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Аннотация. С 2018 г. в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 

реализуется образовательно-просветительский проект «Школа компетенций», направлен-

ный на формирование у студентов классического вуза целого спектра дополнительных 

профессиональных компетенций. Проект реализуется в рамках института наставничества 

Объединенным студенческим научным советом на базе университета, а также при сотруд-

ничестве с партнерами вуза. Один из тематических модулей «Школы компетенций» – про-

ект «Молодежное предпринимательство», в ходе которого участники могут сформировать 

ряд предпринимательских компетенций. В работе авторы 1) обосновывают актуальность 

формирования компетенций в области предпринимательства у студентов классического ву-

за; 2) проводят обзор исследований, посвященных формированию предпринимательских 

компетенций у обучающихся; 3) описывают пять этапов реализации проекта «Молодежное 

предпринимательство»; 4) предлагают методические рекомендации по реализации данного 

или аналогичных проектов по молодежному предпринимательству в вузах. Проект «Моло-

дежное предпринимательство» включает следующие пять этапов: 1) программа объединен-

ного студенческого научного совета; 2) программа инновационного бизнес-инкубатора;  

3) программа центра поддержки малого и среднего бизнеса «Геометрия бизнеса»; 4) разра-

ботка стартапов и 5) открытие малых и малых инновационных предприятий. Для успешной 

реализации проекта рекомендуется учитывать несколько условий, влияющих на эффектив-

ность и продуктивность его результатов: а) время и сроки проведения проекта; б) контин-

гент участников проекта; в) контингент тренеров проекта; г) место реализации проекта и  

д) формат проведения занятий. В работе подробно описаны этапы реализации проекта и ме-

тодические рекомендации по успешному его проведению. 
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Abstract. Since 2018 an educational project “School of Competences”, aimed at making the stu-

dents of a classical university with a whole range of additional professional competencies is im-

plemented at Derzhavin Tambov State University. The project is held within the framework of the 

institute of mentoring by the United Students’ Scientific Council on the basis of the university, as 

well as in cooperation with the partners of the university. One of the thematic modules of the 

“School of Competences” is the project “Youth Entrepreneurship”, during which participants can 

form a number of entrepreneurial competencies. In this paper, the authors 1) substantiate the relev-

ance of the formation of competences in the field of entrepreneurship among students of a classical 

university; 2) conduct a review of research on the formation of entrepreneurial competencies in 

students; 3) describe the five stages of the implementation of the project “Youth Entrepreneur-

ship”; 4) offer methodological recommendations for the implementation of this or similar projects 

on youth entrepreneurship in universities. The project “Youth Entrepreneurship” includes the fol-

lowing five stages: 1) the program of the joint student scientific council; 2) an innovative business 

incubator program; 3) the program of the center of support of small and medium business “Geo-

metry of business”; 4) development of startups and 5) opening of small and small innovative en-

terprises. For the successful implementation of the project it is recommended to consider several 

conditions affecting the efficiency and productivity of its results: a) the time and duration of the 

project; b) contingent of project participants; c) contingent of project coaches; d) the project site 

and e) the format of the classes. The work describes in detail the stages of project implementation 

and guidelines for its successful implementation. 

Keywords: student research; mentoring; youth entrepreneurship; entrepreneurial competence  
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Актуальность 

Формирование у молодежи компетенций 

в области предпринимательства выступает 

одной из приоритетных задач российской 

системы образования на современном этапе. 

От того, насколько обучающиеся разных на-

правлений подготовки средних профессио-

нальных и высших учебных заведений смо-

гут реализовать себя в малом и среднем биз-

несе по изучаемой специальности, зависит 

возможность экономического роста в стране. 

Отсутствие в России отдельного направления 

подготовки бакалавриата по предпринима-

тельству привело к тому, что практически в 

каждом учебном заведении страны предла-

гаются основные профессиональные образо-

вательные программы (ОПОП) по направле-

ниям подготовки «Экономика» или «Ме-

неджмент», программы переподготовки или 

же курсы повышения квалификации, на ко-

торых слушатели могут сформировать ряд 

предпринимательских компетенций.  

