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Аннотация: Введение. Одним из приоритетов образовательной среды вуза становится 
формирование компетенций студентов, связанных со способностью профессионального 
развития в условиях социально-экономической неопределенности. Предпринимательские 
компетенции могут значительно повышать ценность студентов всех специальностей на 
рынке труда и результативность их профессиональной деятельности. Целью проведенного 
исследования является проектирование образовательной среды вуза для развития предпри-
нимательских компетенций студентов на примере Севастопольского государственного 
университета (СевГУ). Методы. На основе методов систематизации и классификации 
отечественного и зарубежного опыта предпринимательского образования в вузах для 
проектирования образовательной среды применялись принципы дизайн-мышления (с ис-
пользованием фокус-групп), визуализации. Оценка предпринимательских предпочтений 
студентов проведена методом опроса 821 студента СевГУ различных специализаций 
с последующим частотным семантическим анализом ответов. Результаты. Разработана 
модель образовательной среды для развития предпринимательских компетенций студентов 
с обозначением целевых результатов и рекомендуемого состава необходимых органи-
зационно-педагогических условий. Предпринимательские предпочтения выявлены у 29,4 % 
студентов независимо от их профессиональной специализации. Обсуждение результатов. 
Новизна проведенного исследования в теоретическом аспекте заключается в конкретизации 
фактора личностно-средового профессионального взаимодействия вузовской молодежи 
в виде предпринимательских компетенций студентов. В прикладном аспекте разработана 
авторская модель образовательной среды для развития предпринимательских компетенций 
студентов, которая может быть адаптирована и использована вузами для проектирования 
организационно-педагогической инфраструктуры при обучении студентов независимо 
от их профессиональной специализации. Основные этапы проектирования образова-
тельной среды: выявление ключевых переживаний студентов с использованием принципов 
дизайн-мышления; определение целевых результатов освоения предпринимательского 
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трека с моделированием состава необходимых организационно-педагогических условий 
образовательной среды; идентификация и исследование контингента студентов различных 
специальностей, заинтересованных в развитии предпринимательских компетенций.

Ключевые слова: предпринимательские компетенции, образовательная среда, проекти-
рование среды, личностное развитие, профессиональное развитие, организационно-пе-
дагогические условия, дизайн-мышление, личностно-средовое взаимодействие, предпри-
нимательское образование, образовательный трек

Основные положения:
➢ предпринимательские компетенции студентов независимо от профессиональной специ-
ализации повышают их конкурентоспособность на рынке труда в условиях социально-эко-
номической неопределенности;
➢ проектирование образовательной среды вуза для развития предпринимательского обра-
зования может проводиться с использованием подхода дизайн-мышления;
➢ около трети всех студентов могут результативно развивать предпринимательские компе-
тенции в образовательной среде вуза.

Для цитирования: Махмутова, Е. Н., Воронина, Р. Н. (2022). Проектирование образовательной среды 
вуза для развития предпринимательских компетенций студентов. Российский психологический журнал, 
19(3), 123–134. https://doi.org/10.21702/rpj.2022.3.8

Введение
Современное общество находится в стадии обновления, пересмотра принципов, приори-

тетов развития, поиска новых моделей и инструментов повышения эффективности действу-
ющих социальных процессов. Одним из ключевых направлений совершенствования таких 
процессов является формирование условий для сотрудничества, партнерства, кооперации 
организаций и людей (Worsley et al., 2021). Вуз, как один из обязательных участников соци-
ально-экономического развития общества, создает студентам среду для налаживания на-
дежных и одновременно гибких связей совместной результативной деятельности (Клемешев 
и др., 2019).

Исследования зарубежного и отечественного опыта сотрудничества вузов, бизнеса, го-
сударственных институтов демонстрируют ряд преимуществ: активизацию внедрения ин-
новационных технологий в деятельность организаций; улучшение качества удовлетворения 
запросов рынка труда; повышение заинтересованности студентов в профессиональном раз-
витии; обеспечение условий для поддержания высокого уровня профессионализма обучения 
на протяжении всей жизни (Шабаева, Кекконен, 2017).

Такая позиция отражена в третьей миссии университетов, которая позиционирует вуз как 
мощный драйвер социально-экономического развития в регионе за счет активного участия 
в формировании ключевых характеристик человеческого капитала (Compagnucci & Spigarelli, 
2020). Для ее реализации каждый университет выбирает свой путь с учетом особенностей 
внешней и внутренней среды, включая социокультурный контекст (Шишлова, 2021). Но общими 
направлениями программ чаще всего являются: непрерывное/продолженное образование; 
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вовлеченность в жизнь общества через воспитание социально ответственной молодежи; 
трансфер технологий и развитие инноваций для региона за счет формирования экосреды 
предпринимательства, поддержки молодежной технологической предпринимательской 
инициативы (Кудряшова, Сорокин, 2020).

