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Аннотация. Современная экономика остро нуждается в инноваторах, способных проектировать 
технологический облик будущего. Оптимальным способом обучения будущих техноинноваторов 
признан проектный подход, дополненный бизнес-образованием. Но исследования показали, что 
в России проектная деятельность в существующих формах не выполняет свои основные функции: 
не дает учащимся опыта создания инновации, не развивает критического мышления, не формирует 
интереса к созданию новых продуктов или услуг, к их внедрению и диффузии. Целью исследования 
стал поиск подходов, методов и форм обучения, которые сформируют у учащихся стремление 
выбрать карьеру в сфере техноинноваторства или высокотехнологичного предпринимательства, 
дадут опыт и знания, необходимые для организации техностартапа. С целью проверки найденных 
педагогических решений был разработан и апробирован курс «Техно-стартап» для школьников 
Школы предпринимательства как введение в инновационную деятельность. Исследование показало, 
что введение в обучение психологических тренингов (обучение учащихся техникам генерации 
и тестирования идеи, эмпатии, проведения глубинных интервью, командообразования, планирования 
и т. д.), геймификация всех типов занятий, разработка заданий курса как инструмент развития 
дизайн- и бизнес-мышления обучающихся, ведение мониторинга развития компетенций учащихся 
и компонентов их мышления с помощью специально подготовленных трекеров, построение этапов 
учебного проекта в соответствии с этапами реального технологического стартапа (введение этапов 
эмпатии, MVP, привлечение внешнего финансирования) позволили достигнуть цели исследования.
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Abstract. The modern economy is in dire need of innovators who can design the technological image of the 
future. The best way to train future specialists in technonatural recognized as a project-based approach, augmented 
business education. But research has shown that in Russia, project activity in its existing forms does not fulfill its 
main functions: it does not give students the experience of creating innovations, does not develop critical thinking, 
does not form an interest in creating new products or services, their implementation and diffusion. The aim 
of the research was to search for approaches, methods and forms of training that will form students’ desire to 
choose a career in the field of technology innovation or high-tech entrepreneurship, give them the experience and 
knowledge necessary for the organization of a technology startup. In order to test the found pedagogical solutions, 
the techno-startup course of the school of entrepreneurship as an introduction to innovation. The study showed 
that the introduction of psychological training (teaching students the techniques of generating and testing ideas, 
empathy, conducting in-depth interviews, team building, planning, etc.), gamification of all types of classes, the 
development of course tasks as a tool for the development of design- and business thinking of students, monitoring 
the development of students ‘ competencies and components of their thinking with the help of specially prepared 
trackers, building the stages of the educational project in accordance with the stages of a real technology startup 
(the introduction of empathy stages, MVP, attracting external funding), allowed us to achieve the goal of the study. 
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Введение

В мире наращивает обороты спираль 
инновационного мультипликатора – 
инновации порождают спрос, спрос 

вызывает создание инноваций. Инновации 
стали основой технологического развития. 
Чтобы выстоять в конкурентной борьбе 
с искусственным интеллектом, каждый, кто 

выбрал карьеру в области науки и техники, 
должен стать инноватором или членом ко-
манды инноваторов, то есть стать разработ-
чиком объективно нового, уникального про-
дукта или услуги – новации, которая пройдет 
путь коммерциализации и внедрения и полу-
чит заветную приставку ин-. Объединение 
в одном человеке изобретателя и пред-
принимателя дало миру таких знаменитых 
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инноваторов, как Д. Безос, П. Омидьяр, 
И. Маск, С. Джобс, У. Дисней, которые под-
черкивали первостепенное значение осо-
бого мышления для подобной деятельности: 
не случайно слоганом рекламной кампании 
Apple стало выражение «Думай иначе».