Студенческое самоуправление в научно-

исследовательской сфере выступает одним 

из дополнительных ресурсов формирования 

предпринимательских компетенций студен-

тов. Исследования В.Ю. Стромова, П.В. Сы-

соева, В.В. Завьялова [1; 2], посвященные 

развитию студенческой науки в классиче-

ском вузе, показывают, как в рамках инсти-

тута наставничества студенты старших кур-

сов могут реализовать образовательно-про-

светительские проекты, направленные на 

формирование у студентов младших курсов 

ряда дополнительных компетенций, включая 

компетенции в области предпринимательст-

ва. Одним из таких проектов Тамбовского го-

сударственного университета им. Г.Р. Держа-

вина выступает «Школа компетенций», реа-

лизуемый Объединенным студенческим на-

учным советом. Отдельным модулем «Шко-

лы компетенций» выступает проект «Моло-

дежное предпринимательство». В данной 

работе приводится анализ эффективности 

проекта и рекомендации по его дальнейшей 

реализации в классических вузах.  

 

Формирование предпринимательских 

компетенций у обучающихся 

В разных учебных заведениях страны в 

зависимости от педагогических традиций и 

научных школ по экономике и управлению 

внедряются разные модели формирования у 

студентов предпринимательских компетен-

ций. Одни авторы позиционируют идею 

формирования предпринимательских компе-
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тенций у обучающихся на краткосрочных 

курсах повышения квалификации или про-

граммах переподготовки, которые предлага-

ются институтами дополнительного образо-

вания практически в каждом вузе страны. 

Другие предлагают включить в существую-

щие ОПОП бакалавриата и магистратуры 

курсы по основам предпринимательства. 

Третьи – разработку и внедрение новых 

ОПОП по предпринимательству. Проведем 

краткий обзор исследований и выразим свое 

понимание по данному вопросу. 

Сразу же необходимо отметить, что наи-

более системно и комплексно вопрос форми-

рования предпринимательских компетенций 

изложен в трудах Ю.Б. Рубина и его коллег 

[3; 4]. На основе имеющегося российского 

опыта обучения предпринимательству в 

учебных заведениях разного типа ученые 

ратуют за создание отдельной основной про-

фессиональной образовательной программы 

бакалавриата по предпринимательству и раз-

рабатывают ее предметное содержание. Взяв 

за основу виды профессиональной деятельно-

сти в сфере предпринимательства, Ю.Б. Рубин 

предлагает перечень профессиональных 

компетенций, сформированность которых 

выступала бы результатом освоения соответ-

ствующей ОПОП. К таким компетенциям 

автор предлагает отнести компетенции по: 

«а) учреждению нового бизнеса; б) созданию 

нового бизнеса; в) ведению собственного 

бизнеса; г) развитию собственного бизнеса; 

д) прекращению участия в бизнесе; е) про-

ектной деятельности; ж) инновационной дея-

тельности; з) коммуникативной деятельно-

сти; и) конкурентной деятельности; к) обес-

печению безопасности собственного бизнеса; 

л) обеспечению маркетинга результатов и 

ресурсов собственного бизнеса; м) обеспече-

нию правовой дисциплины своего бизнеса» 

[3, c. 13-15]. В связи с тем, что на современ-

ном этапе в нашей стране отсутствует ФГОС 

ВО (степень бакалавра) по предпринима-

тельству, обучение предпринимательству и 

формирование соответствующих профессио-

нальных компетенций осуществляется в рам-

ках направлений подготовки по экономике, 

менеджменту, туризму и торговому делу. 

При этом необходимо заметить, что наиболее 

целостно обучение предпринимательству 

ведется в рамках направления подготовки 

«Менеджмент» (степень бакалавра). В соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки предпринимательская дея-

тельность выступает одним из видов дея-

тельности, обучение которому ведется в рам-

ках ОПОП.  