Для эффективной деятельности в условиях неопределенности требуется развитие компе-
тенций, связанных с умением оперативно и качественно организовать деятельность по до-
стижению желаемых результатов, аналитики и многосценарного прогнозирования при осу-
ществлении деятельности с высоким риском неудач (Махмутова, 2021а; Kleimola & Leppisaari, 
2022). Комплекс таких умений может быть сформирован в профессиональных образовательных 
учреждениях благодаря выбору и реализации предпринимательской модели образования 
студентов. Потребность вузов в освоении концепции «Университет 3.0» определяет объектив-
ную необходимость в формировании предпринимательских компетенций у всех участников 
образовательного процесса (Воронина и др., 2021, Абдрахманова, Литвинова, 2020).

Предпринимательское образование с каждым годом набирает обороты (Zobnina et al., 2019). 
Условный старт активного обсуждения методологии, концепций, технологий в этом вопросе 
можно связать с 2008 г., когда на Всемирном экономическом форуме одним из значимых ком-
понентов обеспечения устойчивого социального развития и восстановления экономики была 
заявлена образовательная инициатива по подготовке предпринимателей (Tranchet & Rienstra, 
2009). В качестве основных подходов для формирования предпринимательских компетенций 
были выделены: развитие навыков лидерства и владения инструментами личностного разви-
тия, использование кросс-дисциплинарного принципа освоения основ предпринимательства, 
использование современных психолого-педагогических и цифровых технологий. Ряд западных 
исследований подтверждает целесообразность направленного предпринимательского обра-
зования не только для студентов, становящихся владельцами бизнеса, но и для формирования 
личностных и деловых качеств обучающихся в целях успешной профессиональной реализации 
в различных областях. Проблема трудоустройства выпускников образовательных учреждений 
рассматривается в связи с обучением гибким навыкам самостоятельного принятия решений, 
активного творческого мышления, личной ответственности за свой выбор (Hardie et al., 2020), 
работы в команде, объективного оценивания трудового вклада каждого из участников, посто-
янного поиска возможностей для реализации задач в условиях высокой неопределенности, 
саморефлексии в случае успешного или негативного опыта для совершенствования деятель-
ности на последующих этапах, порождения и тестирования новых бизнес-идей (Penaluna, 2018). 
В связи с этим подчеркивается важность предпринимательского образования.

В Российской Федерации вопросы предпринимательского образования на сегодняшний 
день имеют высокую актуальность. По мнению экспертов Сорокина с соавт. (2020) и других 
исследователей, выделяется ряд условий, которые могут обеспечить повышение результа-
тивности предпринимательского образования:

1) важность опыта преподавателя в предпринимательстве, консультировании и обучении 
для помощи студентам в освоении курса и продвижении по проекту (анализ рынка, генери-
рование идей, составление портрета потребителя и т. д.) (Кларин, 2019);

2) наличие деловых контактов с внешней средой (компании, лаборатории, приглашенные 
спикеры) – бизнес-партнерами вуза;

3) формирование инфраструктуры для самоопределения студента относительно важности 
освоения предпринимательских компетенций (Лазарева, Колычева, 2020);
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4) акцент на прикладной характер знаний в сочетании с современными психолого-педа-
гогическими подходами и методами (Махмутова, 2021б; Кларин, 2018);

5) проектирование и внедрение комплекса цифровых решений образовательной среды, 
которые предоставляют возможность обучения и доступа к материалам в удобном форма-
те (Cheung et al., 2021; Araka et al., 2022), могут быть использованы в качестве коммуникацион-
ной площадки, а также реализовывать ассистирующую функцию сопровождения и поддержки 
принятия решений по вопросам профессионального развития студентов (Чуганская, 2020).

Также стоит отметить, что высокий уровень значимости для результативного освоения 
предпринимательских компетенций имеет фактор, связанный с обеспечением таких обра-
зовательных условий, которые позволяют поддерживать высокий уровень вовлеченности 
студентов на протяжении всего периода обучения (Корчагина и др., 2017). Изучение эмо-
циональных аспектов, ожиданий, проблемных вопросов, сопровождающих обучающихся 
при профессионально-личностном развитии в вузе, способствует проектированию более 
комфортной образовательной среды. Для решения такой задачи возможно применение под-
хода дизайн-мышления. Зарубежные и отечественные авторы подтверждают эффективность 
использования этого подхода в обучении студентов (Panke, 2019; Бужинская, Васева, 2021; 
Фазылзянова и др., 2020).

