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Современной России нужен бизнесмен нового типа – человек, обладающий высоким уровнем предпри-
нимательской культуры, энергичностью, творчеством во всех сферах деятельности, ярко выраженными ор-
ганизаторскими способностями, стремлением своим инновационным трудом способствовать личному росту 
и богатству страны. Истинное предпринимательство базируется на социальных мотивах и благородных по-
мыслах. достижение идеальных образцов этой деятельности станет возможным, если основы предпринима-
тельской культуры будут формироваться уже в студенческие годы. Предпринимательская культура не может 
быть результатом механического накопления знаний, умений и навыков. Она предполагает развитие всех 
сторон личности – когнитивной, эмоциональной и волевой – и выражается в совокупности компетенций – 
общекультурных, профессиональных, личностных. 
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Modern russia needs the businessman of new type – the person having the high level of enterprise culture, 
vigor, creativity in all spheres of action pronounced organizing abilities, aspiration the innovative work to promote 
the personal growth and richness of the country. achievement of ideal models of this activity will become possible 
if bases of enterprise culture are formed in student’s years. Education of enterprise culture – one of priority tasks of 
the modern higher school. need of its decision is caused as external in relation to education, social and economic, 
by factors, and needs of the education. higher educational institutions actively work today at education market, 
carry out joint programs with a business strukturami.provedennoye for the purpose of formation of methodology of 
introduction of enterprise culture in system of the higher and secondary vocational education a market research of 
perception of enterprise culture by subjects of the higher and secondary vocational education, important elements of 
enterprise culture, methods of introduction would allow to offer the new form of government quality and increases 
in efficiency of the higher and secondary vocational education.
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Вопросы определения уровней разви-
тия личностных качеств привлекали вни-
мание педагогов и психологов b.c. Ильина, 
А.Н. Леонтьева, Н.К. Сергеева, С.Л. Рубин-
штейна, Г.И. щукина и др.

Понятие «уровень» обычно употребляет-
ся в значении степени, характеризующей ка-
чество, высоту, величину, те узловые линии, 
где проявляются самые существенные разли-
чия видов материи и форм ее движения [8, 
с.23]. Эта категория выражает диалектиче-
ский характер развития качества, позволяю-
щий познать предмет во всем многообразии 
свойств, связей и отношений, и употребля-
ется для отображения последовательности 
традиций, где многие из последующих пред-
ставляют собой менее крупные ступени по-
вышения организации по сравнению с одной 
или несколькими предыдущими ступенями. 
Поэтому к системному познанию исследо-
ватели предъявляют требование изучить 
не только уровни сами по себе, но и суще-
ствующие между ними связи.

Ещё Гегель писал, что отдельные части 
обладают на самом деле своей главной цен-

ностью лишь через их отношение к целому. 
Иметь перед своими глазами это всеобщее 
и означает понять смысл. Эта идея в кон-
тексте теории поуровнего развития качества 
личности в трактовке С.Л. Рубинштейна оз-
начает, что всякая предшествующая стадия 
представляет собой подготовительную сту-
пень к следующей: внутри неё нарастают 
вначале в качестве подчиненных моментов 
те силы и отношения, которые, став веду-
щими, дают начало новой ступени развития 
[14, с. 33]. Это значит, что низший уровень 
существует независимо от высшего, высший 
же необходимо зависит от низшего, форми-
рование более высокого в личностном из-
мерении уровня невозможно без освоения 
предыдущих, на основе изучения исходного 
развития качества можно прогнозировать 
его дальнейшее развитие, управлять этим 
процессом [2, с.88].