Кроме того, ученые обосновывают необ-

ходимость включения в матрицу компетен-

ций ОПОП шести профессиональных специ-

альных компетенций (ПСК), отражающих 

специфику будущей предпринимательской 

деятельности выпускников. К ним относятся:  

1) «умения осуществлять ведение и 

управление собственным бизнесом (ПСК-1);  

2) владение навыками поддержания 

собственной занятости и управления собст-

венным трудовым ресурсом (ПСК-2);  

3) умения осуществлять развитие собст-

венного бизнеса в части управления его рос-

том и обновлением (ПСК-3);  

4) умения осуществлять действия по 

прекращению участия в предприниматель-

ской деятельности (ПСК-4);  

5) владение навыками выполнения сис-

темы конкретных действий, обеспечения 

конкурентоспособности и конкурентной ус-

тойчивости собственного бизнеса (ПСК-5); 

6) знания основ анализа основных эта-

пов и закономерностей исторического разви-

тия предпринимательской деятельности, фи-

лософии и социологии предпринимательства 

(ПСК-6)» [4, c. 22].  

Очевидно, что включение в результат 

освоения ОПОП приведенных выше шести 

профессиональных специальных компетен-

ций создает дидактические условия для под-

готовки студентов к предпринимательской 

деятельности. Это будет возможно благодаря 

тому, что учебный план ОПОП по направле-

нию подготовки «Менеджмент» будет вклю-

чать несколько предметов предприниматель-

ской направленности, в частности, «Пред-

принимательское право» или «Технология 

проведения стартапов», а также дисциплины 

по выбору. По мнению авторов, количество 

учебных дисциплин по предпринимательству 

не должно быть меньше двадцати.  

Работы Ю.Б. Рубина и его коллег в наи-

более полном объеме представляют пред-

метное содержание образовательных про-

грамм по предпринимательству, которые 

ориентированы на подготовку к видам про-

фессиональной деятельности в этой сфере. 

Другие же авторы в своих работах акценти-
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ровали внимание на возможности формиро-

вания конкретного ограниченного перечня 

профессиональных компетенций в сфере 

предпринимательства в системе основного 

общего, среднего специального и высшего 

образования.  

В частности, в своей работе Л.А. Трусова 

говорит о возможности формирования у 

учащихся начальной (1–4 классы), основной 

(5–9 классы) и старшей (10–11 классы) школ 

компетенций в области предприниматель-

ской деятельности через комплекс внеклас-

сных мероприятий и обучающих заданий в 

условиях социального партнерства [5]. Автор 

предлагает перечень предпринимательских 

компетенций, объединенных в пять блоков: 

«Успехи и достижения», «Взаимоотношение 

и отношение», «Образование», «Личностные 

возможности» и «Лидерство и предпринима-

тельское мышление». Материалы статьи ав-

тора не позволяют утверждать об уровне 

сформированности предпринимательских 

компетенций выпускников к моменту окон-

чания средней школы. В любом случае полу-

ченные знания в области предприниматель-

ской деятельности будут выполнять проф-

ориентационную функцию при выборе обу-

чающимися направления подготовки в сис-

теме высшего образования для более углуб-

ленного и системного изучения. 

Формирование предпринимательских 

компетенций в системе среднего профессио-

нального образования рассматривается в ра-

боте Е.А. Тереньевой [6]. Автор предлагает 

разработку интегрированного курса «Пред-

принимательская деятельность» на базе та-

ких дисциплин, как «Бизнес-планирование», 

«Инновационные технологии в профессио-

нальной деятельности», «Организация рек-

ламно-информационной деятельности». В хо-

де освоения данного интегрированного курса 

студенты работают над проектами, лучшие из 

которых проходят апробацию и реализацию 

на базе партнеров учреждения СПО.  

Несколько работ посвящено формирова-

нию предпринимательских компетенций 

студентов технических вузов. И.А. Ревин и 

Д.Л. Цыбулевская [7] описывают опыт фор-

мирования компетенций в области предпри-

нимательства у студентов Южного феде-

рального университета посредством допол-

нительных образовательных программ и кур-

сов повышения квалификации. При этом 

особый акцент исследователи делают на 

формировании у обучающихся управленче-

ских компетенций.  