Таким образом, в сфере научных исследований наблюдается высокий интерес к вопро-
сам обучения предпринимательству. Однако отсутствует четкое понимание сопутствующих 
проблем, таких как: требования к необходимой образовательной инфраструктуре, состав 
и структура образовательной программы для обучения предпринимательству, методика 
оценки промежуточной и итоговой результативности образовательного процесса, уровень 
сформированности предпринимательских компетенций студентов и т. д.

Целью нашего исследования является рассмотрение ключевых вопросов проектирования 
образовательной среды вуза для формирования и развития предпринимательских компетен-
ций студентов с точки зрения организационно-педагогических условий.

Методы
На основе отечественных и зарубежных научных источников были использованы методы 

систематизации и классификации различных подходов и опыта реализации предпринима-
тельского образования в вузах. Для проектирования предпринимательской образовательной 
среды применялись принципы методологии дизайн-мышления, визуализации ключевых 
элементов. Исследование мотивов, запросов, ожиданий от предпринимательского образо-
вания студентов осуществлялось методом фокус-групп: 2 группы по 15 человек – студентов 
Севастопольского государственного университета (СевГУ) второго и четвертого курсов, раз-
личных специализаций (7 направлений обучения). Оценка результативности применения 
инструмента идентификации предпринимательских предпочтений проведена методом опроса 
821 студента СевГУ различных специализаций (21 направление обучения) с последующим 
частотным семантическим анализом ответов.

Результаты
В настоящее время в СевГУ внедряется новая модель образовательного процес са  

«2 + 2 + 2», которая предполагает определенный выбор траекторий профессионального 
развития по завершению 2 и 4 курсов.
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После 2 курса каждый студент любой специальности должен определить приоритетное 
направление из трех предложенных треков:

 − исследовательский, связанный с реализацией научной деятельности параллельно осво-
ению основной специализации обучения;

 − профессиональный, предоставляющий возможности усилить специализацию с помощью 
освоения инновационных компетенций будущего (FutureSkills);

 − предпринимательский – для тех студентов, которые видят высокий потенциал развития 
своих предпринимательских компетенций параллельно освоению программы бакалав-
риата по основному направлению обучения.
Следующие точки принятия решения для студентов наступают после окончания 4 курса 

бакалавриата в связи с поступлением в магистратуру, и после ее окончания – при возможном 
поступлении в аспирантуру.

При проектировании образовательной среды для реализации такой модели предлагается 
использовать принципы дизайн-мышления, направленные на изучение потребностей поль-
зователей инфраструктуры. На основе выявленных запросов, эмоций и переживаний студента 
в течение всего периода обучения при освоении программы бакалавриата можно спроек-
тировать организационно-педагогические элементы образовательной среды, позволяющие 
в целом повысить результативность процесса за счет повышения уровня вовлеченности 
обучающихся (Белан, 2020).

Согласно классической методике дизайн-мышления (Liedtka & Ogilvie, 2011), на первом 
этапе необходимо изучить проблемы пользователей, понять их истинные переживания и мо-
тивацию. Второй этап связан с фокусировкой – определением приоритетного круга задач. 
Третий этап направлен на разработку вариантов соответствующих решений. Четвертый этап 
предполагает проектирование прототипа (модели) объекта с учетом выявленных потребно-
стей и приоритетных задач. Заключительный этап включает тестирование сформированного 
проектного решения для выработки стратегии дальнейшей работы с ним.

В связи с целью исследования приоритетно были выявлены с помощью фокус-групп и про-
анализированы интересы студентов, выбравших предпринимательский образовательный трек. 
Были идентифицированы типовые эмоциональные переживания, запросы для каждого периода 
обучения студентов и сформированы задачи поддержки студентов, которые перекликаются 
с их потребностями и способствуют осознанному определению приоритетов дальнейшего 
профессионального развития (Махмутова, Литвинова, 2021). С учетом полученных данных 
ключевыми задачами сопровождения обучающихся в процессе реализации предпринима-
тельского образовательного трека по каждому курсу обучения установлены следующие:

 − на 1 курсе: поддержка в адаптации и самоопределении студентов; обеспечение понима-
ния сути предпринимательского трека; тестирование предпринимательского потенциала;

