков, указанных как ожидаемые результаты обучения на 
программах и курсах по предпринимательству. Все навыки могут быть 
разделены на две большие группы: специфические и общие навыки. 
Специфические навыки представлены шире, нежели общие (40 специ-
фических навыков в 44 программах и курсах; 31 общий навык в 54 про-
граммах и курсах), при этом разрыв нельзя назвать большим. Это может 
говорить о том, что обе группы навыков важны для будущих предпри-
нимателей и что им обеим стоит уделять внимание в процессе обучения. 

Важно уточнить, что именно среди общих навыков были выявлены те, 
которые упоминаются чаще всего, что может говорить о наличии большего 
консенсуса в отношении именно общего человеческого капитала, необхо-
димого будущим предпринимателям. Среди лидирующих навыков к общим 
относятся: навыки командной работы (21 упоминание), навыки коммуника-
ция (14 упоминаний), навыки критического мышления (12 упоминаний), на-
выки презентации и аналитические навыки (по 10 упоминаний). 

Общее число выявленных навыков (71), а также число навыков, кото-
рые встречаются среди результатов обучения только единожды (таких 
насчитывается 28 из 71), подтверждают выявленный в научной литера-
туре тезис об отсутствии согласованности в вопросе о том, какие же на-
выки следует формировать. 
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В ходе исследования была также обнаружена небольшая группа на-
выков (7), которую можно назвать узкоспециализированной для пред-
принимателей. В группу вошли управленческие и экспертные навыки, 
сфокусированные на предпринимательстве и инновациях:

1) выявление, понимание и решение ключевых проблем, связанных с 
ведением стартапа, управлением проектом/технологическим инноваци-
онным проектом;

2) понимание и разработка различных проектов/форм бизнес-моде-
лей и условий для их развития;

3) управление командой при создании предприятия/человеческими 
ресурсами;

4) навык приобретения ресурсов, необходимых для создания нового 
предприятия (например, работников, финансирования, стратегических 
партнеров и т.д.); 

5) овладение методологиями исследования и процедурами в обла-
сти управления бизнесом (преимущественно в предпринимательской 
деятельности)9;

6) создание маркетинговой кампании с предпринимательскими огра-
ничениями;

7) применение инструментов и принципов инженерного предприни-
мательства к реальной проблеме в области знаний студентов или про-
фессиональных интересов (с последующим созданием проекта). 

В табл. 2 представлен перечень навыков, которые упоминаются чаще 
всего. Именно эти навыки рекомендуется включить в ожидаемые резуль-
таты обучения для их формирования на программах и курсах по пред-
принимательству. В перечень вошли те навыки, которые упоминаются не 
менее пяти раз. 

Второе исследование было основано на эмпирически полученных 
данных в ходе 82 интервью [Сорокин и др., 2024]. Исследование распо-
лагало уникальной выборкой респондентов, которые одновременно 
имели как опыт обучения предпринимательству, так и опыт предприни-
мательской деятельности. Благодаря интервью удалось сравнить навы-
ки, которым учили на курсах и программах по предпринимательству, и 

9 Для предпринимателя — поскольку он отвечает и за механизмы управления, и за при-
быль проекта/продукта — важно понимать, как методологически проводятся исследова-
ния в области управления бизнесом. 
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Таблица 2. Рейтинг навыков как рекомендуемых ожидаемых результатов  
 обучения

Количество упомина
ний навыка в прог

раммах/курсах

Название навыка

21 Командная работа

14 Коммуникация в устной и письменной форме 

12 Управленческий/организаторский 

Критическое мышление

10 Презентация в письменной и устной форме 

Аналитический 

Принятие решения / нахождение решения проблем/
задач (в том числе в ситуации рыночного неравнове-
сия, в контексте создания проекта и т.д.)

9 Лидерский 

8 Воспроизведение/применение знаний из области 
предпринимательства и управления для любых сфер 
деятельности

Планирование и тайм-менеджмент 

Применение методов для открытия, пробы и оценки 
новых возможностей для бизнеса 

Творческое мышление 

7 Овладение инструментами диагностики бизнеса 

6 Понимание и разработка различных проектов/форм 
бизнес-моделей и условий для их развития 

Работа с данными/информацией

5 Анализ рынка и анализ вторичных рыночных данных

Генерация идей 

Анализ, развитие и контроль коммерческих функций 
компаний, финансовой информации / коммерциали-
зация продукта 

Глобальное мышление (важно для преобразования 
глобального мира, его изменения. Навык, обеспечива-
ющий его носителю широкий взгляд с учетом разных 
социальных, культурных, контекстных особенностей) 
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навыки, на которые возник реальный запрос уже в практической пред-
принимательской деятельности. Результаты исследования также пред-
ставлены в публикации 2024 года [Сорокин и др., 2024]. Все выявленные 
в интервью навыки были разделены на две большие группы: навыки, 
сформированные во время обучения, и навыки, необходимые предпри-
нимателям в реальной деятельности. 

Для дальнейшей классификации навыков были использованы две 
концептуальные рамки: теория человеческого капитала [Becker, 1993] и 
подход М. Добряковой, И. Фрумина и коллег [Фрумин и др., 2018]. Первая 
позволяет распределить навыки на общие и специфические, а вторая де-
лит навыки на три подгруппы:

1) компетентность мышления (анализ и интерпретация задачи, креа-
тивное мышление, системное мышление и т.д.); 

2) компетентность взаимодействия с другими (кооперация, способ-
ность к сотрудничеству, совместной работе и т.д.); 

3) компетентность взаимодействия с собой (саморегуляция, самокон-
троль, самоорганизация и т.д.). 

В результате исследования было выявлено высокое разнообразие 
навыков в обеих группах (сформированные в обучении и необходимые 
предпринимателям). В группе навыков, сформированных в обучении, на-
считывается 30 навыков. Чаще всего упоминаются навыки коммуникации 
(8 респондентов), навыки выступления/презентации (7 респондентов), 
навыки предпринимательского мышления (4 респондента). Так, можно 
увидеть, что, несмотря на преобладание упоминаемых навыков среди 
специфических, больше консенсуса наблюдается среди общих навыков. 

В группе навыков, необходимых предпринимателям в работе, насчи-
тывается 32 навыка. 

Важно подчеркнуть, что чаще всего респонденты выделяют общие 
навыки, что говорит о важности и необходимости включать в обучение 
предпринимательству общий человеческий капитал (28 общих навы-
ков, 76 упоминаний). Чаще всего упоминаются умение рисковать (9 рес-
пондентов) и навыки коммуникации (11 респондентов). Специфические 
же навыки респонденты практически не указывают: всего упоминается 
4 специфических навыка (всего 7 упоминаний).

Если сравнивать две группы навыков: необходимых предпринимате-
лям и тех, которым обучают, — то можно увидеть разрыв, который гово-
рит о слабой связи между спросом и предложением в рамках обучения 
предпринимательству. Из 32 навыков, необходимых предпринимателям, 
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19 не повторяются в группе навыков, сформированных во время обуче-
ния. Также из 30 навыков, приобретенных в процессе обучения, насчиты-
вается 17 уникальных навыков, которые респонденты не отмечают как 
необходимые для предпринимательской деятельности. 

Ответы респондентов позволяют увидеть проблему несоответствия 
навыков, заложенных в программы и курсы обучения предприниматель-
ству, тем навыкам, которые действительно нужны в практической пред-
принимательской деятельности. Именно этот разрыв может объяснять 
низкую эффективность обучения предпринимательству. По результатам 
эмпирического исследования был выделен перечень навыков, которые 
стоит включать в программы и курсы обучения предпринимательству в 
качестве ожидаемых результатов обучения. Перечень состоит из навыков, 
которые указывались респондентами среди необходимых в предприни-
мательской деятельности и были упомянуты не менее трех раз (табл. 3). 

Таблица 3. Рейтинг навыков, которые необходимо формировать у будущих  
 предпринимателей

Название навыка Количество упоминаний навыка

Коммуникация 11

Умение рисковать 9

Умение брать ответственность на себя 5

Предпринимательское мышление 4

Умение находить решение проблемы 3

Умение не сдаваться 3

Управление командой 3

Финансовая грамотность 3

Умение видеть картину целиком (страте-
гическое мышление)

3

Решительность 3

Реализация на практике 3

Проактивность 3

В результате проведения обоих исследований подтвердился тезис о 
том, что сегодня, в условиях отсутствия в научном сообществе консен-
суса по вопросу об ожидаемых результатах обучения, необходимо боль-
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ше исследований и методических разработок на эту тему. Такой вывод 
следует, во-первых, из высокой вариативности выявленных навыков и, 
во-вторых, из большого числа навыков, которые упоминаются по одно-
му разу. Также можно заметить явный запрос на общие навыки, которые 
не получают достаточного внимания в рамках обучения, но отмечаются 
как необходимые самими предпринимателями. Запрос на общие навыки 
также поддерживается большим консенсусом, который существует в от-
ношении общих навыков. Именно навыки общего человеческого капита-
ла чаще всего упоминаются как на сайтах вузов, так и респондентами в 
ходе интервью. Это говорит о том, что в обучении предпринимательству 
важно уделять внимание общим навыкам наряду со специфическими. 

2.3. Методические рекомендации  
по включению навыков как ожидаемых результатов  
обучения предпринимательству в вузах

В данном подразделе представлен перечень навыков (табл. 4), которые 
рекомендуется включать в качестве ожидаемых результатов обучения в 
программы и курсы по предпринимательству, основанный на объединении 
тех навыков, которые были обнаружены как наиболее часто указываемые 
на сайтах лучших вузов мира, а также тех навыков, которые предприни-
матели считают необходимыми для предпринимательской деятельности. 
В перечень попали те навыки, которые упоминаются в таблицах выше. 

Таблица 4. Перечень навыков, рекомендуемых к включению в качестве  
 ожидаемых результатов обучения в программы и курсы  
 по предпринимательству

Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании

Командная 
работа

Умение собирать команду, рас-
пределять задачи, учитывать 
мнение других сотрудников, 
умение выстраивать слаженную 
работу, умение мотивировать 
сотрудников и др.

Да Да, но в 
другой фор-
мулировке 
(управление 
командой)
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Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании
Коммуника-
ция 

Умение доносить свою точку 
зрения, умение слышать 
собеседника, умение догова-
риваться, умение разрешать 
конфликты и др. 

Да Да

Управленче-
ский/орга-
низаторский 
навык 

Умение выстраивать рабочие 
процессы, умение распреде-
лять задачи, умение контро-
лировать выполнение задач, 
умение составлять техниче-
ские задания, умение оптими-
зировать процессы и проч.

Да Да, но в 
другой фор-
мулировке 
(управление 
командой)

Критическое 
мышление

Умение подвергать получен-
ную информацию сомнению, 
умение задавать вопросы, 
умение видеть недостатки/
пробелы и проч. 

Да Нет

Презентация 
в письмен-
ной и устной 
форме 

Умение публично выступать 
с представлением результатов 
своей работы / предложением 
идеи и т.д., умение письменно 
представлять результаты своей 
работы / предложение идеи, 
умение отстаивать свою точку 
зрения, умение аргументиро-
вать свою позицию и проч.

Да Нет

Аналитиче-
ский навык 

Умение анализировать ин-
формацию и делать выводы 
на основе данных, умение 
находить взаимосвязи, умение 
интерпретировать данные 
и проч. 

Да Нет

Принятие 
решения / 
нахождение 
решения 

Умение принимать решения, 
умение искать решение, вклю-
чая нестандартные задачи 
и вызовы

Да Да

Продолжение табл. 4
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Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании
проб лем/ 
задач

Лидерский 
навык 

Умение вести за собой 
команду, умение мотивиро-
вать сотрудников, умение 
убедительно доносить свои 
идеи/мнение, умение брать 
ответственность за действия 
и их последствия, умение при-
нимать решения и проч.