В центре внимания исследования  

Ф.Т. Шагеевой, М.Ф. Галиханова и Г.Р. Стре-

каловой [8] находится формирование пред-

принимательских компетенций будущих ин-

женеров как фактор успешной карьеры по 

окончании вуза. На примере опыта Казанско-

го национального исследовательского техно-

логического университета авторы показыва-

ют один из вариантов формирования компе-

тенций в сфере предпринимательства у сту-

дентов инженерных специальностей. Оттал-

киваясь от того, что большинство ФГОС ВО 

по ряду инженерных направлений подготов-

ки в качестве требований к освоению ОПОП 

содержат формирование таких компетенций, 

как «способность находить организационно-

управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них 

ответственность»; «способность организо-

вать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического 

проекта»; «способность критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-

экономических последствий», авторы пред-

лагают включить в учебные планы дисцип-

лину «Менеджмент». В рамках данной дис-

циплины студенты каждого направления 

подготовки, учитывая специфику будущей 

профессиональной деятельности, изучают 

основы предпринимательства, различия ме-

жду управлением и предпринимательством, а 

также решают проблемные задания и кейсы, 

направленные на формирование базовых ос-

нов предпринимательских компетенций. Бо-

лее детальное и фундаментальное обучение 

предпринимательской деятельности в про-

фессиональной сфере осуществляется в рам-

ках дополнительных программ профессио-

нальной переподготовки на факультете до-

полнительного образования, которые боль-

шинство студентов осваивают параллельно с 

ОПОП. Эти программы переподготовки 

включают дисциплину «Основы предприни-

мательской деятельности».  

Анализ этих и других работ, посвящен-

ных формированию предпринимательских 
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компетенций обучающихся, свидетельствует 

о следующем. Во-первых, в различных ре-

гионах России есть реальная социальная по-

требность в формировании у обучающихся 

профессиональных компетенций в области 

предпринимательства. Этим объясняется на-

личие в учреждениях основного общего, 

среднего профессионального и высшего об-

разования программ по предпринимательст-

ву и их востребованность. Во-вторых, отсут-

ствие ФГОС ВО по предпринимательству 

стимулирует поиск учеными педагогических 

решений по формированию предпринима-

тельских компетенций у обучающихся в ус-

ловиях основного общего, среднего специ-

ального и высшего образования с целью раз-

вития в регионах малого и среднего бизнеса. 

В-третьих, с целью динамичного развития в 

стране малого и среднего бизнеса необходи-

мо не замыкаться на какой-то одной, а реали-

зовывать различные модели формирования 

предпринимательских компетенций у обу-

чающихся – от подготовки профессиональ-

ных предпринимателей (при реализации об-

разовательных программ по предпринима-

тельству в рамках направления подготовки 

«Менеджмент») до формирования предпри-

нимательских компетенций студентов раз-

личных направлений подготовки («Педаго-

гическое образование», «Лечебное дело», 

«Юриспруденция» и т. п.) посредством крат-

косрочных курсов повышения квалификации 

до программ переподготовки.  

 

Образовательно-просветительский 

проект ТГУ им. Г.Р. Державина «Моло-

дежное предпринимательство» 

На протяжении двух лет в Тамбовском 

государственном университете им. Г.Р. Дер-

жавина реализуется образовательно-просве-

тительский проект «Школа компетенций». 

Данный проект был подробно описан в рабо-

тах В.Ю. Стромова, П.В. Сысоева и В.В. За-

вьялова [1; 2; 9], что позволяет остановиться 

лишь на ключевых его моментах. Одним из 

трех составляющих модулей «Школы компе-

тенций» выступал проект «Молодежное 

предпринимательство». Проект реализовы-

вался на основе кластерного подхода и вклю-

чал в себя пять этапов. Структура и содержа-

ние каждого этапа проекта представлены в 

табл. 1. Подробное предметное содержание 

первых двух этапов изложено в работе [2].  