Важность развития мышления обучаю-
щихся общепризнана – тесты критического 
мышления используются в качестве всту-
пительных испытаний на программу МВА 
(тест GMAT) и в ряд ведущих университе-
тов (тесты Thinking Skills Assessment (TSA) 
Oxford, TSA Cambridge, TSA UCL). Поэтому 
изменился запрос к системе образования. 
В ряде стран проектируются модели обуче-
ния, формирующие мышление, способное 
к разработке новых высокотехнологичных 
продуктов и развитию нового бизнеса [1], 
обучают инноваторству [2]. В школах США 
принятие национальных стандартов науки 
и техники вызвало введение обучения на-
выкам проектного мышления [3] и актив-
ное вовлечение учащихся в междисципли-
нарную изобретательскую деятельность [4] 
как основной инновационный способ обуче-
ния наукам и технологии [5], как оптималь-
ная стратегия STEM-образования (Science, 
Technology, Engineering, Mathematic) [6]. 
Проектная деятельность также признана 
одним из наиболее эффективных способов 
развития критического мышления студентов 
[7, 8] и основой для развития предпринима-
тельства учащихся [9]. 

В России вовлечение молодежи в профес-
сиональное предпринимательство объявлено 
одним из национальных приоритетов [10]. Для 
«выращивания» инноваторов создаются биз-
нес-инкубаторы, акселераторы и технопарки, 
но охватывают они крайне малое число уча-
щихся, а массовое обязательное (по ФГОС) 
учебное проектирование выливается в ре-
ферирование [11]. В изредка встречающих-
ся реальных проектах обычно присутствует 
только изобретательство, а перспектива вне-
дрения созданных продуктов не рассматри-
вается. В результате в существующем фор-
мате проектная деятельность, как показыва-

ют исследования, критическое мышление не 
формирует [12], опыта инноваторства не дает 
[11]. Опрос 154 старшеклассников школ Мо-
сквы и Московской области, которые в анкете 
указали, что уже выполняли учебные проекты 
в области науки и технологии (опрос прово-
дили среди своих учеников 14 магистрантов 
направления «Современное естествознание» 
МПГУ в 2017–2019 гг. в рамках единого иссле-
дования) показал, что в существующем виде 
проектная деятельность не формирует у уча-
щихся интереса к созданию новых технологи-
ческих продуктов или услуг, а об их внедре-
нии и диффузии школьники и не помышляли. 
При этом интерес к карьере в области тех-
ноинноваторства или высокотехнологично-
го предпринимательства у них статистически 
практически не отличается от интереса тех, 
кто выполнял проекты в области экономики 
или гуманитарных наук.

Как следствие, уровень изобретатель-
ской активности в России на порядок ни-
же, чем в ведущих странах мира, причем 
изобретения редко доводятся до внедре-
ния: в экономической деятельности реали-
зуется только 2–5% российских патентов, 
90% технологических стартапов [13] не вы-
живают на начальных этапах реализации, 
а «отечественный бизнес за малым исклю-
чением не изобретает, не создает нужные 
людям вещи и технологии; торгует тем, что 
сделано не им, – сырьем либо импортными 
товарами»1. Изменение ситуации возмож-
но, если молодое поколение предпринима-
телей станет считать перспективным путем 
развития бизнеса запуск новых высокотех-
нологичных стартапов, будет иметь навы-
ки мышления инноватора и успешный опыт 
создания инноваций. При этом на первых 
этапах существования техностартапов важ-
но объединение в одной команде или в од-
ном человеке изобретателя и предприни-
мателя. Но ранняя профилизация обучения 
привела к разделению технического и эко-