Да Нет

Воспроиз-
ведение/
применение 
знаний из 
области 
предприни-
мательства 
и управления 
для любых 
сфер деятель-
ности

Умение применить получен-
ные знания в области пред-
принимательства на практике

Да Нет

Планирова-
ние и тайм-
менеджмент 

Умение грамотно распреде-
лять задачи, умение соот-
носить силы, возможности 
и время для выполнения за-
дачи, умение успевать делать 
задачи в срок и проч.

Да Нет

Применение 
методов для
открытия, 
пробы и оцен-
ки новых воз-
можностей 
для бизнеса 

Умение применять знания, как 
открыть бизнес, оцени-
вать возможности для его 
роста и масштабирования

Да Нет

Продолжение табл. 4
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Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании

Творческое 
мышление 

Умение мыслить нестандар-
тно, находить необычные кре-
ативные выходы для решения 
сложных ситуацией, подхо-
дить творчески к процессам 
в бизнесе (маркетинг, новые 
возможности и проч.)

Да Нет

Владение ин-
струментами 
диагностики 
бизнеса 

Умения, позволяющие оцени-
вать показатели бизнеса, его 
точки роста, проблемы и воз-
можности

Да Нет

Понимание 
и разработка 
различных 
проектов/ 
форм бизнес-
моделей и 
условий для 
их развития 

Умение создавать бизнесы, на-
ходить пути для их развития

Да Нет

Работа с 
данными/ин-
формацией

Умение находить нужную ин-
формацию, умение оценивать 
информацию, умение анализи-
ровать качественную необхо-
димую информацию и проч.

Да Нет

Анализ рынка 
и анализ 
вторичных 
рыночных 
данных

Умение анализировать другие 
похожие бизнесы для фор-
мирования модели своего 
бизнеса, умение использовать 
данные о других бизнес-про-
ектах для улучшения своего

Да Нет

Генерация 
идей 

Умение придумывать идеи для 
своего бизнеса, его развития, 
продвижения и проч.

Да Нет

Продолжение табл. 4
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Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании
Анализ, 
развитие 
и контроль 
коммерче-
ских функций 
компаний, 
финансовой 
информации / 
коммерциа-
лизация про-
дукта 

Умение анализировать и кон-
тролировать финансы в ком-
пании, умение придумывать, 
как коммерциализировать 
идею/разработки/проект

Да Нет

Глобальное 
мышление 

Умение мыслить масштабно, 
не загоняя себя в рамки

Да Нет

Умение ри-
сковать

Умение принимать рискован-
ные решения и ответствен-
ность за них

Нет Да

Умение брать 
ответствен-
ность на себя

Умение нести ответственность 
за свои действия и действия 
команды/проекта

Нет Да

Предприни-
мательское 
мышление

Умение мыслить нестандар-
тно, умение придумывать, как 
реализовать и заработать на 
реализации идеи/проекта

Нет Да

Умение не 
сдаваться

Умение не опускать руки, 
особенно после неудач, и про-
должать заниматься предпри-
нимательством

Нет Да

Финансовая 
грамотность

Умения и знания для принятия 
финансовых решений

Нет Да

Умение видеть 
картину цели-
ком (стра-
тегическое 
мышление)

Умение понимать, как вы-
страиваются все процессы 
в бизнесе от идеи до конечной 
реализации

Нет Да

Продолжение табл. 4
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Название  
навыка

Описание навыка Обнаружен 
в практике 

лучших вузов 
мира

Обнаружен 
в эмпириче
ском иссле

довании

Решитель-
ность

Умение принимать решения, 
умение решаться на сложные, 
рискованные шаги

Нет Да

Реализация 
на практике

Умение воплощать свои идеи, 
разработки в жизнь

Нет Да

Проактив-
ность

Умение инициировать и реа-
лизовывать действия, направ-
ленные на изменения структур 
или создание нового бизнеса, 
проекта и т.д.

Нет Да

Окончание табл. 4
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Раздел 3. Педагогические практики  
по развитию предпринимательства в вузах: 
международный и российский  
эмпирический опыт

3.1. Описание и анализ эффективности практик обучения 
предпринимательству через призму российской и за
рубежной литературы и эмпирического исследования 
российского кейса обучения предпринимательству

В этом подразделе представлен анализ исследования педагогических 
практик в обучении предпринимательству, показавших свою эффектив-
ность как в научной литературе, так и в эмпирическом исследовании. На 
основании анализа будут рекомендованы практики, которые можно ис-
пользовать как на полноценных программах, так и на отдельных курсах 
по предпринимательству. 

В 2019 году в Лаборатории исследований человеческого потенци-
ала и  образования Института образования было проведено исследо-
вание, позволившее выявить наиболее эффективные практики по раз-
витию предпринимательства среди студентов. Важно уточнить, что все 
практики пользуются поддержкой университетов, и это можно интер-
претировать как прямой вклад вузов в развитие студенческого пред-
принимательства и агентности10. Практики для этого раздела отобраны 
на основании анализа научной литературы (91 научная статья), опроса 
преподавателей (48  человек), интервью преподавателей курса (12 ин-
тервью) и экспертов (5 интервью) [Сорокин, 2020б] по технологическому 
предпринимательству. 

Учебный курс «Инновационная экономика и технологическое пред-
принимательство» был разработан АО «РВК» в 2017 году совместно с 
Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом 
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и 

10 Исследование практик проводилось в ходе анализа курса АО «РВК» «Инновационная 
экономика и технологическое предпринимательство». 
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Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова 
(МГУ имени М. В. Ломоносова). Задача курса РВК — формирование у сту-
дентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфе-
ре экономики, технологического предпринимательства и управления 
инновационными проектами. Студентов обучают работе в команде, про-
цессу формирования стартапа и выводу высокотехнологичного продук-
та на рынок. Отличительной чертой программы является то, что она по-
строена на новых педагогических технологиях и совместной проектной 
работе студентов, преподавателей и внешних экспертов. По данным на 
2019 год, учебный курс «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство» преподавался в 50 университетах Российской 
Федерации, расположенных в 32 субъектах России. В осеннем семестре 
2018 году курс прослушали более 4800 студентов, на начало весеннего 
семестра 2019 года в обучающих семинарах для преподавателей курса 
приняли участие более 100 преподавателей.

Анализ научной литературы показал, что обучение студентов пред-
принимательству — это эффективный инструмент для развития предпри-
нимательских инициатив среди молодежи. Более того, можно констати-
ровать, что международное экспертное и научное сообщество убеждено 
в положительном эффекте программ обучения предпринимательству. 
Соответственно, вопрос состоит не в том, эффективно ли в принципе 
обучать предпринимательству студентов, а в том, как это делать макси-
мально эффективно. Например, работа иностранных коллег «Examining 
the Formation of Human Capital in Entrepreneurship: A Meta-Analysis of 
Entrepreneurship Education Outcomes» [Martin et al., 2013] анализирует 
результаты 42 сведенных в одну базу исследований и делает вывод о по-
зитивном влиянии курсов на успешность студентов.

Индикаторы эффективности в изученных источниках достаточно силь-
но варьируются. Один из примеров — исследование «Efficiency of Teaching 
and Learning Methods for Development of Learner Entrepreneurship» 
[Ruškytė, Navickas, 2016]. Наиболее успешные с точки зрения обу чения 
предпринимательству преподавательские методы выявлялись посред-
ством анкетирования преподавателей и учащихся (участвующих в курсе 
обучения предпринимательства), которым предлагалось проранжиро-
вать используемые методики. В результате было установлено, что наибо-
лее эффективными являются активные методы обучения, такие как дис-
куссия и решение бизнес-задач, а не традиционные вроде лекций; кроме 
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того, учащимися в числе наиболее эффективных методов были названы 
объяснение, повествование и иллюстрирование, а также самостоятель-
ное обучение, обучение в группах и командное обучение, взаимное обу-
чение (кого-то другого либо коллег).

Как показали исследования с экспериментальным дизайном (про-
анализированные в Докладе Всемирного банка 2014 года), курсы по 
предпринимательству в целом положительно связаны с результатами 
студентов: те из них, которые проходили соответствующее обучение, на 
11% чаще остальных имеют собственный бизнес после окончания учебы 
(Доклад Всемирного банка, 2014, с. 75) [Valerio et al., 2014]. 

Один из наиболее важных выводов состоит в том, что эффективность 
обучения предпринимательству зависит больше от формата проведения 
занятий, нежели от их содержания [Aadland, Aaboen, 2018]. Представля-
ется, что это не просто особенность обучения предпринимательству, но и 
вызов современности. Можно обеспечить студентов всеми необходимы-
ми знаниями о предпринимательстве: основами финансовой грамотно-
сти, маркетинга, пиара и т.д., но при этом результаты будут плохие. Фор-
мат занятий обеспечивает интенсивность усвоения знаний и качество 
запоминания материала. Если преподаватель просто прочтет лекцию, 
она вряд ли будет усвоена хорошо. Но если часть информации будет да-
ваться в виде лекции, а закрепляться она будет в виде ролевой бизнес-
игры, то материал усвоится значительно лучше [Adorjan, Matturro, 2017; 
Halberstadt et al., 2019]. Это происходит за счет усиления вовлеченности 
студента вследствие его активной позиции в обучении [Vaicekauskaite, 
Valackiene, 2018]. 

В традиционных формах образования, таких как лекции, студент на-
ходится в пассивной позиции: он должен только слушать. При этом нет 
гарантии, что студент не только услышал, но и понял материал. Если же 
на занятии требуется проверить знания на практике, то студент стано-
вится в активную позицию, ему нужно применять знания на практике 
«здесь и сейчас», что обеспечивает лучшее усвоение материала. Таким 
образом, интерактивный способ занятия, предполагающий физическую 
и мыслительную вовлеченность студента, лучше подходит для усвоения 
знаний. В случае же с образованием в сфере предпринимательства это 
положение становится еще более актуальным, поскольку бизнес — это 
в первую очередь практика, а не теория, и образование здесь должно 
строиться на опыте — своем и/или чужом [Ruškytė, Navickas, 2017].
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Итак, самым главным аспектом обучения оказывается практика, при-
чем студенту важно опираться не только на знания кейсов, на позитив-
ный и негативный опыт успешных бизнесменов, но и на собственный 
опыт. Есть общепринятые правила успеха предпринимателя (например, 
принципы расчета прибыли, без которой бизнес будет убыточным и мо-
жет закрыться), но нет четко намеченного пути, по которому должен идти 
каждый, кто хочет стать успешным предпринимателем. Поэтому особен-
но важно получать свой собственный опыт и выстраивать свою дорогу в 
сфере предпринимательства. Исходя из этого, основной частью обуче-
ния студентов предпринимательству является проектная деятельность, 
которая относится к нетрадиционным способам обучения [Dal et al., 
2016]. Под проектной деятельностью понимается поэтапная разработка 
собственного проекта или продукта с выстраиванием таймлайна рабо-
ты над проектом, анализом рынка, учетом возможных рисков и издер-
жек проекта, а также учетом затраченных финансов. В этом заключается 
еще одна особенность обучения предпринимательству: здесь студент 
бóльшую часть обучения проводит самостоятельно, без предписанного 
плана в учебниках. Он учится на активном собственном опыте, в офлайн-
формате, а не только сидя на занятиях в университете. 