 − на 2 курсе: определение персональных интересов и возможностей развития; обеспечение 
возможности получения первого опыта решения предпринимательских задач; организа-
ция обмена опытом развития предпринимательских компетенций;

 − на 3 курсе: организация условий для получения опыта применения предпринимательских 
компетенций; обеспечение работы в проектных командах; экспертное консультирование 
студентов по вопросам предпринимательства; оценка персонального прогресса развития 
компетенций;

 − на 4 курсе: фасилитация процесса генерации идей предпринимательских проектов; 



Махмутова Е. Н., Воронина Р. Н.
Проектирование образовательной среды вуза...
Российский психологический журнал, 2022, Т. 19, № 3, 123–134. doi: 10.21702/rpj.2022.3.8

128                                                                                                

НАУКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

сопровождение разработки, развития и запуска проектов; оценка результативности раз-
вития предпринимательских компетенций.
Обозначенные задачи послужили основой для разработки алгоритма освоения пред-

принимательских компетенций студентами в образовательной среде вуза и определения 
укрупненного состава соответствующих организационно-педагогических условий образо-
вательной среды. Таким образом, получена модель образовательной среды, которая может 
служить основой для дальнейшего уточнения, апробации и тестирования на предмет оценки 
эффективности реализации поставленных задач (рис. 1).

Освоив все этапы предпринимательского трека, студент, помимо диплома бакалавра 
по основной специальности, может: сформировать/развить желаемый комплекс предпри-
нимательских компетенций; создать контактную базу взаимодействия с бизнес-сообществом; 
разработать и запустить свой предпринимательский проект.
Рисунок 1

Модель образовательной среды вуза для развития предпринимательских компетенций с точки 
зрения организационно-педагогических условий
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Дальнейшее проектирование образовательной среды для развития предпринимательских 
компетенций предполагает следующий уровень декомпозиции ключевых элементов с учетом 
характеристик потенциального контингента. В этой связи задача идентификации – из обще-
го числа студентов целесообразно выделить именно тех, кому интересен вопрос развития 
предпринимательских компетенций. В качестве наиболее распространенных инструментов 
для решения этой задачи используются опросники, включающие перечень вопросов отно-
сительно отдельных характеристик предпринимательской деятельности (Мишурова, 2020; 
Островский, 2021; Поздеева, Назарова, 2020; Твердовская, Гнездилов, 2022).

Для прогнозирования потока студентов по предложенным трекам в СевГУ был проведен 
опрос, и сформировано предположение о неравномерном распределении интересов сту-
дентов в следующей пропорции: предпринимательство (20 %), научная деятельность (10 %), 
профессиональная деятельность (70 %).

Для выявления студентов, интересующихся предпринимательством, в опросник были 
включены следующие открытые формулировки:

Вопрос 1. «Опишите в 2–3 предложениях то, как Вы понимаете выражение “предприни-
мательская модель поведения”».

Вопрос 2. «Опишите в 2–3 предложениях, какие возможности развития предприниматель-
ских компетенций в вузе Вы видите».

Вопрос 3. «В какой области Вы бы хотели реализовать собственный бизнес-проект?».
Вопрос 4. «Каких предпринимателей Вы знаете (с указанием сферы деятельности)?».
Вопрос 5. «Как Вы относитесь к рискам?».
Опросник был предложен студентам-первокурсникам Севастопольского государственного 

университета во второй половине первого семестра обучения в рамках учебной дисципли-
ны «Технологии личностного развития». Ответы получены от 821 респондента и распреде-
лились в различных пропорциях по критериям возраста, пола, формы оплаты за обучение, 
специализации (рис. 2).
Рисунок 2

Собирательный портрет студентов, участвующих в опросе
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На первом этапе обработки полученных данных был проведен семантический анализ 
для определения комплексного представления студентов о предпринимательской модели 
поведения. На вопрос 1 чаще в ответах упоминаются следующие слова: «риск» (77 отве-
тов), «умение» (59), «цель» (57), «прибыль» (52), «решение» (45) «бизнес» (42), «выгода» (41) 
и т. д. Среди наиболее частых словосочетаний из двух слов определены: «получение прибы-
ли» (19), «лидерские качества» (11), «достижение цели» (8), «степень риска» (7).

В ответах на вопрос 2 большая часть студентов (83 %) выделяет следующие элементы образо-
вательной среды: «проект» (76 ответов), «деятельность» (68), «бизнес» (67) и др. Положительным 
является четкое понимание обучающимися возможности реализации проектной деятельности, 
однако относительно других средств студенты оказались мало информированными.