Первый этап проекта реализовывался в 

рамках института наставничества. Студенты 

старших курсов Института права и нацио-

нальной безопасности и Института экономи-

ки, управления и сервиса проводили инте-

рактивные тренинги и семинары для студен-

тов младших курсов. Второй этап проводился 

 

Таблица 1 

Структура и содержание проекта Объединенного студенческого научного совета 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина  

«Молодежное предпринимательство» 

 
Этапы Название Содержание 

Этап 1 Программа Объединенного 

студенческого научного совета 

– бизнес-планирование; 

– маркетинг; 

– правовые вопросы организации бизнеса; 

– финансовая грамотность; 

– управление персоналом; 

– современные инструменты продвижения товаров и услуг 

Этап 2 Программа инновационного 

бизнес-инкубатора 

– бизнес-планирование; 

– маркетинг; 

– правовые вопросы организации бизнеса; 

– основы налогообложения; 

– финансовая грамотность и финансовый менеджмент; 

– стратегический и оперативный менеджмент, управление персоналом; 

– современные инструменты продвижения товаров и услуг 

Этап 3 Программа Центра поддержки 

малого и среднего бизнеса 

«Геометрия бизнеса» 

– консультации с экспертами; 

– защита проектов перед представителями малого и среднего бизнеса 

Этап 4 Разработка стартапов разработка стартапов для участия в программах «У.М.Н.И.К» и «Старт» 

Этап 5 Открытие малых предприятий – открытие малых предприятий; 

– открытие малых инновационных предприятий, в том числе по профи-

лю образовательной деятельности студентов 
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тренерами Тамбовского инновационного 

бизнес-инкубатора. Предметное содержание 

двух этапов было практически идентичным. 

Участники проекта проводили анализ совре-

менного рынка труда, сбыта и производства 

продукции, разрабатывали собственные биз-

нес-планы, изучали действующие методики 

маркетинга, основные модели управления 

брендом бизнеса, техники и методы продаж, 

современное законодательство в сфере эко-

номических отношений и современные инст-

рументы и технологии продвижения товаров 

и услуг и т. п. Перечень тем был достаточно 

широк и охватывал различные аспекты от-

крытия собственного дела (подробнее см.: 

[2]). Основными отличиями второго этапа от 

первого были: а) количество участников и  

б) глубина освещения тем. Первый этап 

стартовал сразу же после анонсирования 

проекта, чем и привлек несколько сотен уча-

стников. Однако по мере его реализации 

большая часть слушателей по ряду объек-

тивных и субъективных причин отсеялась. В 

результате на второй этап перешло уже не-

сколько десятков студентов, мотивирован-

ных пройти весь цикл обучения и открыть 

собственное дело. Кроме того, в связи с тем, 

что второй этап проводился профессиональ-

ными тренерами из бизнес-инкубатора, кото-

рые уже на протяжении многих лет специа-

лизировались на подготовке молодежи к от-

крытию собственного бизнеса. Этим объяс-

няется глубина содержания занятий и ис-

пользование проблемных заданий и кейсов. 

Включение в проект первых двух отчасти 

дублирующих друг друга этапов было не 

случайным. Во-первых, этим проектом сту-

денческое научное общество развивало в 

университете институт наставничества. Во-

вторых, первый этап позволил произвести 

естественный отбор участников, которые не 

просто являются всегда активными и прини-

мают участие во всех предлагаемых акциях и 

проектах, а которые, главное, реально имеют 

желание реализовать себя в малом бизнесе в 

сфере будущей профессиональной деятель-

ности.  

Результатом второго этапа являлась раз-

работка студентами бизнес-планов, которые 

они на третьем этапе защищали перед биз-

нес-сообществом на региональной площадке 

становления и поддержки предприниматель-

ства «Геометрия бизнеса». Специалисты из 

банковского сектора давали советы по кре-

дитованию проектов. Представители бизнес-

структур давали студентам ценные рекомен-

дации по повышению конкурентоспособно-

сти проектов. Этап защиты проектов позво-

лил участникам еще раз уже с другой сторо-

ны критически оценить возможные риски и 

подумать над вариантами по улучшению 

проектов.  