Большая роль в обучении предпринимательству принадлежит прак-
тикумам на базе компаний. Вхождение в бизнес-среду важно, потому что 
это, во-первых, возможность завести новые контакты, найти потенци-
альных инвесторов, а во-вторых, — применить знания на практике. Эф-
фективнее всего вхождение студентов в бизнес-среду происходит при 
прохождении стажировки у других предпринимателей, а также при по-
лучении консультаций и мастер-классов от успешных бизнесменов [Ши-
рокова и др., 2015]. Стажировка или практика у действующих предприни-
мателей, когда студенты смотрят на реальные бизнес-процессы изнутри, 
позволяет им учиться в 2  раза быстрее. При этом студент получает не 
только свой собственный опыт, но и узнает на деле, как может выстраи-
ваться бизнес [Jiang, Sun, 2015]. Это обеспечивает получение более объ-
емного опыта и знаний о дополнительных путях решения возникающих 
проблем для будущего предпринимателя. 

Помимо стажировки в компаниях, навыков предпринимательства, 
механизмов, которые позволят студенту стать успешным бизнесменом, 
важно также специальное научное знание в той сфере, в которой студент 
собирается построить бизнес [Halberstadt et al., 2019]. Если речь идет о 
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технологическом, инженерном бизнесе, то повысить результаты обуче-
ния помогут мастер-классы или стажировки в соответствующих научных 
центрах и лабораториях. Лучший способ получить это знание — стажи-
ровки в соответствующих лабораториях или компаниях, которые позво-
лят глубже проникнуть в сферу, либо занятия в формате мастер-классов 
с приглашенными предпринимателями. Идеальная ситуация, когда сту-
денту удается пройти практику или стажировку в компании, ведущей 
бизнес и исследования именно в той сфере, в которой он сам планирует 
реализоваться. 

Наряду с анализом литературы нами было проведено эмпирическое 
исследование, основанное на интервью с 12 преподавателями курса по 
технологическому предпринимательству РВК, на пяти интервью с экс-
пертами в области обучения предпринимательству, а также на опросе, 
в котором приняли участие 48 респондентов (полностью анкету запол-
нили 32 из них). 

По результатам исследования, самыми эффективными для развития 
предпринимательских способностей студентов преподаватели считают 
следующие практики: «мозговой штурм» (30 ответов), конкурсы между 
студентами на лучший продукт (28 ответов) и командную работу (27 отве-
тов). Пассивные традиционные практики (чтение лекций) не пользуются 
популярностью у преподавателей (их отмечают не более трех препода-
вателей). То есть преподаватели как минимум «на бумаге» понимают важ-
ность нетрадиционных, более активных форматов работы. 

В результатах опроса десять респондентов не указали вариант отве-
та «командная работа» как наиболее эффективную практику, и почти все 
(а именно восемь человек) говорят о том, что их студенты не подали заяв-
ки в фонды поддержки студенческого предпринимательства. Как показа-
ли интервью, преподавателю командная форма работы может казаться на-
столько естественной, что он ее не воспринимает как особую практику. 

Преподаватели считают командообразование неотъемлемой частью 
курса. Формируя команды, студенты объединяют свои лучшие навыки и 
качества, поэтому, по мнению педагогов, работа со сверстниками очень 
продуктивна. Таким образом, имеющиеся данные позволяют рекомен-
довать преподавателям использовать практики обучения, предполагаю-
щие командные формы работы. Эксперты в сфере предпринимательства 
также выделяют командную работу как наиболее эффективную, в том 
числе как соответствующий навык у студентов. По мнению экспертов, 
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правильно разделять роли в команде в соответствии с сильными сторо-
нами студентов, когда каждый член команды выполняет ту роль, которая 
подходит ему больше всего.

Также в эмпирическом исследовании отмечается эффективность 
практик взаимодействия с бизнесом во время обучения предпринима-
тельству. Из 32 респондентов сотрудничали с бизнесом в рамках курса 
более половины (а именно 17 человек); из них 10 респондентов отмети-
ли, что их студенты подали заявки. Примерно половина респондентов 
(а именно 15 человек) — это те преподаватели, которые не сотрудничали 
с бизнесом, и бóльшая часть этой половины (а именно 11 человек) гово-
рят о том, что их студенты не подали заявки в фонды по поддержке пред-
принимательства. Из представленных данных мы можем сделать вывод 
о том, что сотрудничество преподавателя с бизнесом в ходе курса может 
повысить результаты студентов. 

Анализ интервью показал, что преподаватели действительно считают 
привлечение бизнеса положительным фактором для усиления мотивации 
студентов и повышения качества проектов на выходе. Эксперты обнаружи-
вают солидарность в этом вопросе с преподавателями, указывая, однако, 
на серьезные проблемы с привлечением компаний, даже в ведущие вузы. 
Один из барьеров, отмеченных преподавателями, связан с временем, ко-
торое требуется на работу с бизнес-средой и которого не всегда хватает.

Обучение технологическому предпринимательству предполагает за-
нятия практикой и взаимодействие с реальной средой бизнеса. Препода-
ватели и эксперты убеждены в том, что посещение лекций действующих 
предпринимателей и общение с ними способствуют формированию ком-
плексного понимания концепции технологического предприниматель-
ства. Из данных также можно сделать вывод о том, что сотрудничество 
преподавателя с бизнесом в форме конкретных бизнес-задач или кейсов 
может повысить результаты студентов, которые для нас выражаются в 
количестве поданных заявок в фонды. Отметим, что в интервью препо-
даватели отдают предпочтение сотрудничеству в формате решения за-
дач от представителей бизнеса, то есть встречам и получению заданий 
от профессионального сообщества. Задания, связанные с бизнес-средой, 
позволяют студентам приблизиться к реальному предпринимательству 
и перейти от теории к практике.

Повышение результатов студентов в виде увеличения количества 
поданных заявок в фонды может быть связано с тем, что качество мате-
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риала, который доносит предприниматель до студентов, вне зависимо-
сти от формата занятий, намного выше в сравнении с традиционными 
учебными лекциями. Действующие предприниматели могут поделиться 
ценными советами и ноу-хау в той или иной области, описать реальное 
положение дел в бизнесе, дать оценку задумке или проекту студента. 
Поэтому предпочтение, которое в интервью преподаватели отдают со-
трудничеству с приглашенными представителями бизнеса, видится за-
кономерным. 

3.2. Методические рекомендации 
 по использованию педагогических практик  
для развития студенческого предпринимательства в вузах

В данном подразделе представлены те практики, которые рекомен-
дуются к использованию при обучении предпринимательству. Все выяв-
ленные практики показали свою эффективность в исследованиях в науч-
ной литературе и нашем эмпирическом исследовании (табл. 5). 

Таблица 5. Лучшие российские и международные практики обучения  
 предпринимательству

№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

1 Взаимо-
действие 
на занятии 
в виде 
групповой 
рефлексии 
в формате 
командной 
работы

Студенты 
дискутиру-
ют по пово-
ду получен-
ного опыта, 
знаний, что 
стимулиру-
ет взаимное 
обучение

[Adorjan,  
Matturro, 2017; 
Seikkula-Leino 
et al., 2015;
Weiming et al., 
2016;
Vaicekauskaite,  
Valackiene,  
2018;
Halberstadt et al., 
2019; 

Да Это помогает 
научиться 
определять 
сильные 
и слабые 
стороны чле-
нов коман-
ды, понять 
и раскрыть 
потенциал 
каждого
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№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

Чепуренко, 2017;
Sirelkhatim,  
Gangi, 2015;
Рубин, 2016]

2 «Мозговой 
штурм»

Студенты 
совместно 
и спонтан-
но при-
думывают 
проекты/
идеи или 
подсказы-
вают одно-
курсникам 
идеи 

Нет Да Использова-
ние знаний 
и опыта 
других 
студентов 
и преподава-
теля позво-
ляет увидеть 
сильные 
и слабые сто-
роны разных 
идей

3 Публичное 
пред-
ставление 
своего 
проекта 
перед 
группой
 

Студент 
презентует 
промежу-
точные 
результаты 
своей ра-
боты перед 
студентами 
и препода-
вателем

Нет Нет Это помогает 
увидеть сла-
бые стороны 
своего и чу-
жого про-
екта, а также 
выявить 
наиболее 
удачные 
аспекты сво-
его продук-
та/проекта 
для презен-
тации перед 
потенциаль-
ными инве-
сторами

Продолжение табл. 5
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№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

4 Распре-
деление 
ролей 
(ролевая 
игра)

Студенты 
распре-
деляются 
на роли: 
кто-то 
становится 
исполните-
лем, кто-то 
заказчи-
ком, кто-то 
инвесто-
ром и т.д. 

Нет Нет Это позволя-
ет взглянуть 
с разных сто-
рон на про-
ект и учесть 
все недочеты 
в своем буду-
щем бизнесе

5 Выступ-
ления 
и консуль-
тации при-
глашенных 
лекторов-
предпри-
нимателей 

Студенты 
слушают 
лекции 
предпри-
нимателей, 
делящихся 
реальным 
опытом

[Wu, Chen, 2019;
Mahalakshmi et al., 
2018]

Да Это позволя-
ет инте-
грировать 
обучение 
в повсе-
дневность, 
укрепляет 
социальные 
связи студен-
тов с бизнес-
сообществом

6 Проектная 
работа

Под про-
ектной дея-
тельностью 
понимается 
поэтапная 
разработка 
собствен-
ного про-
екта или 
продукта

[Dal et al., 2016; 
Santoso, 2023]

Да Проектная 
работа по-
могает на 
практике 
научиться 
всем не-
обходимым 
навыкам и 
знаниям, не-
обходимым

Продолжение табл. 5
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№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

с выстраи-
ванием 
таймлайна 
работы над 
проектом, 
анализом 
рынка, 
учетом 
возможных 
рисков и 
издержек 
проекта, 
а также 
учетом за-
траченных 
финансов

в предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности

7 Практика 
на базе 
успешных 
компаний 

Формат, 
где студент 
получает 
опыт в 
реальном 
бизнесе, 
проходя 
стажировку 
в успешной 
компании

[Широкова и др., 
2015; 
Jiang, Sun, 2015]

Нет Практика 
позволяет 
перени-
мать опыт 
напрямую 
у успешных 
предприни-
мателей

8 Сотрудни-
чество с 
научными 
лаборато-
риями, тех-
нопарками 
и другими

Данная 
практика 
полез-
на для 
развития 
технологи-
ческого 

[Halberstadt et al., 
2019]

Нет Практика 
позволяет 
получить 
доступ к обо-
рудованию 
и научным 
разработкам, 

Продолжение табл. 5
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№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

площад-
ками для 
техноло-
гических 
научных 
разрабо-
ток

предпри-
нима-
тельства, 
поскольку 
позволяет 
напрямую 
перени-
мать опыт в 
разработке 
техноло-
гий, а также 
получать 
доступ к 
оборудова-
нию

необходи-
мым при 
развитии 
техноло-
гического 
предприни-
мательского 
проекта

9 Конкурсы 
студентов 
(например, 
на лучший 
бизнес-
план, 
прототип, 
стратегию 
продвиже-
ния и т.д.)

Конкурс 
предпола-
гает сорев-
нование 
за денеж-
ный или 
иной приз 
и пред-
полагает 
требования 
к разным 
стадиям 
развития 
проекта

Нет Да Конкурс 
позволяет 
продвинуть 
свой проект 
или продукт, 
что особен-
но полезно 
студентам, 
которые уже 
находятся в 
стадии раз-
вития своего 
проекта 

10 Решение 
бизнес-
кейсов

Практика 
предпола-
гает

[Shepherd, 2004;
Samwel 
Mwasalwiba, 2010;

Да Решение  
заданий  
позволяет

Продолжение табл. 5
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№ Название 
практики

Краткое 
описание

Пример  
из литературы 

Эффектив
ность пока

зана в нашем 
эмпириче

ском иссле
довании*

Коммен
тарий

решение 
реальных 
задач, 
связанных 
с бизнесом 
(реальным 
и актуаль-
ным или 
теорети-
ческими 
кейсами)

Zeng, Honig, 2016] студентам 
попробо-
вать себя 
в решении 
реальных 
задач, для 
того чтобы 
примерить 
на себя роль 
предприни-
мателя

* В таблице в этом столбце указаны те практики, которые преподаватели курсов 
по предпринимательству отмечают как эффективные. 

