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Специфические черты 
стартаперских компетенций 
как планируемых результатов обучения 
предпринимательству в бакалавриате

В статье рассмотрены вопросы формирования и укоренения системы компетенций в сфере професси-
онального предпринимательства в процессе реализации конкурентоспособных программ по предприни-
мательству. Особое место уделено практической ориентации программ обучения предпринимательству в 
бакалавриате, учету студенческих стартапов в качестве выпускных квалификационных работ. Стартаперские 
компетенции трактуются как совокупность специальных знаний и навыков, необходимых предпринимате-
лям для успешного вхождения в собственный бизнес. В статье описана специфика данных компетенций, 
сделан акцент на том, что стартаперские компетенции являются неотъемлемой составной частью резуль-
татов обучения предпринимательству в бакалавриате.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированных подход к обучению предпринимательству, основные специальные 
знания и навыки, необходимые предпринимателям для успешного вхождения в собственный бизнес, специфика старта-
перских компетенций, бизнес-процессы на этапе проведения стартапа

Введение

Анализ развития процесса обучения 
предпринимательству в Российской 
Федерации на уровне бакалавриата 

позволяет выявить ряд ограничений, препят-
ствующих развитию предпринимательского 
образования на системном уровне. К подоб-
ным ограничениям стоит отнести отсутствие 



131

Современная конкуренция / 2020. Том 14. № 3(79)

Вопросы обучения предпринимательству

устойчивых представлений о перечне про-
фессиональных функций, являющихся исклю-
чительной компетенцией предпринимателей в 
программах обучения российских вузов.

Многие авторы выделяют среди основ-
ных результатов обучения предпринима-
тельству только обучение созданию стар-
тапов. В действительности среди профес-
сиональных функций, которые выполня-
ют предприниматели, следует выделять не 
только функцию создания, но и ведения, 
развития и прекращения собственного биз-
неса. Каждая функция имеет свои особен-
ности, которые отражаются в содержании 
компетенций. 

Чтобы заполнить пробел в понимании 
предпринимательства не только как процес-
са создания стартапа, но и ведения, разви-
тия и прекращения собственного бизнеса 
в соответствии с функциональным понима-
нием предпринимательства, в данной статье 
детально анализируются компетенции в об-
ласти проведения стартапов новых бизнес-
проектов. В ней также описана специфика 
формирования данных компетенций в про-
цессе обучения и показано место старта-
перских компетенций в системе професси-
ональных компетенций предпринимателей.

Методология

При проведении исследования в данной 
статье использовались методы, позволяю-
щие найти решение поставленной пробле-
мы. К ним относятся общелогические ме-
тоды, а именно метод дедукции, который 
позволил подробно описать компетенции, 
необходимые предпринимателям для успеш-
ной реализации своей деятельности; метод 
индукции, который способствовал описанию 
реальной специфики деятельности пред-
принимателя в период проведения старта-
па; метод синтеза, позволивший объединить 
определенные части компетенций предпри-
нимателей в единое целое; метод анализа, 
нацеленный на изучение предмета исследо-
вания через разделение научного контен-

та на составные части (Колмогоров, 2017, 
pp. 43–92).

Также в статье использовался метод из-
учения конкретного случая, который позво-
лил идентифицировать причинно-следствен-
ные связи процессов в контексте обучения 
созданию стартапов и обучению всем функ-
циям предпринимательской деятельности 
благодаря глубокому пониманию изучаемого 
объекта и контекста (George, Bennett, 2005), 
метод систематического обзора, опираю-
щийся на принципы в рамках социальных 
наук (Davis et al., 2014; Palmatier et al., 2018; 
Tranfield et al., 2003).

Также компетентностный и практический 
подходы применялись в качестве методоло-
гических инструментов к изучению страта-
перских компетенций в предприниматель-
стве. Синергетический эффект их конвер-
генции приводит к установлению специфи-
ки стартаперских компетенций (Neck и др., 
2014; Candy, 2006; Tatur, 2004; Zeer, 2004).