1 https://www.gazeta.ru/comments/2019/09/10_ a_ 
12639409.shtml



135

Современная конкуренция / 2021. Том 15. № 2

Вопросы обучения предпринимательству

номического образования еще со школы 
(инженерные и экономические классы). 
В технических вузах экономическим дисци-
плинам отводят второстепенное значение, 
а на экономических специальностях техни-
ческие дисциплины не преподают. Инжене-
ры, решившие стать предпринимателями, 
как правило, заканчивают соответствующую 
магистратуру и получают степень МВА. Эко-
номистам же поступить в техническую ма-
гистратуру существенно сложнее. Поэто-
му важно вовлечь школьников, желающим 
связать свою жизнь с предприниматель-
ством в сфере высоких технологий, в раз-
работку техностартапа, максимально при-
ближенного к реальности, чтобы они осоз-
нали особенности, трудности и препятствия 
на пути его создания, показать инструмен-
ты преодоления этих трудностей, дать ощу-
щение успеха, чтобы, во-первых, укрепить 
их в этом желании, а во-вторых, они смог-
ли осознанно построить траекторию своего 
образования и развития [14, 15]. Для этого 
в ВШЭ была создана Школа предпринима-
тельства (ШП) для школьников. Централь-
ным курсом ШП является курс «Техно-стар-
тап» – совместный проект кафедры менед-
жмента инноваций ВШЭ и первого в России 
химического детского технопарка при РХТУ 
им. Д. М. Менделеева, который постепенно 
расширяется. 

«Техно-стратап» – экспериментальный 
курс, при освоении которого учащиеся про-
ходят путь от поиска и всестороннего изуче-
ния выбранной проблемы, генерации идеи 
решения проблемы до воплощения этой 
идеи в новый уникальный продукт или услугу.

Его целями являются развитие у учащих-
ся представления о техностартапах, пере-
вод в практическую плоскость естествен-
нонаучных, инженерных и финансово-эко-
номических знаний, формирование навыков 
мышления инноватора, обучение методоло-
гии изобретательства и предприниматель-
ства (например, техникам генерации идей, 
планирования, командообразования и т. д.), 
получение опыта создания техноинновации 

до запуска стартапа и тем самым повыше-
ние мотивации к карьере в области техно-
предпринимательства. 

Содержание курса «Техно-стартап» 

Реальные изобретения обычно появля-
ются как ответ на какие-либо потребности 
общества. Поэтому в курсе «Техно-стартап» 
проектирование ведется от проблемы. Про-
блема должна быть интересна и личност-
но значима для учащегося, входить в сфе-
ру его интересов, чтобы он мог «с головой» 
погрузиться в ее решение. Проблема долж-
на быть важной для общества в целом или 
какой-то ее части, иначе маловероятна ее 
успешная коммерциализация. Поиск про-
блемы в окружающем мире – первый слож-
ный момент разработки проекта [16]. Иссле-
дование показало, что между количеством 
качественных учебных проектов, с кото-
рым ознакомился учащийся, и скоростью 
выбора им проблемы исследования суще-
ствует прямая зависимость. Поэтому курс 
содержит большое количество примеров 
проблемных ситуаций из ежедневной жиз-
ни, которые были успешно решены при ре-
ализации проектов и принесли разработчи-
кам коммерческий успех (от простых [про-
блему нагревания напитков при походе на 
пляж решил легкий автономный рюкзак-хо-
лодильник; держатель для стаканчиков с ко-
фе позволил велосипедистам пить во вре-
мя езды] до сложных [ловушки для мусора 
в водоемах или лабораторные работы в VR-
пространстве для изучения эффектов, ко-
торые невозможно продемонстрировать 
в учебной аудитории]). 

С точки зрения развития мышления этап 
поиска проблемы близок к этапу генера-
ции идеи решения проблемы. И там, и там 
нужно найти идею. То есть основа проект-
ной деятельности – генерация идей: идеи 
проекта (проблема, подлежащая решению) 
и идеи решения проблемы (способ реше-
ния проблемы как некоторое техническое 
устройство или технологичная услуга) [17]. 
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Поэтому контент первых занятий – изуче-
ние методологии генерации идей в фор-
ме игр, где рассматриваются методология 
У. Диснея, «шесть шляп мышления» де Бо-
но, trendwatching, а также ТРИЗ (теория ре-
шения изобретательских задач, разрабо-
танная Альтшуллером). Из вышеперечис-
ленных технологий малоизвестна только 
trendwatching. Данная методология связана 
с анализом различных трендов: технологи-
ческих, маркетинговых, трендов в предпри-
нимательстве и т. д. Составляются три спи-
ска – список трендов, различных проблем 
(личностных, общественных, глобальных), 
известных инноваторов, – и случайным об-
разом создается связка «тренд + пробле ма +  
+ инноватор». Учащиеся, объединившись 
в команды, должны для конкретной связки 
придумать решение проблемы с использо-
ванием данного тренда и предложить ал-
горитм продвижения проекта на основе 
стратегии, связанной с именем данного ин-
новатора. При выполнении этого задания 
формируются, в первую очередь, навыки 
творческого (латерального) и рациональ-
ного мышлений как компонентов критиче-
ского мышления.

