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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация. Развитие предпринимательской деятельности позволяет рас-
сматривать учебное заведение не только как коммерческую организацию, которая 
предоставляет образовательные услуги и результаты исследований, но и как глав-
ного поставщика квалифицированных специалистов, необходимых современной 
инновационной экономике. В статье рассмотрены основные аспекты предприни-
мательской деятельности вуза по предоставлению опережающих программ обуче-
ния в рамках международного образовательного франчайзинга. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность вуза, образовательный 
франчайзинг, компетентностный подход, требования, предъявляемые к современ-
ным руководителям. 

Abstract. Due to the development of business, an educational institution can be 
considered not only as a commercial organisation, which provides  educational ser-
vices and research data, but also as the main supplier of  qualified experts necessary 
for modern innovative economics. The paper  deals with the basic aspects of business 
activities of higher school on granting  advanced training programmes  within  interna-
tional educational franchise. 

Index terms: business activities of higher school, educational franchise, compe-
tence approach,  requirements to modern managers. 

 
Социально-экономические преобразования, которые проводятся в рос-

сийском обществе, обусловливают необходимость адаптации системы высше-
го образования к рыночным условиям хозяйствования, что требует внесения 
изменений в хозяйственный механизм воспроизводства образовательных ус-
луг. Переход на рыночные отношения сопровождается ростом сферы образо-
вания, способствует формированию рынка образовательных услуг. Система 
высшего профессионального образования стала функционировать по законам 
рынка под воздействием механизма спроса и предложения платных, а также 
частично платных и частично бесплатных образовательных услуг. 

Рыночная модель образования предполагает: 
● множественность и дифференцированность образовательных уч-

реждений различных форм собственности; 
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● их экономическую самостоятельность и свободу в планировании 
и распределении заработанных средств; 

● многоканальность финансирования и возможность привлечения 
инвестиций (в том числе иностранных); 

● наличие спроса и предложения как факторов, регулирующих сис-
тему образования [4, с. 44]. 

Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые, более 
высокие требования к национальной системе образования, обусловливает 
непрерывность ее обновления, приводит к становлению образовательных 
отношений, основанных на инициативной деятельности образовательных 
организаций по диверсификации и реализации образовательных услуг – 
образовательному предпринимательству и антрепренерству. При этом об-
новление системы образования возможно только при условии ее интегра-
ции в рыночное хозяйство, основанной на духе предпринимательства 
в сфере реализации образовательных услуг. 

В экономической науке существуют два подхода к предпринима-
тельской деятельности. Во-первых, как коммерческая деятельность она 
нацелена на получение прибыли. Во-вторых, как инициативная, иннова-
ционная деятельность она предполагает организацию новой экономиче-
ской активности или продолжение имеющейся на новой инновационной 
основе. Предпринимательскую деятельность в аспекте инициативности, 
рискованности, активности, направленной на коммерческие и некоммер-
ческие цели, исследовали многие известные теоретики экономической 
теории: Й. Шумпетер, Ж. Б. Сэй, П. Друкер, Р. Кантильон. Данный подход 
к пониманию предпринимательства позволяет рассматривать деятель-
ность многих некоммерческих организаций с позиций предприниматель-
ской активности [5, с. 66]. 

Среди причин усиления значимости предпринимательской деятель-
ности для вуза можно назвать следующие: 

● свобода в использовании финансовых ресурсов, полученных в ре-
зультате внебюджетной деятельности, приводящая к необходимости раз-
работки системы управления финансовыми активами, что является 
принципиально новым явлением в вузовской деятельности и требует осо-
бого подхода к ее организации; 

● наличие платежеспособной части клиентов и работодателей, обеспе-
чивающей спрос на подготовку специалистов по наиболее престижным (для 
клиентов) или наиболее дефицитным (для работодателей) специальностям; 

● уменьшение бюджетных ассигнований на образование, обуслов-
ливающее необходимость расширения доходов от внебюджетной деятель-
ности как важного фактора «выживания» и развития государственных 
образовательных учреждений в новых условиях хозяйствования; 

● увеличение затрат на содержание высшего образования из вне-
бюджетных источников в русле общемировой тенденции, а не только 
вследствие бюджетного дефицита; 
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● развитие вузовской научной, опытно-конструкторской и проек-
тной деятельности, ведущее к тому, что вузы стали превращаться в сос-
тавную, а нередко центральную часть технопарков, в рамках которых 
осуществляется эффективная взаимосвязь обучения, науки, эксперимен-
тального производства и коммерческого освоения результатов НИОКР; 

● рост потребности в высшем образовании (не обеспечиваемый 
полностью возможностями бюджетного финансирования), дополнитель-
ном (втором) высшем образовании, в повышении квалификации и пере-
подготовке кадров, удовлетворение которой, как правило, осуществляется 
на платной основе [3, 104]. 