На четвертом этапе студенты, занимаю-

щиеся инновационной деятельностью в рам-

ках приоритетных направлений, могли реа-

лизовать свои идеи на практике, получив под-

держку Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 

сфере в рамках программы «У.М.Н.И.К.» и 

программы «Старт», которая направлена на 

создание малых инновационных предпри-

ятий (МИП). На данном этапе студенты тес-

но работали с сотрудниками Управления на-

учно-исследовательской деятельности сту-

дентов и молодых ученых университета и 

занимались подготовкой необходимой кон-

курсной документации (бизнес-плана инно-

вационного проекта, заявки на программу 

«У.М.Н.И.К.»). При победе студента в про-

грамме «У.М.Н.И.К.» университет также 

осуществлял сопровождение студенческого 

проекта: от оказания помощи в оформлении 

заявки на регистрацию прав на результат ин-

теллектуальной собственности (РИД) до от-

крытия малого инновационного предпри-

ятия, что, в свою очередь, выступало услови-

ем для участия в программе «Старт». По 

объективным причинам данный этап выхо-

дил за временные рамки проекта «Молодеж-

ное предпринимательство», и его продолжи-

тельность варьировалась от нескольких ме-

сяцев (при оформлении конкурсной доку-

ментации на программу «У.М.Н.И.К.») до 

нескольких лет (при победе студента в про-

грамме «У.М.Н.И.К.»).  

На пятом этапе участники проекта «Мо-

лодежное предпринимательство» открывали 

собственное дело. Студенты, занимающиеся 

научно-исследовательской и инновационной 

деятельностью, зарегистрировавшие свои 

РИДы как участники программы «Старт», 

открывали малые инновационные предпри-

ятия, целью которых являлась коммерциона-

лизация инновационных разработок. Все ос-

тальные участники проекта открывали соб-

ственное дело в рамках конкретных направ-
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лений подготовки непосредственно после 

третьего этапа (минуя четвертый).  

 

Проблемы и перспективы реализации 

проекта «Молодежное предпринимательство» 

Образовательно-просветительский про-

ект «Молодежное предпринимательство» в 

рамках большого проекта «Школа компетен-

ций» доказал свою состоятельность и эффек-

тивность. Тем не менее, рефлексируя, как 

реализовывался проект, хотелось бы обра-

тить внимание на ряд моментов, которые, на 

наш взгляд, необходимо учитывать при пла-

нировании следующего сезона «Школы ком-

петенций» или реализации аналогичных про-

ектов в других учебных заведениях.  

1. Время и сроки проведения проекта 

Проект «Молодежное предприниматель-

ство» проводился в Тамбовском государст-

венном университете им. Г.Р. Державина в 

течение второго семестра 2018/2019 учебно-

го года. Опыт показал, что во втором семест-

ре студенты более загружены учебной и на-

учной деятельностью, продолжают писать 

курсовые и дипломные работы, начатые в 

первом семестре. В этой связи оптимальным 

временем начала проекта является начало 

учебного года, когда студенты еще относи-

тельно не загружены учебной и научной ра-

ботой и переключаются после летнего отды-

ха на новый вид интеллектуальной деятель-

ности. Проект также должен быть реализован 

в течение 2–3 месяцев и закончиться до на-

чала сессии. Подготовка студентов к зачетам 

и экзаменам не позволяет даже самым моти-

вированным участникам успешно завершить 

проект.  

2. Контингент участников проекта 

Участниками первых двух сезонов про-

екта «Школа компетенций» были все же-

лающие студенты, обучающиеся в универси-

тете по программам среднего профессио-

нального образования, бакалавриата, магист-

ратуры и аспирантуры. Анализ активности 

студентов и отсева участников проекта пока-

зал, что проект «Молодежное предпринима-

тельство» в большей степени должен быть 

ориентирован на студентов 2–4 курсов бака-

лавриата и магистрантов. Студенты 1 курса 

бакалавриата еще не обладают достаточным 

уровнем мотивации, знаний и опыта для эф-

фективного освоения программы. Их актив-

ность и желание принять участие во всех 

предлагаемых проектах быстро заканчивает-

ся по мере увеличения учебной нагрузки и 

необходимости выполнения самостоятельной 

учебной или научной работы. Студенты 

среднего профессионального образования, 

как не парадоксально, имеют пассивную по-

зицию и низкую мотивацию открыть собст-

венное дело. Обучающиеся в аспирантуре во 

многом ориентированы на научно-исследова-

тельскую работу и последующее трудоуст-

ройство в вузе и не имеют достаточного объ-

ема свободного времени и мотивации, чтобы 

обучаться предпринимательству. В любом 

случае, проект должен быть открыт для всех 

желающих.  