Остановимся подробнее на описании каждой из рекомендованных 
практик. 

Взаимодействие на занятии в виде групповой рефлексии  
в формате командной работы11

Коллективная рефлексия может проводиться как по реальным проек-
там студентов, которые они развивают, так и по предложенным в рамках 
учебы или стажировки. Например, рефлексия может быть частью разра-
ботки творческого задания, где студенты могут узнать о предприятии в 
режиме реального времени. Приводим пример из реальной практики.

Студентам, разбившимся на небольшие группы (примерно по шесть 
человек), было предложено получить прибыль с максимальным на-
чальным капиталом в размере 5 долларов США. Оценивалась степень 
прибыли и креативности, и студенты представляли свои проекты одно-
курсникам. Размышления студентов о результатах были сосредоточены 

11 [Jones, 2010, р. 500–513].

Окончание табл. 5
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на вкладе их коллективного ресурса. Многим группам удалось довести 
прибыль до 500 долларов, и их успех, о котором они рассказали своим 
однокурсникам с помощью описания профиля ресурсов, вдохновил дру-
гие группы задуматься о том, как наилучшим образом применить свои 
собственные коллективные профили ресурсов.

Напротив, требование к студентам составить бизнес-план для реали-
зации идеи, которую они, скорее всего, никогда не реализуют, не при-
вело к повышению осознания важности ресурсного профиля студентов 
для их будущего успеха. 

Вместо завершения процесса составления бизнес-плана в стандарт-
ном формате студентам предлагается подумать об условиях, при кото-
рых они могли бы создавать и извлекать выгоду, а также о том, на какой 
основе у конечных пользователей могут возникнуть веские причины для 
приобретения продукта/услуги. Также учитываются условия, при кото-
рых ценность не могла быть создана и/или зафиксирована.

«Мозговой штурм»

Метод мозгового штурма предполагает групповую дискуссию, в ко-
торой сразу несколько человек обсуждают свои идеи и предложения 
по любому вопросу. Такая практика позволяет оценить проблему/идею 
максимально всесторонне, со всех возможных точек зрения. Здесь мы 
приводим в качестве примера технику мозгового штурма SCAMPER 
[Farrokhnia et al., 2023]. 

Техника базируется на обсуждении применения следующих действий 
и предложений: заменять (например, материал в продукте), комбини-
ровать (например, использовать некоторые элементы из других идей и 
создавать новую идею), адаптировать (то есть изменять что-то извест-
ное), модифицировать (то есть улучшать предыдущие идеи с помощью 
инструментов), использовать (то есть применять объекты для незапла-
нированных целей), устранять (то есть удалять предметы для творческо-
го решения проблемы), переставлять или переворачивать (например, 
применять ножницы для левой руки). Техника может использоваться при 
придумывании и разработке бизнес-идей. 

Публичное представление своего проекта перед группой

Представление своего предпринимательского проекта на любой ста-
дии будет полезной практикой, поскольку, во-первых, позволяет студенту 
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зафиксировать и самому обдумать пройденные этапы, во-вторых, полу-
чить взгляд со стороны и использовать обратную связь во благо проекта.

Одним из форматов презентаций, который рекомендуется использо-
вать, являются питчи — короткие презентации на 1–3 минуты. Вот правила 
для успешного питч-выступления [Komulainen et al., 2020, р. 214–235].

Введение: у вас есть 10 секунд, чтобы заинтересовать свою аудиторию.
Представление: кратко о себе — не более трех предложений.
Проблема: описать проблему, которую вы решаете, и назвать тех, для 

кого вы ее решаете.
Решение: неоспоримые преимущества вашего решения как продук-

та — 30 секунд, одна ключевая фраза.
Рынок: доказательство того, что ваши клиенты нуждаются в вашем 

продукте и любят его.
Деньги: сколько денег вы заработаете и сколько вам нужно.
Команда: у вашей команды есть необходимый опыт и экспертиза — 

это не можете быть только вы.
График: этапы, фактические данные, планы, надежды.
Вопросы и ответы аудитории.

Распределение ролей (ролевая игра)

Ролевая игра по обучению предпринимательству предполагает кол-
лективный игровой процесс, в котором каждый студент играет роль од-
ного из участников предпринимательской деятельности. Это могут быть 
основатели проекта, инвесторы, подрядчики и т.д. Далее даны описания 
и названия нескольких онлайн-версий игр, которые могут использовать-
ся на программах и курсах обучения предпринимательству.

1. Interpretive Solutions [Fox et al., 2018, р. 61–89] предлагает хорошо из-
вестный и широко используемый набор симуляторов, ориентированных 
на розничное предпринимательство. Ключевые области обучения вклю-
чают стратегию, анализ, маркетинг, бухгалтерский учет и другие аспекты 
ведения малого бизнеса. Эта симуляция, основанная на раундах, позво-
ляет преподавателям освещать важные темы в конце каждого раунда, в 
котором участвуют студенты. Игроки берут на себя роль основателей, и в 
конце игры побеждает команда с наибольшим чистым доходом.

2. GoVenture проводит две игры, ориентированные на предпринимате-
лей: GoVenture World и GoVenture Entrepreneur. GoVenture World позволяет 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗАХ»

47

игрокам принимать предпринимательские решения по различным вопро-
сам при открытии бизнеса; игроки управляют этим бизнесом в среде, где 
другие компании контролируются другими игроками в режиме реального 
времени. Затронутые темы включают управление бизнесом, стратегию, пла-
нирование, коммуникацию, маркетинг и многое другое. Игроки выступают в 
роли основателей, однако могут быть и инвесторами. Это бесплатная мно-
гопользовательская ролевая онлайн-игра с открытым исходом. Программа 
GoVenture Entrepreneur позволяет игрокам принимать пошаговые решения 
по управлению розничным магазином. Затронутые темы включают страте-
гию, планирование, маркетинг, а также некоторые личные решения, кото-
рые должны принимать предприниматели. Игроки выступают в роли осно-
вателей; за участие в игре взимается плата с каждого учащегося.

3. SimVenture Classic представляет собой бизнес-симулятор, который 
включает элементы стартапа как часть игрового процесса. Игроки берут 
на себя роль менеджера и соревнуются с компьютерами, принимая так-
тические решения по открытию бизнеса. В эту игру также могут быть до-
бавлены пользовательские сценарии, разработанные преподавателями 
для лучшего соответствия содержанию курса.

Entrepreneurship Simulation: The Startup Game — это компьютерная и 
реальная игра, разработанная для того, чтобы помочь студентам понять 
процесс создания стартапа с помощью различных ограниченных ролей. 
Игроки могут взять на себя роль основателя, финансиста или сотрудни-
ка, пытаясь запустить свой бизнес с нуля. Игроки получают инвестиции 
от игроков-инвесторов, нанимают игроков-сотрудников и конкурируют 
с другими основателями и их компаниями.

Выступления приглашенных лекторовпредпринимателей  
и консультации

Рассмотрим примеры реализации практики.
Первая лекция (сессия) [Wu, Chen, 2019, р. 1016] посвящена обсужде-

нию предпринимательских рисков и концепций предпринимательства с 
целью дать студентам понимание того, что предпринимательство требу-
ет не только технических навыков, но и инноваций, креативности и прак-
тической осуществимости. 

Вторая лекция включает рекомендации по позиционированию про-
дукта. Студенты учатся анализировать целевой рынок продукта, его пре-
имущества, спрос и делать расчет прибыли.
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Третья лекция посвящена финансированию стартапов и в основном 
касается презентации, финансирования и концепций венчурного капи-
тала, а также обучения студентов тому, как получить средства для старт-
апа путем сбора или венчурных инвестиций. 

В консультациях спикеры могут освещать темы, необходимые студен-
там для овладения практическими предпринимательскими навыками и 
умениями: продукт, его позиционирование на рынке и преимущества, 
роль каждого члена в команде и т.д. Практический компонент позволит 
студенту лучше освоить материал и более успешно применить получен-
ные знания и навыки при построении собственного бизнеса. 

Проектная работа 

Эта практика включает полноценный цикл работы над проектом: 
от  разработки его идеи до реализации проекта. Практика может быть 
результатом образовательного курса или программы обучения (в зави-
симости от продолжительности образовательного процесса меняется 
время, отведенное на каждый этап проектной деятельности). Подоб-
ный формат обучения базируется на умении распознавать возможности 
и разрабатывать идеи, которые затем будут реализованы при составле-
нии бизнес-планов. Бизнес-план составляется на основе предпринима-
тельской идеи, выявленной после оценки возможностей. Бизнес-план 
включает следующие обязательные разделы: резюме компании, харак-
теристика товаров или услуг, анализ рынка сбыта, анализ конкурентно-
го предложения, маркетинговый и производственный план, наличие 
финансовых ресурсов, оценка рисков и наличие предпринимательской  
команды. После прохождения валидизации бизнес-плана с наставника-
ми проекта начинается разработка продукта (это может быть приложе-
ние, товар и т.д.), а затем происходят и первые продажи [Santoso et al., 
2023].

Эта практика имеет ряд ограничений и нечасто применяется в обра-
зовательном процессе в полном цикле [Ibid.]. Первая трудность состоит 
в том, что для реализации полноценного проекта требуется формирова-
ние многих навыков: работы в команде, разработки бизнес-плана и т.д. 
Второе ограничение связано с ресурсами: не каждое образовательное 
заведение обеспечивает возможность получения стартового капитала 
(например, в результате победы в конкурсе) на реализацию проекта. 
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Третье ограничение  — низкая выживаемость проектов, что связано с 
нехваткой опыта у студентов-предпринимателей или с изначально не-
верным выбором предпринимательской возможности. Четвертое огра-
ничение вытекает из нехватки опыта и ресурсов, но именно на стадии 
разработки продукта возникают одни из самых больших трудностей. 

Практика на базе успешных компаний

Эта практика предполагает работу в действующей компании, которая 
может быть схожей с той, которую хочет создать студент. Здесь возмож-
ны два формата вовлеченности: 1) знакомство с реальным бизнесом для 
формирования общего представления; 2) работа над реализацией биз-
нес-задачи компании [Bernhardt et al., 2017, р. 180]. 

Пример реализации практики: студентам была предоставлена воз-
можность провести углубленное изучение практик работы компании 
в области устойчивого развития. Студенты анализировали среднюю и 
крупную компании, изучив их стратегии. Анализ проводился в группах по 
пять человек на основе кабинетных исследований и как минимум одного 
интервью с генеральным директором компании. Цель практики состоя-
ла в формировании понимания работы в области устойчивого бизнеса и 
улучшения аналитических навыков студентов. Каждый год в мероприя-
тии принимают участие компании из разных секторов, что позволяет сту-
дентам максимально использовать совокупный опыт обу чения. Перед 
собеседованием студенческие группы создают аналитический документ 
(проводят консалтинг) с помощью серии семинаров и лекций. После со-
беседования с компанией студенческие группы готовят письменный от-
чет на основе проведенного консалтинга. Компании получают обратную 
связь через презентацию от группы и/или путем получения доступа к 
письменному отчету [Bernhardt et al., 2017].