Следующий аспект методологического 
обоснования уровней развития личностно-
го свойства ученые связывают с их количе-
ственной и качественной характеристиками. 
В педагогических работах называется раз-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2016 

111 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ное количество уровней сформированности 
личностных характеристик. Процесс ста-
новления у обучающихся взглядов и убеж-
дений в психологическом плане проходит 
три уровня, которые определены как зарож-
дение, упрочение личностного состояния 
и постепенный переход его в идеологиче-
ски окрашенное свойство личности. Такое 
же количество уровней отмечает В.В. Сери-
ков [15] в движении внутренних сил в про-
цессе воспитания мотивации саморазвития. 
На первом уровне качество проявляется 
эпизодически, в наиболее благоприятных 
для его актуализации условиях, на втором – 
в большинстве ситуаций, но еще при значи-
тельной стимуляции со стороны учителя, на 
третьем – проявление этого качества ста-
новится внутренней потребностью лично-
сти. В.П. Беспалько в своих исследованиях 
при оценке овладения студентами знани-
ями выделяет четыре последовательных 
уровня. При этом он представляет усвоение 
как объект измерения и структуру деятель-
ности человека: первый уровень – «знания 
знакомства», второй – «знание копии», тре-
тий – «действия по применению», четвёр-
тый – «знания трансформации» [2, с. 54]. 
другой набор состояний формируемых ком-
понентов личности приводит b.c. Ильин: 
возбуждение, стимулирование и развитие, 
закрепление и перенос в другие ситуа-
ции функционирования и развития. Пять 
уровней развития толерантности выделяет 
П.Ф. Комогоров: интолерантностный, ин-
дифферентный, низкий, достаточный и вы-
сокий. Так как педагогика предпринима-
тельства (так мы будем условно называть 
это направление педагогической теории 
и практики) в нашей стране ещё только 
складывается и не имеет развитой традиции 
[1, с.78], а в западных странах такой опыт 
существует, хотя также не получил статуса 
определенного научно- педагогического на-
правления и не отличается методологиче-
ской разработанностью, то и исследования 
уровней сформированности предпринима-
тельской культуры отсутствуют [16, с.102].

Опираясь на существующий теорети-
ческий и практический опыт, на ранее про-
ведённые педагогические исследования, 
учитывая, что в системе иерархии главным, 
элементом для формирования предпринима-
тельской культуры является мотив, опреде-
лив уровень сформированности мотивации 
у студентов к предпринимательскому делу, 
мы в дальнейшем сможем понять, соответ-
ствующее состояние других составляющих 
предпринимательской культуры. В резуль-
тате проведенного нами констатирующего 
эксперимента мы выделили четыре группы 
студентов, предпринимательская культура 

которых отличалась некоторыми особенно-
стями. Это послужило основанием считать 
проявленные особенности характеристика-
ми уровней, а студентов – представителями 
каждого уровня сформированности пред-
принимательской культуры.

В процессе обучения большинство сту-
дентов вузов рассчитывают на досрочные 
выгоды, предоставляемые высшим образо-
ванием [12, с.145]. Но полученное базовое 
образование в современных условиях рын-
ка не предоставляет практически никаких 
гарантий в построении своей профессио-
нальной карьеры. Конкурентоспособность 
выпускника зависит от наличия у него ор-
ганизационно-управленческих навыков, 
коммуникабельности, умения проявлять ак-
тивность, инициативу, принимать самосто-
ятельные решения, брать ответственность 
за свое профессиональное становление, от-
вечать за личные результаты работы. В со-
временных условиях возможности и усло-
вия трудоустройства диктуются рыночным 
спросом на кадры. 

Итак, предпринимательская культура 
складывается из нескольких компонентов:

– экономического: знание законов рын-
ка, профессионализм, ориентация на пер-
спективу; бережное отношение к орудиям 
труда и др.;

– социального: умение выстраивать кон-
структивные отношения с различными го-
сударственными и частными структурами, 
конкурентами, использовать социальные 
механизмы для привлечения новых ресурсов 
в производство; заинтересованность в даль-
нейшем улучшении не только собственной, 
но и окружающей жизни; владение различ-
ными социальными ролями, развитые ком-
муникативные навыки, дух корпоративиз-
ма; менеджерские способности и др.;

– психологического: креативное мыш-
ление; наличие выраженных предпринима-
тельских намерений, мотивация успеха, до-
стижения; психологическая устойчивость, 
решительность и др.;

– этического: человеческое достоин-
ство, совестливость, стремление к получе-
нию прибыли честным путем; готовность 
к благотворительной деятельности и др.;

– педагогического: уважение к людям, 
понимание абсолютной ценности чело-
веческой жизни, стремление создавать 
условия для реализации творческого по-
тенциала сотрудников, стимулировать со-
стязательность и др.