После выполнения заданий, связанных 
с техниками генерации идей, учащиеся по-
лучают индивидуальное домашнее задание – 
найти идею своего проекта. В курсе акцен-
тируется внимание слушателей на том, что 
генерацию идей проблемы учебного проекта 
лучше делать индивидуальной. Для развития 
мышления важно сформировать навык под-
вергать сомнению любую значимую инфор-
мацию и проверять ее эмпирически, а не вос-
принимать информацию как истину лишь на 
основании «авторитетного источника». По-
этому осуществляется небольшой экспери-
мент. Слушатели курса делятся на команды 
с различным количеством участников и от-
правляются (в Zoom) по разным комнатам. 
Команды получают для рассмотрения про-
блемные ситуации. Члены одной половины 
команд каждую ситуацию сразу обсуждают 
коллегиально и фиксируют сгенерированные 

идеи ее решения. Члены остальных команд 
между собой не общаются, пока каждый не 
запишет свои идеи, и в команде обсуждают 
уже сформированный пул идей. Результат 
сравнения количества идей по каждой ситу-
ации практически всегда демонстрирует, что 
представление возможности сразу обмени-
ваться идеями снижает общую креативность 
группы: первая же прозвучавшая перспек-
тивная идея направляет мысли других членов 
группы в том же направлении, что приводит 
не только к уменьшению количества идей, 
но и к обеднению их палитры. Но этот экс-
перимент также демонстрирует важность об-
суждения идей, когда коллективно «сырые» 
идеи доводятся до приемлемого вида или по-
являются идеи «второго» и «третьего» по-
колений. 

Поэтому следующее занятие посвяще-
но командообразованию. От команды зави-
сит успешность всей работы. Не случайно, 
по словам Айзексона, именно свою команду 
Джобс назвал самым сложным, но при этом 
«лучшим и важнейшим из всего созданно-
го им как инноватором» [18]. Свои идеи от-
носительно проблемы проекта, целевой 
аудитории, заинтересованной в решении 
проблемы, потенциально возможного тех-
нического решения проблемы, перспектив 
коммерциализации продукта, имеющихся 
ресурсов и свое видение оптимальной ко-
манды проекта участники курса записывают 
на минутное видео, а потом просматрива-
ют ролики друг друга. С помощью сервиса 
Random Coffee, который добавляется в чат 
курса (если курс от 50 человек), участники 
во время общения как будто бы за чашечкой 
кофе определяются, с кем хотели бы объ-
единиться в команду. Дополнительно в ча-
те курса даются объявления, в каких коман-
дах не хватает участников с определенны-
ми функциями (маркетолог, дизайнер, про-
граммист и т. д.), а еще неопределившиеся 
с командой указывают, чем хотят заняться.