Формат практики также предполагает временную работу в компа-
нии и решение задач; это может быть, например, работа в корпоратив-
ном предпринимательстве. Практика в компании позволяет в сжатые 
сроки понять, как работает бизнес, посмотреть на работу действующих 
предпринимателей и попробовать себя в качестве начинающего пред-
принимателя. Среди недостатков данного формата можно назвать раз-
розненность знаний всех участников курса, отсутствие строгого формата 
обучения и образовательных результатов. 
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Сотрудничество с научными лабораториями,  
технопарками и другими площадками  
для технологических научных разработок

Обучение на базе специализированных научных лабораторий или тех-
нопарков довольно редкая практика, встречающаяся в вузах, где есть про-
граммы обучения технологическому предпринимательству. Кроме того, та-
кая практика чаще реализуется при наличии одобренной на питч-сессиях 
бизнес-идеи. Тем не менее подобное обучение эффективно, поскольку 
представляет собой инкубацию технологий [Wijaya et al., 2016]. 

Процесс начинается с научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР). После получения первичного образца проходит 
прототипирование, а затем проводится окончательное тестирование 
продукта и, в случае успешности, его дальнейшая сертификация [Ibid.]. 

Однако зачастую студенты не участвуют во всех этапах создания про-
дукта, а доходят до стадии создания прототипа. Во многом это обуслов-
лено сложностью реализации подобного обучения, а также необходимо-
стью наличия продукта именно технологического предпринимательства. 

Конкурсы студентов (например, на лучший бизнесплан,  
прототип, стратегию продвижения и т.д.)

В данном случае неважно, как именно организовывать практику кон-
курсов, поскольку самым важным аспектом здесь является соревнова-
тельный, который и делает эту практику эффективной [Brentnall et al., 
2018]. Соревнования являются средством, которое побуждает будущих 
предпринимателей проявлять максимум своих способностей, а сама 
природа конкуренции влияет на обучение и результаты. Конкурсы биз-
нес-планирования помогают реализовать предпринимательские идеи и 
амбиции, при этом элементы соревнования используются для достиже-
ния лучших результатов обучения. Сам конкурс также важен, поскольку 
позволяет набирать судей из бизнес-сообщества, органов управления 
образованием, из числа местных политиков, которые помогают зару-
читься поддержкой проекта.

Соревнования также можно рассматривать как метод оценивания и 
педагогический подход. Оценивание достигается за счет критики и оце-
нок, предоставляемых предпринимателями, сопоставления результатов 
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с результатами сверстников и итоговой оценки результатов участия в 
конкурсах и презентациях. 

Решение бизнескейсов

Эта практика обучения предпринимательству является популярной, 
поскольку позволяет представить себя в роли потенциального предпри-
нимателя и найти решение, которое позволит компании выйти на новый 
уровень: продать малый бизнес и стать частью корпорации, найти новый 
рынок сбыта и т.д. Сопровождать такое обучение должен ментор, наставник, 
который поможет реализовать разбор кейса. Формат обучения выстраива-
ется следующим образом: студенту или группе студентов дается аннотация 
бизнес-кейса (объемом 1–4 страницы), после решения кейса проходит за-
щита, затем презентация решения бизнес-кейса [Jones et al., 2013]. 

Далее представлены варианты аннотаций для решения кейса (объ-
емы кейсов велики, поэтому мы приводим только аннотации). 

«Компания, выбравшая стратегию быстрого роста за счет технологи-
ческих инноваций, рано или поздно оказывается перед выбором: про-
должать столь же стремительный бег, концентрируясь на прорывных 
нововведениях, или диверсифицировать риски, осваиваясь в менее ин-
новационных секторах, снижая R&D-активность, темпы роста и общую 
норму прибыли. Кейс показывает, как технологическая газель оказыва-
ется в такой ситуации и предлагает читателю сделать стратегический вы-
бор вместе с топ-менеджментом компании», бизнес-кейс Д.С. Медовни-
кова — Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, «Когда газели замедлили бег? 
Кейс ГК “ССТ”»12.

«Столкнувшись с ограничениями развития на внутреннем рынке, ком-
пания СТАЛАР решила выходить на экспорт с помощью создания полно-
ценной зарубежной компании. Площадку начали искать среди стран 
Балтии, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостат-
ками. Правильную ли экспортную стратегию выбрала СТАЛАР, и какая из 
балтийских стран лучше всего подходит на роль площадки?», бизнес-кейс 
А.А. Лихачева — Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, «Окно в Европу для рус-
ского станка: кейс компании СТАЛАР»13.

12 Коллекция бизнес-кейсов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. https://gsb.hse.ru/csc/
collection/ (дата обращения: 24.10.2024).

13 Там же.
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Раздел 4. Инфраструктура поддержки  
предпринимательства в вузах как фактор 
успеха в обучении предпринимательству

В этом разделе представлена исследовательская база, на основании 
которой предложены методические рекомендации по выстраиванию 
предпринимательской инфраструктуры вузов. Было выделено пять 
инфраструктурных элементов, которые, во-первых, показали свою эф-
фективность в обучении предпринимательству в научной литературе, 
во-вторых, подтвердили эффективность на эмпирической базе. Среди 
наиболее эффективных элементов рассмотрены: образовательные воз-
можности, бизнес-инкубаторы, акселераторы, финансовая поддержка 
и  стартап-студии. В разделе представлены результаты анализа инфор-
мации на сайтах 48 российских вузов и научной мировой литературы, 
куда  вошли 37 научных статей, посвященных вопросам инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства14. В первую очередь данные по-
казывают, насколько активны и открыты российские вузы в области 
информирования о возможностях и результатах работы своей предпри-
нимательской инфраструктуры. Информация на сайтах вузов является 
важным фактором в привлечении студентов в предпринимательскую 
инфраструктуру вуза и в предпринимательство в целом. Как правило, 
информационная открытость вуза позволяет говорить о его более раз-
витой инфраструктуре. 

В нашем методическом пособии представлен анализ тех инфраструк-
турных элементов, которые являются основными не только в формиро-
вании предпринимательских навыков, но и  — в более широком смыс-
ле — в развитии студенческого предпринимательства в целом (с учетом 
мирового опыта). 

Далее будут представлены результаты анализа следующих инфра-
структурных элементов: 

14 В 2022 году было проведено исследование, посвященное изучению российской инфра-
структуры вузов с точки зрения развития студенческого предпринимательства в рамках 
проекта НЦМУ «Человеческий потенциал: эффекты и отдача от образования». Результаты 
исследования были опубликованы в 2023 году в рамках серии «Современная аналитика 
образования», издаваемой НИУ ВШЭ.
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1) образовательный компонент обучения предпринимательству;
2) бизнес-инкубаторы;
3) акселераторы;
4) финансовые инструменты поддержки;
5) стартап-студии.
Рекомендации подготовлены на основании исследования, для кото-

рого были отобраны российские вузы, гарантированно заинтересован-
ные в обучении предпринимательству, что дополнительно валидизирует 
выводы о степени развитости университетской предпринимательской 
инфраструктуры. Так, были отобраны вузы из числа участников масштаб-
ной программы «Стартап как диплом», осуществляемой с 2017 года. По 
официальным данным, эта программа охватывает 48 вузов [Стогний, 
2020]. В рамках программы студенты в качестве выпускной работы в вузе 
могут защищать не научную работу, а свой предпринимательский про-
ект. В исследование были включены все 48 вузов, в том числе все кам-
пусы Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Поскольку каждый кампус рассматривался как отдельный 
вуз, в итоге получилась 51 единица анализа. Анализ официальных сайтов 
вузов проводился вручную по каждому инфраструктурному элементу. 
Полностью результаты исследования отражены в публикации [Сорокин 
и др., 2023]. В нашем методическом материале представлено описание 
основных инфраструктурных элементов с точки зрения их позициони-
рования в мировом научном дискурсе: образовательные программы 
и курсы [Slavtchev et al., 2012; Henry, Lewis, 2018]; бизнес-инкубаторы 
[Salem, 2014]; акселераторы [Cohen et al., 2019]; финансовые инструмен-
ты поддержки [Morris et al., 2013]; конкурсы [Stolz, 2022]; стартап-студии 
[Lawrence et al., 2019].

4.1. Образовательные возможности

В данном подразделе рассмотрены образовательные возможно-
сти, которые показали себя эффективными с точки зрения развития 
предпринимательства в вузе. Под образовательными возможностями 
понимаются программы и курсы, направленные на обучение предпри-
нимательству. Важно отметить, что подразумевается обучение именно 
предпринимательству напрямую, а не через смежные сферы, как эконо-
мика, менеджмент и др.
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Программы обучения предпринимательству основаны на предполо-
жении, что предпринимательские намерения и навыки можно сформи-
ровать [Peterman, Kennedy, 2003; Pittaway, Cope, 2007]. Обучение пред-
принимательству рассматривается как область растущего интереса, 
а также как важный механизм, имеющий явный эффект в отношении на-
мерений студентов заняться предпринимательской деятельностью и на-
чать собственное дело [Slavtchev et al., 2012; Henry, Lewis, 2018]. Эффек-
тивность обучения предпринимательству и его необходимость давно 
признаны общим фактом, что также проявляется в декларируемой по-
литике. Например, Европейская комиссия признает предприниматель-
ское образование как средство содействия экономическому развитию 
и стремится поощрять предпринимательство среди студентов и препо-
давателей15. 

В образовательном блоке подразумеваются программы и курсы обу-
чения предпринимательству как входящие в обязательную часть обуче-
ния, так и имеющие факультативный характер (табл. 6). 

Таблица 6. Распределение индикаторов обучения предпринимательству  
 по вузам* 

№  Индикатор обучения предприниматель
ству, имеющийся в университете 

Вузы, где удалось  
собрать информацию**

Колво, ед. Доля, %

1 Реализуется минимум одна связанная с пред-
принимательством программа бакалавриата/
магистратуры, в названии которой используют-
ся слова, например, «бизнес», «инновации», а 
слово «предпринимательство» не используется 

39 76,5 

2 Реализуется минимум один обязательный 
курс/дисциплина по предпринимательству

30 58,8 

3 Реализуется минимум один курс по предпри-
нимательству по выбору

29 56,9 

4 Реализуется минимум одна программа бака-
лавриата/магистратуры по предприниматель-
ству

19 37,2 

15 European Commission. Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-Business 
Studies. Final report of the expert group. 2008.
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№  Индикатор обучения предприниматель
ству, имеющийся в университете 

Вузы, где удалось  
собрать информацию**

Колво, ед. Доля, %

5 Действуют открытые курсы вуза по предпри-
нимательству для всех категорий населения 
(на Coursera/Stepik и т.д.)

9 17,6 

6 Число студентов, прошедших обучение пред-
принимательству

2 — есть 
данные об 

окончивших 
программы, 
связанные с 
обучением 
предприни-
мательству

3,9 

* Индикаторы представлены в порядке убывания информации по ним.
** Выборка составила 51 вуз.

Описательный анализ показал, что обучение предпринимательству 
через программы является наиболее популярной мерой его развития 
(39 вузов из 51). О заинтересованности вузов в обучении предпринима-
тельству говорит тот факт, что все вузы выборки реализуют хотя бы один 
курс или программу соответствующего направления. При этом важно 
уточнить, что хотя эти программы и не имеют в названии слово «пред-
принимательство», их содержание включает обучение предпринима-
тельской деятельности. Программы, имеющие в названии слово «пред-
принимательство», есть в 19 университетах. Это может говорить о том, 
что, во-первых, чистая предпринимательская деятельность, вероятно, не 
является общепринятой и привлекательной для студентов, а во-вторых, 
что название, включающее слово «бизнес», может считываться как более 
понятное для потенциальных студентов. 