Воспитание предпринимательской куль-
туры – одна из приоритетных задач совре-
менной высшей школы. Необходимость ее 
решения обусловлена как внешними по от-
ношению к образованию, социально-эко-
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номическими, факторами, так и нуждами 
самого образования. Высшие учебные за-
ведения сегодня активно работают на рынке 
образовательных услуг, осуществляют со-
вместные программы с бизнес-структура-
ми. [13, с.156].

Кроме того, помимо влияния на форми-
рование и развитие предпринимательской 
культуры возможно взаимовлияние экзоген-
ных и эндогенных факторов. 

1. Мотивация. Согласно содержанию 
мотива, которое дается Г.Б. Кошарной, мо-
тивационные установки оказывают непо-
средственное влияние на формирование 
предпринимательской культуры и тесно 
связаны с ценностями и ценностными уста-
новками, которые ориентируют предпри-
нимателя в социальной сфере, направляют 
и стимулируют его деятельность [9, 250]. 

2. Семейный или личный предприни-
мательский опыт. Исследователи-психо-
логи и социологи отмечают, что системой 
передачи культурного опыта, которая обе-
спечивает управление организационной 
или предпринимательской культурой, яв-
ляется эмоциональный информационно-
исторический фон [3, 6], который может 
формироваться под воздействием семей-
ного или личного предпринимательского 
опыта [4]. При этом личный предпринима-
тельский опыт можно рассматривать как 
активный, а наличие предпринимателей 
в семье или в ближнем и дальнем окруже-
нии – как пассивный (наблюдательный).  
Остальные эндогенные факторы, оказыва-
ющие влияние на формирование и развитие 
предпринимательской культуры, можно от-
нести к социокультурным и разделить на три 
группы: аксиологические (ценностные), ком-
петентностные, отношенческие [6, с. 67]. 

Непосредственное влияние на развитие 
как культуры в целом, так и предпринима-
тельства в частности оказывают аксиоло-
гические факторы, такие как нравственные 
и религиозные ценности и традиции. В ра-
ботах В. Зомбарта [7, с. 48], О.С. Гапоно-
вой, И.А. Коршунова [4], К. Стрелковой [10, 
с. 23] отмечается прямое воздействие цен-
ностных факторов на формирование и раз-
витие предпринимательской культуры.

На основе изучения литературы считаем 
возможным к компетентностным факторам, 
оказывающим влияние на формирование 
и развитие культуры предпринимательства, 
отнести определенные ранее авторами фак-
торы, также влияющие на предпринима-
тельскую деятельность [6, с. 68]: врожден-
ные и приобретенные способности, а также 
знания, умения, навыки, необходимые 
для предпринимательской деятельности. 
В частности, к этим эндогенным, личност-

но-психологическим факторам принадле-
жат: способность к адаптации в новых усло-
виях, склонность к новаторству, готовность 
к риску, способности к конкуренции и руко-
водству, а также уверенность в своих силах 
[4; 5]. К отношенческим факторам считаем 
необходимым отнести специальные личные 
качества предпринимателя, такие как дого-
ворная способность, этика и поведение. Их 
умелое применение приводит к достиже-
нию жизненных и профессиональных целей 
и приоритетов, к созданию и сохранению 
благоприятных условий в предпринима-
тельской среде, а следовательно, к формиро-
ванию и развитию благоприятной культуры 
предпринимательства на территории. 