Студентам рекомендуется создавать ко-
манды численностью 3–4 или 7–8 человек 
(«двойная» команда). Опять же проводится 
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небольшой эксперимент для демонстрации 
эффекта социальной лени (теория Ринбель-
мана) и эмпирического подтверждения ин-
формации об оптимальном составе групп 
для разработки учебных технологических 
проектов. Каждая команда имеет лидера 
(обычно автора идеи проекта, который от-
вечает и за разработку техноновации, и за 
ее продвижение и диффузию), он должен 
увлечь своей идеей других, привлечь их 
в свою команду, сплотить и направить ко-
манду к единой цели. Именно лидер должен 
брать инициативу на себя, отвечать за при-
нятые решения, делать выводы из ошибок. 
Но может быть и два лидера, если они до-
стигли полного взаимопонимания: первый – 
автор идеи, отвечающий за техническую 
(изобретательскую) часть, второй – про-
дакт-менеджер, отвечающий за предпри-
нимательскую часть проекта. Остальные 
участники четко и однозначно распределя-
ют между собой оставшиеся функции. Нель-
зя допускать наличия двух ответственных на 
одну задачу. Например, если в команде ока-
залось два маркетолога, то один, допустим, 
занимается пиаром в конкретных социаль-
ных сетях, а другой анализирует рынок. Есть 
разные методологии создания различных 
командных ролей. Интересно использовать 
в качестве эксперимента разбиение функ-
ционала по числам Фибоначчи [19]. 

Разделение функций предполагает пла-
нирование. Игровая форма позволяет адап-
тировать информацию к возрастным осо-
бенностям учащихся [17]. Например, обуче-
ние построению графика Ганта и распреде-
ление в нем ответственности членов группы 
проводится с помощью лекции с заранее 
заложенными ошибками. 

Следующие теоретические занятия идут 
уже параллельно с работой команд над сво-
им проектом. Учащимся необходимо дать 
представление о таких понятиях, как целе-
вая аудитория, ценностное предложение, 
сustomer development, глубинное интервью, 
проблемное интервью, дать навыки анализа 
конкурентов, показать экономические, фи-

нансово-экономические аспекты предпри-
нимательства, модель монетизации, UNIT-
экономика, ознакомить с некоторыми юри-
дическими аспектами предпринимательства. 
Например, как правильно выбрать форму 
ведения бизнеса, систему налогообложе-
ния, как обеспечить финансирование тех-
нологического проекта, каковы типичные 
ошибки при выводе продукта на рынок и т. п. 

Разработка проекта в курсе «Техно-стар-
тап» начинается со всестороннего анали-
за проблемы. На этапе эмпатии исследуют-
ся ожидания потенциальных потребителей 
продукта проекта. Здесь важно внимание 
к деталям и психологическому восприятию 
продукта потребителем. На этапе фокуси-
ровки окончательно формулируется изо-
бретательская задача (обычно по методи-
ке ТРИЗ) в форме ожидаемых технических 
и эксплуатационных характеристик продук-
та. Основной этап – генерация идей про-
дукта, где на первое место ставится каче-
ство (совершенство) продукта, а не потен-
циальные прибыли при коммерциализации 
идеи. После этапа генерации максималь-
ного количества идей следуют этап выбора 
наиболее рациональной идеи, подлежащей 
осуществлению, и этап определения опти-
мального пути ее достижения с определе-
нием возможных препятствий и ограниче-
ний. Завершает стадию изобретательства 
этап создания и тестирования минималь-
но жизнеспособного продукта (MVP). При 
успешных испытаниях MVP команда про-
екта подбирает материалы для прототипа 
и оценивает стоимость конечного продук-
та, длительность полного цикла создания 
продукта, оправданность затрат. Начина-
ется этап поиска финансирования. В каче-
стве источников учащиеся обычно исполь-
зуют краудфандинг и спонсоров. Создан-
ный прототип проходит испытания. И если 
при этом характеристики продукта совпали 
с характеристиками, сформулированными 
на этапе фокусировки, то учащиеся гото-
вятся к презентации полученных результа-
тов и запуску стартапа.
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Организация занятий

Важной составляющей курса «Техно-
стартап» является организация взаимодей-
ствия не только внутри команд, но и между 
командами. Для этого команды оценивают 
проекты друг друга по заранее заданным 
критериям. Знакомясь с другими проектами 
и вдумчиво оценивая их, учащиеся подпиты-
ваются интересными идеями, которые могут 
переосмыслить и в той или иной форме ис-
пользовать в своем проекте, лучше осозна-
ют собственные ошибки и недочеты. Такая 
работа улучшает самооценивание (рефлек-
сия), формирует навыки критического мыш-
ления и дает полезную обратную связь: по-
лученные замечания и предложения (взгляд 
со стороны) зачастую бывают весьма цен-
ными и позволяют существенно улучшить 
проект.