Смена управленческой деятельности университета, заключающаяся 
в переходе от опоры на средства государственного бюджета к многока-
нальному финансированию на основе самостоятельного поиска источни-
ков дополнительного финансирования, способствует развитию предпри-
нимательской модели университета, основные задачи которой состоят, 
во-первых, в адаптации вуза к функционированию в условиях рыночной 
экономики, во-вторых, в подготовке высококвалифицированных кадров, 
необходимых современной инновационной экономике и востребованных 
на рынке труда, посредством расширения опережающих практико-ори-
ентированных программ [1, с. 11]. 

В настоящее время актуальным является экономический механизм 
реализации образовательных услуг с использованием дистанционных тех-
нологий: предпринимательская активность учебных заведений в рамках 
совместной деятельности (международный стратегический образователь-
ный альянс) и в рамках образовательной франчайзинговой сети, основ-
ной целью функционирования которой является продвижение образова-
тельных услуг на международный рынок. Ярким примером предпринима-
тельского проекта с использованием отношений франчайзинга является 
сотрудничество Самарского государственного экономического универси-
тета (СГЭУ – субфранчайзи), Открытого университета Великобритании 
(ОУ – франчайзер) и Международного института менеджмента ЛИНК 
(МИМ ЛИНК – главный франчайзи, провайдер образовательных программ 
в России и СНГ) в рамках Глобального образовательного альянса «Global 
Bachelor of Business Alliance» (GBBA), целью которого является реализация 
международной образовательной программы «Бакалавр бизнес-админис-
трирования». Развитие образовательного франчайзинга1 в рамках пред-
принимательской стратегии вуза является одним из направлений бизнес-
образования и внебюджетной деятельности СГЭУ, дополнительным ис-
точником финансирования образовательного учреждения. Образователь-
ный франчайзинг способствует развитию международных инновацион-
ных программ, благодаря распространению образовательной сети предос-
                                                 

1 Франчайзинг (англ. franchise) – предоставление какой-либо фирмой опре-
деленных привилегий новой (обычно «дочерней») фирме в расчете на ее рост 
и экономический успех. 
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тавляет студентам равный доступ к качественному образованию, способ-
ствует повышению уровня конкурентоспособности вуза. Модель пред-
принимательской деятельности СГЭУ представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель предпринимательской деятельности СГЭУ 

Целью предпринимательской деятельности является оказание образова-
тельных услуг. Экономическая выгода, полученная в результате этой деятель-
ности, распределяется между участниками образовательного альянса для 
обеспечения уставных целей организаций. Стоимость программы определяет-
ся исходя из себестоимости, включающей отчисления в МИМ ЛИНК в виде ба-
зовой цены и в ОУ в виде роялти, а также затраты вуза, организующего непо-
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средственно образовательный процесс. Отчисления роялти и базовая цена 
рассчитываются пропорционально количеству обучаемых студентов. 

Основные риски, которые несут участники образовательного фран-
чайзинга, представлены в таблице. 

Риски участников международного образовательного франчайзинга 

ОУ (франчайзер) МИМ ЛИНК (провайдер – 
главный франчайзи) СГЭУ (субфранчайзи) 

Несоблюдение фран-
чайзи качества реали-
зации образователь-
ных услуг, влекущее 
снижение репутации 
всей системы фран-
чайзинга 

Невыполнение правил по 
организации образова-
тельного процесса в силу 
объективных причин 
(например, набор груп-
пы слушателей, строгое 
соблюдение ценовой и 
маркетинговой политики 
всей франчайзинговой 
сети) 

Распространение обра-
зовательных программ 
в других вузах и обра-
зовательных центрах, 
ведущее к росту коли-
чества субфранчайзи 
и усилению конкурен-
ции 

Невыполнение фран-
чайзи финансовых ус-
ловий, влекущее сни-
жение финансовой ус-
тойчивости 