Можно отметить, что традиционно эко-
номическая наука узко подходила к иссле-
дованию экономических процессов: изучала 
собственно экономические закономерности, 
тенденции, процессы, показатели. Анализи-
ровалась конкретная экономическая дина-
мика, социально-экономическая статистика, 
формы собственности на экономические 
активы и т.п. Роль этических, культурных, 
цивилизационных источников экономиче-
ского роста недооценивалась. дальнейшая 
эволюция социокультурного подхода прояв-
ляется в переосмыслении категории «пред-
принимательская культура». В отличие от 
традиционных аспектов рассмотрения со-
циокультурного подхода, авторская позиция 
учитывает не только поведение предприни-
мателя, но и еще два базовых положения – 
предпринимательский процесс и результат 
предпринимательской деятельности, кото-
рые в совокупности позволяют сформиро-
вать более комплексную характеристику 
факторов, обусловливающих предпринима-
тельскую культуру. 

С целью изучения уровня знаний 
о предпринимательской культуры в 2016 г. 
было проведено маркетинговое исследова-
ние среди студентов среднего специального 
и высшего образования города. По результа-
там маркетингового исследования мнений 
студентов средних специальных и высших 
учебных заведений была выявлена следую-
щая тенденция. Большинство респондентов 
(78%) пришли к выводу о том, что наиболее 
эффективным, то есть соответствующим их 
ожиданиям, будет такой образовательный 
процесс, в котором приоритетными будут 
самостоятельность, саморазвитие и само-
дисциплина. На основании этого можно 
предположить, что внедрение предприни-
мательской культуры в систему высшего об-
разования может стать основой повышения 
его эффективности и соответствия требо-
ваниям современного общества к процессу 
и результатам образования. Проведенное 
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исследование позволило предложить новую 
форму управления качеством образования, 
дающую преподавателям возможность вы-
явить в процессе реализации данной формы 
мотивации студентов к обучению, студен-
там улучшить свои практические навыки, 
предложить работодателю более опытного 
молодого специалиста – выпускника вуза 
или ссуза. В рамках диссертационного ис-
следования-проекта предложена модель 
четырёх ожиданий, которая может быть 
реализована на практике. Задачами ее яв-
ляется привлечение студентов со второго 
по шестой курсы к научным исследованиям 
и бизнес-проектированию, приобретение 
ими знаний и опыта в научно-исследова-
тельской, научно-организационной, консал-
тинговой, маркетинговой, производствен-
ной, предпринимательской деятельности 
под руководством научных работников и ве-
дущих специалистов. Основные направле-
ния деятельности: коммерциализация науч-
ных разработок; проведение маркетинговых 
исследований; swottанализ; проведение 
социологических опросов; консалтинговые 
услуги по маркетингу и бизнес-планирова-
нию; составление и анализ эффективных 
рекламных кампаний и программ стимули-
рования сбыта; изготовление рекламно-ин-
формационных видеоматериалов; оказание 
туристических услуг; производство пред-
метов с символикой вуза или ссуза. Подоб-
ная форма работы даёт и практические на-
выки, связанные с их будущей профессией, 
студентам – будущим менеджерам, эконо-
мистам, маркетологам, и навыки межлич-
ностных коммуникаций, самодисциплины, 
ответственности и другие. дополнительное 
обучение студентов в форме дополнитель-
ного обучения способно повысить степень 
активности их жизненной позиции, что 
является значимым фактором при трудо-
устройстве, а также развить в студентах 
элементы предпринимательской культуры, 
как корпоративной инновационной культу-
ры университета, техникума. Формой обу-
чения являются сезонные сессии, во время 
которых группы студенты учатся работать 
в команде, организовывать себя и дру-
гих и разрабатывать какие – либо учебные 
или реальные бизнес – проекты. Во внесес-
сионное время студенты – члены проектной 
группы несколькими коллективами работа-
ют над реальными проектами [11, с.217]. 

Таким образом, проведенное с целью 
формирования методологии внедрения 
предпринимательской культуры в систему 
высшего и среднего специального образо-
вания маркетинговое исследование воспри-

ятия предпринимательской культуры субъ-
ектами высшего и среднего специального 
образования, важных элементов предпри-
нимательской культуры, методов внедрения 
позволили предложить новую форму управ-
ления качеством и повышения эффективно-
сти высшего и среднего специального обра-
зования.
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