Команд на курсе много и каждая из них, 
особенно в начале, остро нуждается в руко-
водстве и даже опеке. Все это обеспечить 
один преподаватель не в состоянии. Поэтому 
к каждой команде школьников прикрепляет-
ся специально подготовленный студент – тре-
кер. Его задача – не брать на себя какие-то 
функции в команде или руководить командой 
(для этого в команде есть лидер), а направ-
лять команду, задавать ей правильные вопро-
сы, подсказывать способы решения возник-
ших трудностей, проверять домашние зада-
ния по критериям, помогать с бизнес-частью 
проекта, чтобы команда сама выходила на 
результат. В роли трекеров в основном вы-
ступают магистранты или старшекурсники, 
которые имеют предпринимательский опыт 
и пришли работать на курс «Техно-стартап» 
через «Ярмарку проектов» и получают за 
свою работу «кредиты».

При наличии нескольких команд уместно 
организовать соревновательность: в конце 
обучения стартапы оценивает конкурсная 
комиссия, состоящая из предпринимателей 
в STEM-области и потенциальных работода-
телей, предпринимателей и инвесторов. Ко-
миссия выставляет за защиту каждого стар-

тапа баллы, которые в совокупности с бал-
лами за выполнение домашних заданий (их 
весовая доля в общей оценке 30%) и балла-
ми за тестирования (30%) составляют рей-
тинг учащегося. По окончании курса на ос-
новании этого рейтинга школьник получает 
аттестат о прохождении программы.

При наборе баллов есть особенности. 
Курс содержит различные диагностические 
инструменты. В первую очередь, это опрос-
ники после каждого занятия, позволяющие 
преподавателю понять, какую информацию 
и как усвоил студент на занятии, что понра-
вилось, а что нет, какие вопросы остались 
нераскрытыми. В этом случае оценивает-
ся только факт присылки ответов на вопро-
сы до дедлайна. Сами ответы на оценку не 
влияют, чтобы учащиеся отвечали свобод-
но и не боялись сделать ошибку. Второй 
тип диагностического материала – опрос-
ники для оценки навыков мышления. В ос-
нову разработки данных тестов положено 
представление о том, что мышление, позво-
ляющее эффективно осуществлять инно-
вационную деятельность, является симбио-
зом дизайн-мышления и бизнес-мышления 
(поскольку принципы и практики дизайна 
крайне важны для создания инновационно-
го продукта [20]), которые содержат в се-
бе в качестве компонентов аналитическое, 
рациональное, рефлексивное и творческое 
мышление. Третий тип – тесты для оценки 
финансовой грамотности учащихся. От-
дельным диагностическим инструмента-
рием служат «карты оценки компетенций» 
каждого школьника, которые трекеры за-
полняют после обсуждения со школьниками 
в Zoom каждого домашнего задания. На ос-
нове этих «карт» корректируются домашние 
задания и иногда учащемуся рекомендуется 
сменить функцию в команде. 

Вторая особенность – студенты прини-
мают непосредственное участие в выстав-
лении баллов за защиту проекта. В реаль-
ном бизнесе, когда человека спрашива-
ют, за сколько он готов выполнить ту или 
иную работу, ему часто сложно оценить 
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собственную работу в денежном эквива-
ленте. Тренажером подобной ситуации 
является объявление лидером каждой ко-
манды на защите проекта оценки, на кото-
рую претендует его команда. И эту оцен-
ку он должен четко аргументировать. Ко-
миссия же либо соглашается с этой оцен-
кой, либо аргументирует свою позицию. 
Обычно после процедуры взаимооцени-
вания команд лидеры озвучивают вполне 
адекватные оценки своей работы. В лю-
бом случае на защите комиссия старает-
ся прийти к консенсусу. Оценка комиссии 
за работу команды ставится лидеру. Са-
ма команда получает балл, равный оцен-
ке лидера, помноженной на число членов 
команды. И распределяет баллы самосто-
ятельно внутри команды. Обычно вначале 
работы над проектом учащиеся утвержда-
ют, что все баллы они разделят поровну. 
Но к концу обучения видно, что вклад раз-
ных членов команды в общий результат су-
щественно разнится. В результате баллы 
распределяются пропорционально вкладу 
каждого участника. 