3. Контингент тренеров проекта 
Проект был инициирован Объединенным 

студенческим научным советом университе-

та и реализовывался в рамках института на-

ставничества. Этим объясняется наличие во 

многом дублирующих друг друга первых 

двух этапов. Необходимость реализации пер-

вого этапа студентами старших курсов впол-

не очевидна. Во-первых, студенческое науч-

ное общество формирует и развивает студен-

тов-наставников – будущих лидеров в облас-

ти образования и науки. Во-вторых, как ут-

верждают в своих работах многие ученые, 

обучение от «равного» «равным» создает не-

формальную благоприятную образователь-

ную среду для овладения материалом [10]. 

Слушатели обращаются к тренеру не как к 

ментору, а как к партнеру образовательной 

деятельности, что повышает эффективность 

обучения. При этом важно, чтобы в качестве 

наставников выступали компетентные в сво-

ей области студенты, пользующиеся уваже-

нием у окружающих. Опыт также показыва-

ет, что со стороны более взрослых участни-

ков проекта (магистрантов и аспирантов) 

может проявляться скептицизм или предвзя-

тость по отношению к студентам бакалав-

риата, проводящим тренинги. Ролью органи-

заторов будет объяснить необходимость раз-

вития института наставничества и нивелиро-

вать возможные конфликты.  

Также необходимо, чтобы у студентов-

тренеров были кураторы – преподаватели 

профильных дисциплин, способные и гото-

вые оказать помощь при подготовке учебных 

материалов и тренингов/семинаров.  

Заслуженным уважением пользуются 

профессиональные тренеры из бизнес-инку-
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батора, прекрасно владеющие как самим ма-

териалом, так и методикой его преподавания 

студентам.  

4. Место реализации проекта 

В основе проведения проекта лежал кла-

стерный подход, подразумевающий исполь-

зование ресурсов и площадок нескольких 

организаций для реализации образователь-

ной программы «Молодежное предпринима-

тельство». Местами проведения проекта  

в этом году стали площадки самого Тамбов-

ского государственного университета  

им. Г.Р. Державина (этапы 1, 2, 4, 5), Там-

бовского инновационного бизнес-инкубатора 

(2, 5) и Делового пространства «Геометрия 

бизнеса» (этап 3). Анкетирование участников 

проекта подтвердило правильность решения 

расширить рамки университета и привлечь к 

реализации проекта партнеров вуза. В буду-

щем такую тенденцию можно продолжить.  

5. Формат проведения занятий 
В рамках пилотного проекта «Молодеж-

ное предпринимательство» занятия проводи-

лись в форматах лекций, тренингов, семина-

ров, интерактивных занятий с использовани-

ем кейсов. Опыт реализации проекта показал 

востребованность среди студентов именно 

интерактивных тренингов практической на-

правленности, включающих необходимый 

минимум теории и максимум практической 

деятельности.  

 

Заключение 

Образовательно-просветительский про-

ект «Молодежное предпринимательство» 

является модулем большого проекта «Школа 

компетенций», направленного на формиро-

вание у студентов разных направлений под-

готовки классического вуза дополнительных 

профессиональных компетенций в области 

предпринимательства. Проект проходит в 

пять этапов: 1) программа объединенного 

студенческого научного совета; 2) программа 

инновационного бизнес-инкубатора; 3) про-

грамма центра поддержки малого и среднего 

бизнеса «Геометрия бизнеса»; 4) разработка 

стартапов и 5) открытие малых и малых ин-

новационных предприятий. Для успешной 

реализации проекта рекомендуется учиты-

вать несколько условий, влияющих на эф-

фективность и продуктивность его результа-

тов: а) время и сроки проведения проекта;  

б) контингент участников проекта; в) кон-

тингент тренеров проекта; г) место реализа-

ции проекта и д) формат проведения занятий. 

В работе подробно описаны этапы реализа-

ции проекта и методические рекомендации 

по успешному его проведению.  
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