Примерно одинаково часто встречаются отдельные курсы по пред-
принимательству — в числе как обязательных дисциплин (30 вузов), так 
и факультативных (29 вузов). Открытые курсы по предпринимательству 
являются наименее распространенным форматом в вузах (9 вузов), что 
может быть связано с молодой культурой обучения предприниматель-
ству в России в целом. Результаты обучения практически не представле-

Окончание табл. 6
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ны вузами: только в двух вузах найдена информация о количестве про-
шедших обучение предпринимательству студентов. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, 
обучение предпринимательству через программы и курсы является рас-
пространенной инициативой вузов и, во-вторых, пока обучение исклю-
чительно предпринимательской деятельности (без связи с экономикой, 
менеджментом и другими смежными дисциплинами) на полноценных 
программах обучения остается нечастой практикой. Реализация про-
грамм, полностью направленных на обучение предпринимательской 
деятельности, представляется следующим шагом в успешном обучении 
предпринимательству. 

4.2. Бизнесинкубаторы

В данном подразделе рассматриваются бизнес-инкубаторы в каче-
стве формата развития предпринимательства, эффективность которого 
может объясняться разнообразием поддержки, а также готовностью по-
могать предпринимательским проектам на ранних стадиях, что соответ-
ствует уровню подготовки студентов. 

В литературе отмечается, что роль университетских бизнес-инкуба-
торов крайне высока, поскольку их работа направлена на достижение 
нескольких целей: 1) развитие студенческих проектов; 2) выстраивание 
связей с внешними стейкхолдерами (предпринимателями, обществом 
за пределами вузов); 3) коммерциализация вузовских исследований; 
4) выстраивание нетворкинга; 5) рост образовательных возможностей 
[Hassan, 2020]. Под университетским бизнес-инкубатором понимается 
«учреждение на базе университета, которое оказывает поддержку на-
чинающим молодым предпринимателям посредством материальных 
и нематериальных услуг» [Ibid.]. Отмечается, что университетский биз-
нес-инкубатор является эффективной формой развития студенческих 
предпринимательских проектов в сравнении с бизнес-инкубаторами 
вне вузов [Salem, 2014]. При этом исследователи называют важные огра-
ничения университетских бизнес-инкубаторов: нехватка практиков с ре-
альным предпринимательским опытом; низкая связь предприниматель-
ских проектов и специального обучения предпринимательству; нехватка 
финансирования; слабое взаимодействие с внешними стейкхолдерами 
[Gibb et al., 2013; Turker, Selcuk, 2009; Hassan, 2020].
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Описательный анализ сайтов российских вузов показал распростра-
ненность бизнес-инкубаторов как инфраструктурного элемента разви-
тия предпринимательства (табл. 7). 

Таблица 7. Распределение индикаторов бизнес-инкубаторов по вузам

№  Индикатор бизнесинкубаторов,  
имеющийся в вузе

Вузы, где удалось собрать 
информацию (N = 51)

Колво, ед. Доля, %

1 Наличие/отсутствие бизнес-инкубатора 32 62,7 

2 Наличие/отсутствие отдельной страницы 
или блока информации на сайте вуза

26 51,0 

3 Описание деятельности и возможностей 
бизнес-инкубатора

27 52,9 

4 Количество штатных единиц (то есть 
сотрудников), зарезервированных под 
поддержку бизнес-инкубатора

14 27,5 

5 Ресурсное обеспечение бизнес-инкубато-
ра (при наличии данных об обеспечении)

3 5,9 

6 Доступность для студентов 16 31,3 

7 Информационная открытость по деятель-
ности бизнес-инкубатора (проведение 
открытых мероприятий: лекций, встреч 
и т.д.)

10 19,6 

8 Наличие историй успеха о студентах,  
вышедших из бизнес-инкубатора

8 15,7 

9 Наличие образовательных программ 
у бизнес-инкубатора

6 11,8 

10 Наличие экспертных консультаций 14 27,5 

11 Число студентов, прошедших программы 
бизнес-инкубатора 

0 0 

Так, информация о наличии бизнес-инкубатора упоминается при-
мерно половиной вузов всей выборки (32 из 51); 27 вузов описывают 
деятельность и возможности бизнес-инкубаторов. Наличие описания 
работы бизнес-инкубатора является важным показателем информа-
ционной открытости, поскольку именно отсюда студент может понять, 
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какую поддержку он сможет получить в бизнес-инкубаторе. Более под-
робную информацию указывает гораздо меньшее число вузов. Так, о 
способах попадания студентов в бизнес-инкубатор (доступность) инфор-
мируют 16 вузов, об экспертных консультациях — 14 вузов, об открытых 
мероприятиях — 10 вузов, об образовательных программах — 6 вузов. 
Результативность бизнес-инкубаторов по информации на сайтах отсле-
дить сложно, поскольку только 8 вузов приводят примеры историй успе-
ха участников бизнес-инкубаторов и ни один из вузов не говорит о том, 
сколько студентов ими воспользовались. 

Из табл. 7 видно, что бизнес-инкубаторы как мера поддержки сту-
денческого предпринимательства довольно распространены, однако 
информационная закрытость мешает, во-первых, получить представле-
ние об их возможностях, что важно для потенциальных участников, а во-
вторых, сделать выводы о результативности их работы для российских 
вузов. 

4.3. Акселераторы

В данном подразделе рассматриваются акселераторы как эффектив-
ный инфраструктурный инструмент развития студенческого предпри-
нимательства. Акселераторы позволяют получить финансирование, что 
способствует развитию предпринимательских проектов. 

Исследования показывают положительное влияние инвестиций уни-
верситетов в предпринимательское образование и поддержку на коли-
чество студентов  — основателей своего бизнеса [Choi et al., 2018]. По-
мимо обучения, вузы предлагают разные организационные дизайны, 
которые составляют экосистему поддержки предпринимательства. 

В рамках вуза акселераторы также могут выполнять образовательную 
роль в области предпринимательства. Акселераторы стали появляться 
около 10 лет назад, чтобы помочь студентам-предпринимателям добить-
ся прогресса в создании успешных компаний [Cohen et al., 2018]. В отли-
чие от бизнес-инкубаторов акселераторы имеют ограничение по про-
должительности (что мотивирует студентов к деятельности), включают в 
себя наставничество и доступ к финансированию. В последнее десятиле-
тие вузы активно вкладывались в развитие акселераторов, к тому же за-
метен их явный рост , что говорит об интересе к данному типу поддержки 
предпринимательства в вузах [Ibid.; Wright et al., 2017].
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Описательный анализ показал, что акселераторы гораздо реже исполь-
зуются вузами, нежели образовательные возможности или бизнес-инкуба-
торы: так, 14 вузов из 51 указывают наличие акселераторов, 10 из которых 
являются самостоятельными структурами внутри вуза (табл. 8). 

Таблица 8. Распределение индикаторов акселераторов по вузам

№  Индикатор акселератора,  
имеющийся в вузе

Вузы, где удалось собрать  
информацию (N = 51)

Колво, ед. Доля, %

1 Наличие акселератора в вузе 14 27,5

2 Является отдельной структурой;
включен в бизнес-инкубатор

10 
 4 

19,6
 7,8 

3 Наличие/отсутствие отдельной 
страницы или блока информации 
на сайте вуза

9 17,6

4 Количество штатных единиц, за-
резервированных под поддержку 
акселератора

7 13,7

5 Ресурсное обеспечение акселе-
ратора (при наличии данных об 
обеспечении)

0 0

6 Описание деятельности и возмож-
ностей акселератора

13 25,5

7 Наличие инвесторов или контак-
тов инвесторов, которые дают 
обратную связь студентам

7 13,7

8 Предоставление возможности 
получения инвестиций студентам

5 9,8

9 Наличие экспертных консультаций 9 17,6

10 Число студентов, прошедших 
акселератор

3 5,9

Практически по всем акселераторам (13 вузов) представлена инфор-
мация о деятельности, что говорит об информационной открытости. 
Также про бóльшую часть акселерационных программ известно, что они 
проводят экспертные консультации (9 вузов), информируют о наличии 
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инвесторов (7 вузов) и о возможности получения инвестиций (5 вузов). 
Практически отсутствует информация о результатах деятельности аксе-
лератора: только 3 вуза говорят о численности студентов, прошедших 
акселератор. 

Можно сделать вывод: несмотря на неширокую распространенность 
акселерационных программ среди российских вузов, те, что указаны 
на сайтах, в основном информационно открыты и говорят о своей дея-
тельности, что важно для потенциальных участников-студентов. В свою 
очередь, невысокая распространенность акселераторов в российских 
университетах может быть связана с необходимостью привлекать инве-
сторов, что для вузов является сложной задачей. 

4.4. Финансовые инструменты поддержки

В этом подразделе рассматриваются инструменты финансовой под-
держки, показавшие себя эффективными для развития предпринима-
тельских проектов. Под финансовой поддержкой подразумеваются гран-
ты, стипендии, денежные призы в конкурсах, фонды.

Финансовая поддержка предпринимательства в рамках университе-
та является еще одним составляющим звеном экосистемы поддержки 
предпринимательства. Исследования показывают, что финансовая под-
держка особенно важна на начальном этапе [Kim et al., 2006]. Значимость 
предоставления финансирования или помощи в поиске финансирова-
ния вузом обусловлена том, что недостаток финансов является одной 
из ключевых причин прекращения предпринимательской деятельности 
[Meier, Pilgrim, 1994]. Для студентов доступ к финансированию особенно 
важен, поскольку, как правило, у них нет своих сбережений, достаточных 
для запуска и разработки предпринимательского проекта. Вузы предла-
гают все больше возможностей финансирования студенческих предпри-
нимательских проектов, которые могут выражаться в разных форматах, 
например, в виде долевых и недолевых инвестиций, займов и небольших 
грантов [Morris et al., 2013]. 

Описательный анализ показывает, что хотя различные форматы фи-
нансовой поддержки вузами и предоставляются, однако не столь актив-
но, как образовательные возможности или бизнес-инкубационные услу-
ги (табл. 9). 
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Таблица 9. Распределение индикаторов финансовых инструментов  
 поддержки по вузам

№ Индикатор финансовых ин
струментов поддержки, имею
щийся в вузе

Вузы, где удалось собрать  
информацию (N = 51)

Колво, ед. Доля, %

1 Возможность получения любой 
финансовой поддержки  
на проект 

13 — есть данные 
по своим грантам, 

16 — есть информация 
о своих или о федераль-

ных конкурсах

25,5 

31,4 

2 Возможность получения специ-
альных грантов для предприни-
мательских проектов

8 — есть информация 
по региональным  

проектам, 
10 — есть информация 

по федеральным  
проектам

15,7 

19,6 

3 Возможность получения стипен-
дии для реализации проекта

3 — есть информация 
по своим стипендиям, 
6 — есть информация 
по другим стипендиям 

5,9 

11,8 

4 Наличие фонда дарителей 6 11,7 

5 Число студентов / студенческих 
команд, получивших финансовую 
поддержку в виде грантов/сти-
пендий

12 23,5 

Примерно четверть всех вузов выборки (13 вузов) говорят о наличии 
грантов, которые сам вуз выдает на реализацию предпринимательских 
проектов, и примерно треть инофрмирует не только о своих вариантах 
финансовой поддержки, но и о федеральных инициативах (16 вузов). Не-
которые вузы также выделяют конкретные виды финансовой поддерж-
ки: гранты (10 вузов), фонды дарителей (6 вузов) и стипендии (6 вузов). 
Также можно отметить невысокую информационную открытость с точки 
зрения демонстрации результатов. Так, сайты лишь 12 вузов дают инфор-
мацию о студентах или студенческих командах, которые получили фи-
нансовую поддержку в виде грантов или стипендий. 
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Можно сделать вывод: финансовая поддержка осуществляется, но 
не входит в число наиболее популярных мер развития студенческого 
предпринимательства, что может быть связано с ограниченными финан-
совыми возможностями вузов. Активно предоставлять финансовые ин-
струменты поддержки могут помочь партнерские связи вуза с бизнесом 
и теми компаниями, которые готовы инвестировать в проекты студентов. 