Все баллы, расписание, даты занятий, 
сведения о дедлайнах, результаты игр, ре-
зультаты по внутренней валюте, посеща-
емость с указанием, кто работал с вклю-
ченными камерами, информация от треке-
ров, презентации и видеозаписи занятий на 
YouTube, задания, тестирования, календарь 
конкурсов и олимпиад с проектной состав-
ляющей, питч сессии инкубаторов, банк от-
ветов на самые частые вопросы и т. д. хра-
нятся в общедоступной (без функции редак-
тирования) Google-таблице. Дополнительно 
все мероприятия еще анонсируются в чате.

Геймификация курса

Эффективность геймификации обучения 
в первую очередь определяется возрастом 
слушателей курса. При этом важно отме-
тить, что большинство признанных продук-
тивными образовательных технологий, на-
целенных на развитие soft skills (и, следо-

вательно, мышления) и предприниматель-
ских компетенций, построены на принципах 
геймификации вне зависимости от возраста 
обучающихся [21].

Первым игровым элементом является 
введение внутренней валюты курса – ШПро-
ты (по первым буквам названия программы 
«Школа предпринимательства»). Учащие-
ся ее могут получить за включенную каме-
ру на занятии (студент со включенной ка-
мерой обычно меньше отвлекается на по-
сторонние предметы), за активную работу 
на занятии, за призовые места в Kahoot, за 
участие в учебных играх и экспериментах, 
за выполнение дополнительных заданий, за 
успехи в проекте (победа в конкурсе, выи-
грыш гранта) и т. д. 

Валюту можно потратить, во-первых, на 
консультации с менторами, экспертами, спе-
циалистами в различных областях, которые 
могут помочь усовершенствовать проект (та-
рифы заранее известны). Во-вторых, школь-
ники могут обменять у преподавателя свою 
валюту на «кредиты» (по определенному об-
менному курсу) и запустить проект на «Яр-
марку проектов» ВШЭ, где студенты ВШЭ 
в качестве практики (за «кредиты») для про-
екта могут разработать приложение, сайт, 
дизайн продукта и т. д. Также этой валютой 
учащиеся могут расплачиваться и с участ-
никами другой команды, например за соз-
дание какого-то программного обеспечения 
или каких-то виртуальных материалов. 

Введение игровой валюты также позво-
ляет научить учащихся грамотно распреде-
лять имеющиеся ресурсы и создает мощ-
ную мотивацию к зарабатыванию (что идет 
на пользу и дисциплине на курсе, и посе-
щаемости, и активной учебной работе). По-
теря валюты тоже возможна. Это инфля-
ция, деноминация, девальвация, налоги, 
штрафы. Учащиеся могут внедрить крип-
товалюту, открыть благотворительные ор-
ганизации, фонды, осуществлять инвести-
рования, ставки. С помощью этих дополни-
тельных финансовых органов, идеи кото-
рых чаще всего исходят от самих учащихся, 
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школьники участвуют в проектировании 
и развитии курса. 

Также валюту можно использовать для 
уменьшения потери баллов (баллы снижа-
ются, если задание сдано после дедлай-
на, не соответствует заданным критери-
ям, в нем не учтены комментарии трекера) 
и получения возможности внести корректи-
вы в ответы на задание. Все задания име-
ют дедлайн с точностью до минуты, и «стои-
мость» задания уменьшается ежедневно по-
сле дедлайна, пока не настает критический 
момент, когда задание отправить уже невоз-
можно. Если студент просрочил исправле-
ние или присылку задания, он за 15 ШПрот 
в сутки может изменить дату отправки. Та-
кой игровой инструмент поворота времени 
вспять на курсе назван «машиной време-
ни». А наличие строгих дедлайнов связано 
с тем, что технологическим проектам важно 
участвовать в грантах, тендерах, конкурсах, 
олимпиадах, которые имеют жесткое время 
закрытия системы приема заявок. 