Невыполнение фран-
чайзи финансовых ус-
ловий, влекущее сни-
жение финансовой ус-
тойчивости 

Невыполнение участни-
ками сети своих обяза-
тельств перед субфран-
чайзи и слушателями, 
как следствие распро-
странение негативной 
информации 

Раскрытие информа-
ции и коммерческой 
тайны  

Появление дополни-
тельных конкурентов 
в случае выхода из се-
ти субфранчайзи 

Невозможность изме-
нить правила работы 
сети в случае, если 
что-то не устраивает 

Использование и рас-
пространение образо-
вательных технологий 
за рамками сети  

Ограниченная само-
стоятельность и свобо-
да действий при ре-
шении вопросов 

Ограниченная само-
стоятельность и свобо-
да действий при ре-
шении вопросов 

Появление нового кон-
курента в случае вы-
хода из сети франчай-
зи 

Трудности при реали-
зации образовательной 
программы, вызван-
ные различиями куль-
туры и менталитета 

Трудности при реали-
зации образовательной 
программы, вызван-
ные различиями куль-
туры и менталитета 

 
Инновационный аспект предпринимательской деятельности проявля-

ется в том, что реализация данного предпринимательского проекта способ-
ствует предоставлению практико-ориентированной программы для подго-
товки стремящихся основать собственный бизнес современных инноваци-
онных специалистов, развития у них предпринимательского мышления, 
формирования коммуникативных способностей и навыков проактивного 
поведения во внешней среде, что неизбежно повлечет повышение эффек-
тивности деятельности организаций и инновационной активности региона. 
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В целях обеспечения динамичного устойчивого роста экономики стра-
ны и Самарской области принципиально важным является переход к инно-
вационному типу ее развития, формированию экономики, основанной на 
знаниях. Ключевые позиции в ней занимают те специалисты, которые вла-
деют конкретными методами и средствами самостоятельного поиска, обра-
ботки и воспроизводства необходимой информации, становясь, таким обра-
зом, стратегическим ресурсом развития организации. Именно поэтому вло-
жение средств в образование сегодня рассматривается не как непроизвод-
ственные затраты, а как инвестиции в «человеческий капитал». Конкуренто-
способность Самарской области на рынке определяется темпами внедрения 
новейших научно-технических решений и развития наукоемких произ-
водств, эффективностью инновационных процессов. 

Самарская область как территория с высокой концентрацией научно-
го, образовательного и производственно-технического потенциала распола-
гает благоприятными условиями для развития инновационного бизнеса, 
превращения инновационной деятельности в основной долгосрочный источ-
ник повышения конкурентоспособности промышленности и сферы услуг. 
С 2000 г. значительно увеличился объем отгруженных инновационно-актив-
ными организациями инновационных товаров, выполненных работ и пре-
доставленных услуг – область занимает первое место в Приволжском феде-
ральном округе по выпуску инновационной продукции. При этом в послед-
ние десятилетия в Самарской области неуклонно растет число самих иннова-
ционно-активных предприятий. Для развития инновационной деятельности 
в Самарской области и подготовки инновационного управленческого потен-
циала важным представляется реализация Самарским государственным 
экономическим университетом инновационной образовательной программы 
«Бакалавр бизнес-администрирования» на основе компетентностного подхо-
да, на базе которой происходит развитие самой системы образования, а так-
же экономики в целом, в том числе за счет подготовки современных высо-
коквалифицированных кадров для реализации инновационных проектов. 

На основе проведенного анкетирования руководителей структурных 
подразделений крупных компаний, предпринимателей среднего и малого 
бизнеса Самарской области, а также учета изученных подходов к формиро-
ванию компетентности менеджера, предложенных российским и зарубеж-
ными исследователями, нами разработана модель, включающая характери-
стики требований к современным инновационным менеджерам (рис. 2). 

Концептуальную основу программы «Бакалавр бизнес-администри-
рования» определяет положение о том, что обучение должно давать воз-
можность управлять процессом усвоения знаний через деятельность, вы-
полняемую не только в ходе обучения, но и в ходе решения профессио-
нальных задач. В соответствии с этим самостоятельную работу студентов 
можно рассматривать двояко: как неотъемлемую часть основной (учеб-
ной) деятельности, характеризуемую определенным уровнем самостоя-
тельности, и как вид деятельности, выделенный из основного процесса. 
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Наиболее эффективными формами организации процесса обучения на 
практико-ориентированных программах являются проблемные семинары, 
практические занятия, тренинги, компьютерные симуляции, решение 
кейсов, бизнес-презентации, «круглые столы». 