В ответах на вопрос 3 перечень предпочтительных видов бизнеса для студентов оказал-
ся достаточно широк, и чаще выбранная сфера соответствовала специальности обучения: 
информационные технологии, психология, образовательные услуги, дизайн, общественное 
питание и т. д.

В ответах на вопрос 4 среди известных предпринимателей, которых упоминали студенты, 
лидерами явились: Павел Дуров (107 ответов), Илон Маск (73), Марк Цукерберг (62), Александр 
Ожельский (37), Фёдор Овчинников (20), Кирилл Родин (19), Анастасия Файзуленова (16) и др.

В ответах на 5 вопрос 8,9 % студентов проявили отрицательное отношение к риску, 
и 91,1 % респондентов понимают, что данный фактор является обязательной характеристи-
кой деятельности.

Полученная информация позволяет подготовить образовательный контент таким обра-
зом, чтобы он точнее соответствовал интересам студентов, повышая их заинтересованность 
в соответствующих учебных и просветительских курсах.

На втором этапе обработки полученных данных были выявлены студенты, которые могут 
проявлять интерес к предпринимательскому треку, по следующим критериям: 1) имеют соб-
ственное уникальное мнение относительно предпринимательской модели поведения; 2) видят 
возможности для развития предпринимательских способностей в образовательной среде 
вуза; 3) знают, в какой области желают реализовать свой бизнес-проект; 4) могут перечислить 
двух и более представителей предпринимательской среды с указанием сферы деятельности; 
5) к рискам относятся положительно или нейтрально.

Полученные данные показали, что установленным условиям соответствует 241 респондент, 
что составляет 29,4 %, из которых 69 % – женского пола, 31 % – мужского пола; 77 % – гума-
нитарных специальностей (из них 59 % студентов экономических специальностей), 85,7 % 
в возрасте 16–18 лет.

Таким образом, около 30 % студентов различных направлений обучения заинтересованы 
в развитии предпринимательских компетенций (в отношении исследовательского трека – 6,7 % 
предпочтений; в отношении профессионального трека – 63,9 %).

Обсуждение результатов
Новизна проведенного исследования имеет как теоретическую, так и прикладную составляю-

щие. В теоретическом плане нами конкретизирован фактор «личностно-средового взаимодей-
ствия в контексте личностно-профессионального становления вузовской молодежи» (Атаманова 
и др., 2021, с. 33). Таким фактором являются предпринимательские компетенции студентов 
независимо от их профессиональных специализаций. Решение проблемы личностно-средового 
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взаимодействия вузовской молодежи на примере СевГУ предполагает идентификацию студентов 
по образовательным трекам, помогает целенаправленно работать с заинтересованной аудито-
рией и повышать эффективность использования ресурсов (кадровых, информационных и др.). 
Отдельной задачей является формирование образа студента, который выбрал и реализовал 
предпринимательский трек, с точки зрения набора соответствующих компетенций.

Основными направлениями развития комплекса решений по проектированию образова-
тельной среды являются вопросы, связанные с: реализацией модели формирования целевого 
профиля предпринимательских компетенций студентов; уточнением критериев и методики 
оценки эффективности используемых средств, инструментов, технологий на всех этапах ре-
ализации предпринимательского трека; разработкой комплекса сопутствующей регламен-
тирующей документации для реализации предпринимательского трека в образовательной 
среде вуза; формированием цифровой инфраструктуры автоматизированных программных 
средств предпринимательского образования с использованием технологий ассистирующих 
систем (Воронина и др., 2021).

Формирование образовательной среды, которая обеспечивает условия для предпринима-
тельского самоопределения и получения реального опыта реализации задач по генерации, 
разработке и реализации бизнес-проектов, является актуальной задачей профессионального 
образования. В результате исследования вопросов проектирования образовательной среды 
вуза для развития предпринимательских компетенций можно сделать следующие выводы:

 − выделить основные этапы освоения студентами желаемого набора предпринимательских 
компетенций, обозначив целевые результаты, моделируя состав необходимых организа-
ционно-педагогических средств;

 − использовать принципы дизайн-мышления для выявления ключевых переживаний сту-
дентов и определения задач освоения предпринимательского трека;

 − проводить специальные опросы для формирования рекомендаций по идентификации 
и маршрутизации студентов в рамках образовательных треков и корректировки актуаль-
ного образовательного процесса.
Проектирование образовательной среды вуза должно быть ориентировано на масшта-

бирование успешных практик, направленных на развитие личности и инновационных ком-
петенций студентов (Буравлева, Богомаз, 2020), к которым в полной мере можно отнести 
предпринимательские компетенции.
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