4.5. Конкурсы

Конкурсы для предпринимателей как отдельный механизм влияния 
на экосистему поддержки предпринимательства в литературе изучают-
ся сравнительно недавно [Stolz, 2022]. Конкурсы для предпринимате-
лей (конкурсы стартапов) могут проводиться как внутри вузов, так и за 
их пределами [Ibid.]. Отмечается, что требования к участию в конкурсах 
стартапов более низкие, чем к участию в акселераторах и бизнес-инкуба-
торах [Bliemel et al., 2016; Schwartz et al., 2013]. Между тем такие конкур-
сы предоставляют широкий спектр дополнительных возможностей для 
обучения и нетворкинга [Watson et al., 2018]. Они безусловно полезны 
для начинающих предпринимателей, но в то же время их эффективность 
неоднородна. Например, инвесторы не гарантируют победившему в 
конкурсе стартапу получение финансирования, потому что они ориен-
тируются на продажи и другие показатели эффективности начинающего 
бизнеса. С другой стороны, стартаперы подчеркивают, что именно уча-
стие в конкурсе позволило им найти финансирование [Stolz, 2022]. Рас-
пределение информации о конкурсах по российским вузам представле-
но в табл. 10. 

Сравнительный анализ показывает, что вузы активно используют кон-
курсы в качестве меры по развитию студенческого предприниматель-
ства: свои конкурсы проводит 21 вуз. Также можно судить об информаци-
онной открытости вузов, поскольку 18 из них публикуют информацию о 
проведении конкурса. При этом результатами делятся далеко не все вузы: 
всего лишь 6 вузов предоставляют данные о числе победивших в конкур-
сах студентов или студенческих команд. Можно отметить, что конкурсы 
являются одной из наиболее популярных мер поддержки студенческого 
предпринимательства в российских вузах наряду с образовательными 
возможностями и бизнес-инкубаторами, но при этом остаются закрыты-
ми с точки зрения демонстрации результатов своей деятельности. 
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Таблица 10. Распределение индикаторов конкурсов по предпринимательству,  
 организатором которых является вуз, среди студентов, по вузам

№ Индикатор конкурсов, имеющийся 
в вузе

Вузы, где удалось собрать  
информацию (N = 51)

Колво, ед. Доля, %
1 Действующие конкурсы 21 — есть конкурс 41,2 

2 Наличие информации о проведении кон-
курса на сайте вуза (содержание конкурса, 
результаты)

18 — есть данные 35,3 

3 Число студентов / студенческих команд, 
победивших в конкурсах по предпринима-
тельским проектам (организатор — вуз)

6 11,8 

4.6. Эффективность мероприятий инфраструктурной  
поддержки в рамках Платформы университетского  
технологического предпринимательства

В 2023–2024 гг. в рамках Лаборатории исследований человеческого 
потенциала и образования было проведено исследование, выявляющее 
эффективность проекта «Платформа университетского технологическо-
го предпринимательства» (ПУТП). ПУТП — это федеральный проект, на-
правленный на развитие студенческого технологического предпринима-
тельства. Проект предполагает его разностороннюю поддержку в вузах 
с использованием семи форматов: тренинги предпринимательских ком-
петенций, акселераторы, предпринимательские «точки кипения», старт-
ап-студии, возмещение инвестиций, гранты «Студенческий стартап» и 
университетские венчурные фонды. Проект был запущен в 2022 году, на 
сегодня он представляет следующие результаты: 

• 323 286 студентов стали участниками проекта; 
• 13 403 стартапа было создано;
• 2500 проектов получили грант по 1 млн рублей в 2022–2023 годах;
• 22 стартап-студии были открыты в 19 регионах России16. 
За два года проект показал свою эффективность сразу в нескольких 

направлениях. Высокие результаты продемонстрировал такой новый 
для России формат, как стартап-студия. 

16 Официальный сайт Платформы университетского технологического предприниматель-
ства. https://univertechpred.ru/ (дата обращения: 07.10.2024).
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Для анализа эффективности мероприятий ПУТП в 2023 году были вы-
явлены 1000 лучших университетских стартапов, которые оценивались 
по 35 параметрам [Сорокин, Егоров, 2024], выработанным проектным 
офисом и офисом популяризации проекта. Составление собственной 
методологии обусловлено исследовательским полем, в котором отмеча-
ется разнообразие подходов и отсутствие единой согласованной систе-
мы оценивания, особенно с учетом специфики студенческих стартапов 
[Сорокин и др., 2022]. В рейтинге представлены вузы из 60 регионов и 
более 175 вузов России. На рис. 1 приведены параметры рейтингования. 
Информация о каждом проекте собиралась на основании самооценки 
лидеров проектов. Количественный анализ данных 1000 проектов рей-
тинга показал, что проекты, имеющие поддержку вуза в виде помощи с 
популяризацией проекта, находятся на 160 позиций выше проектов без 
такой поддержки. Также положительную связь с результативностью в 
виде предпринимательских проектов обнаружила финансовая поддерж-
ка, оказываемая вузом. 

Среди инструментов ПУТП наиболее эффективными с точки зрения 
создания предпринимательских проектов показали себя гранты и старт-
ап-студии. Грант получают 2000 победителей. Он дает возможность по-
лучить на реализацию инновационного проекта 1 млн рублей в течение 
12 месяцев. Важно, чтобы в итоге проект достиг заявленных при подаче 
на грант результатов. Проект, который подается на грант, должен соот-
ветствовать одной из семи тематик: цифровые технологии, медицина и 
здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы 
и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая 
энергетика, креативные индустрии.

Стартап-студия предполагает развитие сразу нескольких предпри-
нимательских проектов и сама открывает стартапы, инвестирует в них, 
собирает команду. Можно сказать, что стартап-студия выращивает кор-
поративных предпринимателей, строителей компаний.

Гранты и стартап-студии играют важную роль и положительно связа-
ны с успехом проектов. Из проанализированных 1000 университетских 
проектов 305 (то есть почти треть) развивались именно в рамках старт-
ап-студий (рис. 2). 

В рамках количественного анализа было показано, что участие в 
старт ап-студии положительно связано с такими показателями эффектив-
ности проектов, как кадровый потенциал, финансовое управление, стра-
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тегическое планирование и качество взаимодействия внутри команды. 
Успешность формата стартап-студии может объясняться, во-первых, ее 
уникальным форматом, который подразумевает конвейерное развитие 
проектов, во-вторых, тем, что она позволяет студенту не сталкиваться с 
такими трудными задачами в предпринимательстве, как поиск финанси-
рования, команды, отсутствие экспертной поддержки. 

Рис. 1. Показатели, учитываемые при составлении рейтинга университетских 
предпринимательских проектов «Топ-1000 лучших университетских стартапов» 
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В 2023 году были проведены интервью с десятью руководителями 
университетских стартап-студий и десятью студентами, получившими 
гранты по программе «Студенческий стартап». На основании этих интер-
вью предложено выделить основные факторы формирования эффектив-
ной системы развития предпринимательства. В интервью о грантовой 
поддержке респонденты отмечали, что именно финансовая помощь по-
могла им продвинуть свой предпринимательский проект на новую сту-
пень: создать продукт, вывести продукт на рынок, проверить перспекти-
ву реализации идеи проекта. 

Эффективность финансовой поддержки проектов может объясняться 
тем, что зачастую именно наличие денег позволяет проверить гипотезы 
и реализовать проект, что особенно актуально для студентов, которые не 
имеют личных денежных средств для полноценного развития стартапа. 

Анализ проведенных с руководителями стартап-студий интервью по-
зволил выявить следующие наиболее эффективные практики: 

1. Привлечение к руководству в стартап-студии и в команду людей с 
предпринимательским опытом.

2. Использование инфраструктуры, гипотез/разработок вуза для ком-
мерциализации проектов.

3. Системное привлечение внешних бизнес-партнеров в стартап-студию.

Рис. 2. Оценка влияния ключевых инструментов ПУТП по поддержке  
университетского предпринимательства на место проекта в рейтинге топ-1000



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗАХ»

67

4. Наличие возможности у студентов предлагать свои гипотезы для 
стартапов.

5. Использование запроса на гипотезы стартапов со стороны внешне-
го по отношению к вузу рынка.

6. Проверка навыков студентов в формате собеседования и стажи-
ровки.

7. Наличие инвесторов у стартап-студии.
8. Привлечение студентов через мероприятия ПУТП (предпринима-

тельские «точки кипения», тренинги предпринимательских компетен-
ций, акселерационные программы).

9. Привлечение студентов с опытом проектной работы.
Результаты качественного и количественного исследования феде-

рального проекта Платформы университетского технологического пред-
принимательства показали, что наиболее эффективными можно считать 
форматы грантовой поддержки и стартап-студий. 

4.7. Методические рекомендации по организации  
инфраструктуры в вузе для развития студенческого  
предпринимательства 

В данном подразделе представлены рекомендации по развитию 
предпринимательской инфраструктуры в вузах в контексте ее значимо-
сти для обучения предпринимательству. Исследование показало, что с 
точки зрения научной литературы в российских вузах реализуются все 
основные элементы предпринимательской инфраструктуры: образова-
ние, бизнес-инкубаторы, акселераторы, финансовая поддержка, конкур-
сы. При этом у студентов наиболее популярна поддержка предпринима-
тельства в формате обучения, участия в бизнес-инкубаторах и конкурсах. 
Можно говорить о том, что необходимо одновременное наличие в вузах 
всех указанных инфраструктурных элементов поддержки предпринима-
тельства, поскольку они взаимодополняют друг друга, работая совмест-
но на одну цель. При этом важной рекомендацией для вузов является об-
ращать особое внимание на репрезентацию результатов деятельности 
каждого из инфраструктурных элементов. Информационная открытость 
в показателях эффективности развития предпринимательства может 
способствовать привлечению инвесторов, партнеров и студентов.
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Далее даны основные методические рекомендации по развитию ин-
фраструктурной поддержки предпринимательства в вузах с точки зре-
ния ее эффективности для обучения. 

Рекомендации по развитию инфраструктурной  
поддержки предпринимательства в вузах

1. Одновременная реализация таких элементов инфраструктуры по 
поддержке и развитию предпринимательства, как бизнес-инкубаторы, 
акселерационные программы, стартап-студии, финансовые инструмен-
ты поддержки, конкурсы, образовательные программы и курсы.

Каждый из перечисленных инфраструктурных элементов дополняет 
другой по своему функционалу и запросам, которые могут варьировать-
ся в зависимости от стадии предпринимательского проекта. Поэтому 
рекомендуется развивать в вузе одновременно несколько элементов 
инфраструктуры.

2. Распределение функций в рамках каждой инфраструктуры таким 
образом, чтобы они не дублировали друг друга. 

Вторая рекомендация связана с первой. При реализации сразу не-
скольких инфраструктурных элементов поддержки предприниматель-
ства в вузе важно, чтобы функции каждого элемента не дублировали 
друг друга, а дополняли. Для этого нужно выделить определяющие эле-
менты каждой структуры.

Стартап-студии отвечают за реализацию сразу нескольких проектов, 
где студенты выступают как корпоративные предприниматели. Стартап-
студия сама обеспечивает финансирование проектов и ищет деньги, раз-
рабатывает идеи, набирает команды для выполнения проектов. Важное 
отличие от акселераторов и бизнес-инкубаторов заключается в том, что 
в стартап-студии студенты присоединяются к командам и реализуют сту-
дийные проекты. 

Бизнес-инкубаторы, направленные на создание проекта с самой ран-
ней стадии, оказывают главным образом образовательную и экспертную 
поддержку. Участие в бизнес-инкубаторе длится от шести месяцев до 
года, а и иногда и до нескольких лет. 