 

– целеустрем-
ленность;
– инициатив-
ность;
– умение убеж-
дать людей и 
оказывать вли-
яние; 
– лидерство;
– гибкость;
– умение ула-
живать конф-
ликты;
– аналитичес-
кое мышление; 
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риску;
– сбор и обра-
ботка инфор-
мации;
– энергия и на-
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при сопротив-
лении
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ность
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к рефлексии;
– привержен-
ность к прио-
бретению зна-
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управлению
знаниями

– осознанный 
интерес к дея-
тельности;
– реализация 
творческих 
способностей;
– стремление к
профессио-
нальному рос-
ту;
– развитие про-
фессиональ-
ной мобиль-
ности;
– понимание 
реинжиниринга 
бизнес-процес-
сов;
– развитие ис-
кусства эффек-
тивного исполь-
зования зна-
ний

– ориентация 
на будущее 
развитие орга-
низации;
– поиск новых 
потребителей;
– непрерыв-
ность иннова-
ций;
– использова-
ние нереали-
зованных воз-
можностей;
– управление 
проектами;
– стратегичес-
кое партнерст-
во;
– понимание 
требований 
бизнеса и кли-
ентов

– управленчес-
кие способнос-
ти;
– коммуника-
тивные навы-
ки;
– стратегичес-
кое и систем-
но-целостное 
мышление;
– оптимальное 
использование 
ресурсов;
– способность 
генерировать 
идеи и прини-
мать нестан-
дартные реше-
ния; 
– умение со-
здавать коман-
ду

 

Рис. 2. Требования, предъявляемые к инновационным менеджерам 

Особый интерес при организации процесса обучения представляет 
использование метода проектов. Работа по методу проектов предполагает 
не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и осуществление 
процесса ее раскрытия, что включает четкое планирование действий, на-
личие замысла или гипотезы решения этой проблемы. Следствие выпол-
ненного проекта – это конкретный практический результат, готовый 
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к применению. Практико-ориентированные проекты предполагают изна-
чально четкие результаты деятельности их участников. 

Основными критериями оценки проекта являются: 
● аргументированность выбора темы, обоснование потребности, прак-

тическая направленность проекта и значимость выполненной работы; 
● объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовка к восприятию проекта другими людьми; 
● аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов; 
● уровень творчества, оригинальность темы, подходов, найденных 

решений; 
● качество пояснительной записки (оформление, соответствующее 

стандартным требованиям) [2, с. 51]. 
При защите проекта оцениваются качество доклада (полнота пред-

ставления работы, подходов, результатов, убедительность и убежден-
ность), его объем и глубина, эрудиция докладчика, наличие межпредмет-
ных связей, качество ответов на вопросы. Использование средств совре-
менных информационных и коммуникационных технологий позволяет 
и преподавателю, и слушателю эффективно взаимодействовать и созда-
вать инновационную образовательную среду. 

Применение данного подхода позволяет приобрести навыки непре-
рывного самообразования с акцентом на самооценку, самоуправление, 
мотивационное саморазвитие, стимулируют освоение слушателями ра-
циональных и образных методов познания, обеспечивают интенсифика-
цию и повышают эффективность обучения. Причем содержание всех 
учебных курсов усваивается в личностно-ориентированном временном 
режиме с применением персональной и дистанционной компьютерной 
поддержки, усиливающей мотивационную направленность на познава-
тельные процессы. Система компьютерных симуляций призвана поддер-
жать интеллектуальную деятельность обучающихся посредством предос-
тавления возможности, с одной стороны, оперативного использования 
банка знаний, с другой – оперативного поиска, обработки, использования 
и последующего хранения информации. При создании системы задач для 
самостоятельной работы следует исходить из положения о том, что обуче-
ние необходимо строить таким образом, чтобы наряду с конкретными 
умениями, приобретаемыми в процессе решения задач, у слушателей 
формировался подход к оценке своей профессиональной деятельности 
с позиций качества полученного результата, что обеспечивается форми-
рованием ориентировочной основы самостоятельного переноса приобре-
таемых умений в сферу профессиональной деятельности. 