Кроме поощрений есть и «наказания». 
Каждому учащемуся дается три жизни, ко-
торые можно потерять в случае, если не вы-
полнено домашнее задание или тест в тече-
нии 10 дней после дедлайна, а также за ток-
сичное поведение и бранную лексику.

Как только три жизни потеряны, уча-
щийся попадает в темницу «Техно-старта-
па», и все его счета (валюта), которые он 
заработал за курс, блокируются. Спасти 
учащегося из темницы могут только его од-
нокурсники. Для этого им нужно открыть 
благотворительный фонд, собрать деньги 
и выкупить его из темницы. Потом спасен-
ный учащийся может по собственному же-
ланию возвращать деньги из своих разбло-
кированных средств однокурсникам. Если 
школьника не выкупят за определенный 
срок, он будет отчислен с курса. Взаимо-
выручка поддерживает доброжелательную 
атмосферу на проекте, учит приходить на 
помощь даже ценой определенных финан-
совых жертв, что иногда важно в предпри-
нимательстве.

Инструменты организации занятий

Все онлайн-занятия проводятся в Zoom 
Plus с использованием виртуальных фонов 
и сессионных залов для проведения команд-
ных игр. Записи занятий выкладываются на 
YouTube-канал. Все «журналы», задания, ин-
формация и т. д. аккумулируются на Google 
Drive (Google Документы, Google Таблицы). 
Для презентаций использован инструмент 
PREZI и PREZI Video. Дизайн презентации 
сильно влияет на отношение студентов к ин-
формации. Важна дизайнерская привязка 
и отсылка к ассоциативному мышлению. 
Учебные квизы и викторины проводятся 
с помощью программы SOCRATIVE. При ко-
мандной работе, например обсуждении пла-
на действий, проектировании, разработке 
программы продвижения продукта, удобно 
пользоваться MIRO – специализированной 
доской, на которой преподаватель или тре-
кер может рисовать совместно со студен-
тами. Основным рабочим инструментом для 
диагностических мероприятий (создания те-
стирований с различными вариантами отве-
та, кроссвордов, опросников) в курсе «Тех-
но-стартап» является Onlinetestpad.com. 

Заключение 

Введение курса «Техно-стартап» позволя-
ет перевести в практическую плоскость на-
учные, инженерные и финансово-экономиче-
ские знания, обучить учащихся методологии 
изобретательства, продвижения и диффу-
зии продукта, дать опыт создания техноин-
новации, повысить мотивацию у наиболее 
подготовленных учащихся к карьере в обла-
сти STEM или высокотехнологичного пред-
принимательства, сформировать мышление. 

Первой особенностью курса являет-
ся максимальное приближение учебного 
проекта к реальному техностартапу с про-
ектированием от проблемы, наличием эта-
пов эмпатии, MVP, привлечением внешне-
го финансирования, что позволяет студен-
там ощутить трудности и препятствия техно-
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предпринимательства и найти инструменты 
их преодоления, получив успешный опыт. 
При обучении используются психологиче-
ские тренинги (обучение техникам генера-
ции и тестирования идеи, эмпатии, прове-
дения глубинных интервью, командообра-
зования и т. д.) и наборы специально разра-
ботанных проблемно-ситуационных заданий 
(кейсов), нацеленных на развитие компонен-
тов мышления инноватора, а сам курс пол-

ностью геймифицирован. В результате об-
учения учащимися разрабатывается и соз-
дается уникальный технологичный продукт 
или услуга.

Второй особенностью курса является 
использование разнообразных инструмен-
тов онлайн-обучения: Zoom Plus, YouTube-
канал, Google Drive, Телеграм, PREZI 
и PREZI Video, SOCRATIVE, MIRO, Online 
Test Pad, Kahoot и т. д.
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