Акселераторы больше подойдут для продвижения проекта, который 
находится не на начальной стадии и нуждается в быстром ускорении. 
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Длительность акселерационной программы  — от трех до шести меся-
цев. Главная поддержка, которую оказывает акселератор, — это доступ к 
финансированию, которое становится доступным в результате успешной 
защиты своего проекта перед потенциальными инвесторами. 

Финансовая поддержка может осуществляться также вне акселерато-
ров — с помошью грантов и стипендий, которые могут получать студенты, 
не имеющие необходимости развивать свой проект через акселератор.

Конкурсы, помимо денежной помощи, способствуют медийному про-
движению проектов, а также получению призов, которые не пересекают-
ся с ранее описанными инфраструктурными элементами. 

3. Обеспечение поддержки предпринимательских проектов на раз-
ных этапах развития (наличие идеи, проведенные исследования, нали-
чие MVP и т.д.).

Для большей вовлеченности студентов необходимо предлагать под-
держку для предпринимательских проектов, находящихся на разных 
стадиях. Например, бизнес-инкубатор помогает проектам, начиная со 
стадии идеи, акселератор  — со стадии, когда уже проведены исследо-
вания или есть разработки продукта/проекта, стартап-студия предлагает 
попробовать силы в корпоративном предпринимательстве, конкурсы и 
финансовая поддержка могут быть направлены сразу на все стадии про-
ектов. 

4. Развитие партнерской сети, включая инвесторов, для осуществле-
ния финансовой поддержки предпринимательских проектов.

Поскольку обучение предпринимательству предполагает большие 
затраты, вузу необходимо искать поддержку, в первую очередь, финан-
совую, но также экспертную. Именно поэтому нужно привлекать партне-
ров и инвесторов регионального или федерального уровня, которые 
могли бы стать инвесторами студенческих проектов, инициаторами идей 
(в случае стартап-студий) или помогать экспертизой. Экспертная под-
держка может выражаться в проведении лекций и мастер-классов для 
студентов, экскурсий на свои предприятия, предоставлении доступа к 
оборудованию.

5. Увеличение числа программ обучения, полностью посвященных 
образованию в сфере предпринимательства.

Под программами подразумеваются учебные программы бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры, полностью посвященные обучению 
предпринимательству, а не включающие одноименные курсы. Они будут 
фокусироваться на развитии студенческого предпринимательства как 
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такового, а не позиционировать его как дополнительную функцию для 
программ по экономике, менеджменту и другим смежным программам. 

6. Обеспечение информационной прозрачности, особенно с точки 
зрения деятельности и результатов каждого инфраструктурного элемен-
та вуза. 

Информация о возможностях и результатах предпринимательской 
поддержки, размещенная на сайтах вузов, способствует вовлечению сту-
дентов в каждый из предлагаемых инфраструктурных элементов. Кроме 
того, она влияет на рост популярности университетских возможностей 
по развитию предпринимательства, особенно если вуз будет делиться 
результатами своей работы. Открытая информация об успехах студенче-
ского предпринимательства также будет способствовать привлечению 
партнеров и инвесторов. 

7. Упор на развитие таких инфраструктурных элементов, как гранто-
вая поддержка и стартап-студии.

Если бизнес-инкубаторы и акселераторы активно развиваются в ву-
зах России, то формат стартап-студий пока нов и потому не сильно рас-
пространен. При этом, по нашим данным, стартап-студии показывают эф-
фективность, что может быть связано в том числе с рисками, которые они 
берут на себя, освобождая от них студентов. Также показала эффектив-
ность финансовая поддержка в виде грантов. Именно поэтому стартап-
студии и гранты особенно рекомендуется включать в инфраструктуру по 
развитию предпринимательства в вузах. 

Рекомендации по развитию стартапстудий

1. Привлечение к руководству стартап-студией и в команду людей с 
предпринимательским опытом.

Управление стартап-студией осуществляют руководитель и коман-
да опытных людей (это не студенты), которые привлекают инвесторов, 
партнеров, генерируют идеи для проектов, занимаются формированием 
команд, следят за выполнением проектов и их успехами. Для большей 
эффективности необходимо, чтобы команду составляли, хотя бы частич-
но, люди с предпринимательским опытом. 

2. Использование инфраструктуры, гипотез/разработок вуза для реа-
лизации проектов.
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Эффективным и логичным представляется использовать имеющиеся 
у университета наработки и возможности, которые делают стартап-сту-
дии в рамках вуза особенно результативными: его научный потенциал, 
доступ к лабораториям, наработанному знанию. 

3. Системное привлечение в стартап-студию внешних бизнес-партне-
ров и инвесторов.

Поскольку университеты зачастую не располагают значительными 
финансовыми и ресурсами и экспертизой в развитии предприниматель-
ства, рекомендуется привлечение внешних бизнес-партнеров, которые 
могли бы и осуществлять экспертную поддержку, и выступать инвестора-
ми. Инвестиции особенно актуальны в случае стартап-студий, так как они 
реализуют сразу несколько проектов. 

4. Использование запроса на гипотезы стартапов со стороны рынка.
Помимо идей, формируемых внутри вуза, также рекомендуется рас-

сматривать идеи, исходящие со стороны рынка, поскольку они могут 
быть основаны на выявленной проблеме, решение которой может стать 
успешным предпринимательским проектом. В частности, гипотезы мож-
но искать у внешних партнеров, потенциальных инвесторов, компаний, 
которые сотрудничают с вузом. 

5. Проверка навыков студентов в формате собеседования и стажи-
ровки.

В качестве оптимального способа проверки студентов на роль участ-
ника стартап-студии рекомендуется собеседование и затем стажировка, 
пробный период, где опытным путем можно будет понять, насколько сту-
дент справляется с ролью корпоративного предпринимателя. 

6. Привлечение студентов через мероприятия ПУТП (предпринима-
тельские «точки кипения», тренинги предпринимательских компетен-
ций, акселерационные программы).

Важным пунктом в успешности стартап-студий является информиро-
вание о них студентов. Для этого рекомендуется использовать другие ме-
роприятия проекта, а также иные предпринимательские мероприятия в 
рамках вуза, поскольку там сосредоточена целевая аудитория, потенци-
ально заинтересованная в участии в стартап-студии. 

7. Привлечение студентов с опытом проектной работы.
Наиболее успешными могут оказаться студенты, у которых уже есть 

опыт хотя бы проектной работы. Это не является обязательным услови-
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ем участия, но рекомендуется как фактор, способствующий повысить ре-
зультативность студента в рамках стартап-студии. 

Рекомендации по уровням развития предпринимательских  
проектов для каждой инфраструктурной единицы 

1. Образовательные возможности.
Ранние стадии (наличие идеи, наличие интереса, наличие гипотез).
2. Бизнес-инкубатор.
Ранние стадии (наличие идеи, наличие интереса, наличие гипотез).
3. Акселератор.
Наличие проекта или продукта, находящегося в разработке, или на-

личие готового продукта, требующего инвестиций для дальнейшего раз-
вития. В идеале акселератор должен поддерживать проекты после про-
хождения бизнес-инкубатора.

4. Финансовые инструменты поддержки. 
Любая стадия.
5. Стартап-студии. 
Наличие интереса к предпринимательству, опыт предприниматель-

ской деятельности не нужен. Готовность заниматься корпоративным 
предпринимательством, то есть участвовать в реализации предприни-
мательского проекта, но в качестве наемного сотрудника.
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Заключение 

В предлагаемой работе мы рассматривали область обучения пред-
принимательству: российский и зарубежный опыт. Работа не является 
методическим пособием в строгом смысле этого слова, поскольку скон-
центрирована не на описании действующего курса по теме обучения 
предпринимательству. Во многом это связано с тематикой самого пред-
мета: тема обучения предпринимательству молода и пока изобилует 
противоречиями и разными подходами; нет исследовательского консен-
суса по целому ряду важных вопросов: чему и как нужно обучать, какие 
навыки формировать, какие практики и подходы к обучению по теме 
считать наиболее эффективными, что должно быть ключевым результа-
том обучения — проект или навык. Работа представляет собой анализ, с 
одной стороны, исследований Лаборатории исследований человеческо-
го потенциала и образования НИУ ВШЭ (в том числе исследования по ре-
ализации предпринимательского курса), проводившихся по теме, с дру-
гой стороны — опыта научной литературы. Неоднородность изучаемого 
материала позволяет говорить о предлагаемой работе как о симбиозе 
ключевых подходов к проблеме обучения предпринимательству. 

Методическая брошюра состоит из нескольких разделов: 1) теоре-
тическое осмысление необходимости обучения предпринимательству; 
2)  формирование ключевых навыков у будущих предпринимателей; 
3)  педагогические практики обучения предпринимательству; 4) инфра-
структурные элементы поддержки предпринимательства в вузах. 

Анализируя опыт обучения предпринимательству, мы пришли к вы-
воду, что один из ключевых вопросов о том, какие навыки нужно форми-
ровать у предпринимателей, не имеет единого подхода: навыки, которые 
формируют, и навыки, которые необходимы самим предпринимателям, 
во многом не совпадают. Изучение сторон спроса и предложения по на-
выкам позволило выявить навыки, потребность которых отмечается в 
литературе и подтверждается опытом действующих предпринимателей; 
в их число входят навыки командной работы (умение собрать команду, 
распределить задачи и проч.), коммуникации (умение договориться и 
разрешить конфликт), предпринимательского мышления и многие дру-
гие. Перечень представленных нами навыков не является стандартом 
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наполнения одного предпринимательского курса, поскольку позволяет 
создать множество курсов для предпринимателей.

Опыт изучения передовых практик обучения предприниматель-
ству позволил увидеть, что ключевая идея этого обучения состоит в 
необходимости использования практико-ориентированного подхода, 
включающего: командную работу, опыт групповой рефлексии, практику 
мозгового штурма и публичных презентаций, разработку собственного 
предпринимательского проекта, менторство, стажировки в предприни-
мательских компаниях и т.д. 

Международный и российский опыт показывают, что обучение пред-
принимательству демонстрирует максимальную эффективность при на-
личии инфраструктуры его поддержки, включающей: образовательный 
компонент (в формате курсов и программ); бизнес-инкубаторы и акселе-
раторы (тестирование идей и запуск проекта); финансовые инструменты 
поддержки предпринимателей; конкурсы для предпринимателей. 

Сложность тематики обучения предпринимательству обусловлена 
отсутствием единого рецепта создания успешных предпринимателей. 
Размышляя, мы пришли к выводу, что результатом обучения предпри-
нимательству можно считать формирование общей предприимчивости 
человека, его проактивности, готовности трансформировать и создавать 
новые структуры не только в бизнесе, но и во многих других областях че-
ловеческой деятельности: корпоративном и индивидуальном предпри-
нимательстве, всех сферах социальной жизни. В свете сказанного проак-
тивность, сформированная в процессе обучения, становится важнейшим 
качеством современного предпринимателя. 
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Рис. 1. Стартовая страница ресурса «JeopardyLabs»: https://jeopardylabs.com

опросы и ответы в формате, соответствующем викторине «Jeopardy!», 
которые будут ранжированы по баллам и уровню сложности вопросов 
(табл. 1). 

Таблица 1. Генерирование вопросов для викторины с помощью ресурса  
 «MagicSchool»

IELTS Speaking Part 2 Jeopardy Review Game

100 200 300 400 500

Education Describe 
your favorite 
subject

Talk about 
a teacher 
who influ-
enced you

Explain 
a learning ex-
perience that 
changed your 
perspective

Discuss a 
project you 
worked on 
in school

Describe an 
education 
system in 
another 
country
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российского образования.
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Академический руководитель — Ю.Н. Корешникова
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 «Управление в высшем образовании» 
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Тел.: +7 495 772-95-90 (доб. 23094, 23452)
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