Таким образом, сконструированный и спланированный процесс 
формирования системы знаний, профессиональных компетентностей 
и компетенций должен включать приемы и методы работы, ведущие к са-
мообучению. Это объясняется тем, что для современных специалистов 
процессы самообучения, саморазвития, инновации, постижения профес-
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сионального мастерства являются определяющими компонентами конку-
рентоспособности на рынке труда. Процесс овладения технологиями раз-
вития базовых компетенций состоит из трех этапов: 

1. Теоретическая часть, в которой вводится система понятий и осу-
ществляется знакомство с теорией курса путем изучения учебного мате-
риала, а также на вводном занятии. 

2. Практическая часть, в которой обучающийся (в присутствии 
и с помощью тьютора) овладевает всеми техническими навыками, необ-
ходимыми для практик. В качестве материала для тренировок использу-
ются конкретные ситуации, кейс-технологии непосредственно на очных 
занятиях – тьюториалах, бизнес-школах. 

3. Самостоятельная часть, в которой обучающийся учится само-
стоятельно использовать практики в собственном бизнес-контексте и ре-
альном времени при выполнении письменных заданий, а затем обсуждает 
результаты с тренером с целью коррекции приобретенных навыков с по-
мощью информационных и коммуникационных технологий. Основной 
акцент обучения в этой части переносится на точность самостоятельного 
выбора конкретных практик и своевременность их использования. 

После завершения третьего этапа обучающийся приобретает навы-
ки дальнейшего самостоятельного развития базовых компетенций и ус-
пешного решения разнообразных проблем бизнеса без дополнительных 
обращений к консультанту. Как уже отмечалось, роль консультанта в этом 
подходе заключается в рассмотрении трудных моментов текущих собы-
тий бизнеса. Иногда консультирование может продолжаться длительное 
время – до тех пор, пока обучающийся не обнаружит существенного про-
гресса в своем владении базовыми компетенциями. На последнем этапе 
желательны эпизодические консультации с целью коррекции навыков. 

Одна из главных задач обучения и развития слушателей программ 
бизнес-образования – изменение взглядов на процесс руководства, изме-
нение установок, связанных с управленческой деятельностью. Это пред-
полагает специальные усилия по формированию стратегического виде-
ния – способности мыслить творчески и работать в более широкой пер-
спективе. Подготовка управленческих кадров предусматривает опти-
мальное сочетание теории и практики, формирование и совершенствова-
ние профессиональных умений и навыков, изучение передового опыта и, 
наконец, создание необходимой базы для командной работы и самосто-
ятельного углубления знаний, что достигается через широкое использова-
ние методов активного обучения и непременное использование элементов 
индивидуального подхода в обучении, соотношение которых сможет по-
казать анализ тестов каждого конкретного слушателя. 

Реализация компетентностного подхода в рамках международного 
образовательного франчайзинга благодаря развитию практико-ориенти-
рованных программ с использованием технологий дистанционного обуче-
ния способствует подготовке современных инновационных менеджеров 
и формированию ключевых компетенций. 
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Таким образом, предпринимательская деятельность вуза является 
инновационной, так как направлена не только на развитие образователь-
ных программ, стимулирующих привлечение дополнительных денежных 
средств, но и на формирование инновационного управленческого потен-
циала страны и региона. В настоящее время университетское предпри-
нимательство позволяет рассматривать высшее учебное заведение не как 
коммерческую организацию, которая продает образовательные услуги 
и результаты исследований, а как главного поставщика квалифициро-
ванного человеческого капитала, научных, инновационных, технологиче-
ских решений, приносящих пользу окружающему социокультурному про-
странству, региону, национальному государству и всему мировому сооб-
ществу. 
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ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции содержания образова-
тельных программ в контексте реализации непрерывного и многоуровневого про-
фессионального образования. Раскрыты принципы отбора и интегрирования раз-
ноуровневых образовательных программ на основе ФГОС. Представлена цепочка 
системного моделирования процессов получения профессионального образования. 

Ключевые слова: многоуровневость, интеграция, модульное обучение, ком-
петенции, модульный подход, ФГОС. 

Abstract. The paper deals with the problem of integration of educational pro-
grammes in the context of continuous and multilevel professional education, the foun-
dations of selection and integration of multilayer educational programmes on the basis 
of the Federal State Educational Standards given and the chain of systematical model-
ing of the processes of getting professional education provided. 