Обзор литературы

Компетентностно-ориентированный под-
ход, уже много лет безоговорочно признава-
емый в России базовой платформой обуче-
ния на всех уровнях получения формально-
го образования, мало востребован россий-
скими образовательными организациями в 
процессе обучения предпринимательству, 
что объясняется различными обстоятель-
ствами, отчасти описанными в наших пре-
дыдущих публикациях (Рубин, 2015, 2016b, 
2017, 2018a).

Необходимость профессионального упо-
рядочения в сфере предпринимательства 
давно назрела. Она вытекает из ключевой 
парадигмы соответствия программ обучения 
требованиям профессиональных стандар-
тов РФ по видам деятельности (Белоцерков-
ский, p. 26–31; Сенашенко, p. 31–36; Пили-
пенко, Жидков, Караваева, Серова, p. 5–15). 
Позитивное применение гипотезы соответ-
ствия позволяет преодолевать многочислен-
ные противоречия и конфликты интересов 
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в образовании (Корчагин, Сафин, p. 47–54; 
Алавердов, Громова, p. 5–16).

Существует точка зрения, согласно ко-
торой успешный предприниматель дол-
жен обладать знаниями и навыками в об-
ласти предпринимательства, отражающи-
ми все стадии выполнения бизнес-проек-
тов, вплоть до их завершения (Morris, 2014, 
p. 134–151; Morris, 2016; Рубин, 2016a, 2017, 
2018a, 2018b).

Развитие программ обучения предпри-
нимательству положительно коррелирует с 
общей предпринимательской активностью и 
экономическим эффектом от создаваемых 
фирм (Cruz at al., 2009; Fayolle, Gailly, Lassas-
Clerc, 2006; Henry, Hill, Leitch, 2005a; 2005b; 
Martin, McNally, Kay, 2013; Oosterbeek, van 
Praag M., Ijsselstein, 2010; Weaver, Dickson, 
Solomon, 2006).

Знания и навыки, которые необходи-
мо формировать у обучающихся в про-
цессе обучения предпринимательству, 
были предметом многочисленных иссле-
дований (e.g., Morris et al., 2013; Morris, 
M. H., Kaplan J. B., 2014; Baron & Markman, 
2003; Man et al., 2008; Rauch et al., 2007; 
Robles, Zárraga-Rodríguez, 2015; Solomon 
& Matthews, 2014: 107; White, et al., 2016: 
133; Santos, Costa, Neumeyer, Caetano, 
2016: 84-96; Mitchelmore & Rowley, 2010) 
как результаты выдающихся перспектив 
обучения предпринимательству — захва-
тывающий переход к переломному мо-
менту (Kuratko, Morris 2018; Neck, Corbett, 
2018, Dneprovskaya et. al., 2014). По сло-
вам Морриса и Лигуори, «появление пред-
принимательства произошло так быстро, 
что оно опередило наше понимание того, 
чему должны учить преподаватели пред-
принимательства, как его следует препо-
давать и как следует оценивать результа-
ты» (Morris, Liguori, 2016, p. XVI). Большая 
часть исследований в области препода-
вания и обучения предпринимательству 
«подчеркнули студенческую перспективу и 
содержание того, что они изучают» (Neck, 
Corbett, 2018). 

Одним из основных видов современной 
деятельности является постоянное обуче-
ние на разных уровнях образования (степе-
ни бакалавра и магистра, обучение в аспи-
рантуре, профессиональное обучение, тре-
нинги и т. д.). Предыдущие исследования по-
казывают, что успешные предприниматели 
принимают участие в различных образова-
тельных программах, чтобы развивать ком-
петенции, которые им необходимы (Engel, 
Schindehutte, Neck, Smilor, Rossi, 2016: 7–23; 
Liguori, Cowden, Hertz, 2016: 389–391). Из 
этого следует, что компетенции в сфере 
предпринимательства являются важными и 
желанными для любого предпринимателя. 
Тем не менее этой категории компетенций 
в области предпринимательства до сих пор 
не уделяется должного внимания в научных 
исследованиях. Помимо прочего, недоста-
точно систематизирован процесс обучения 
проведению стартапов. 

Место стартаперских компетенций 
(competencies in startup activity) 
в системе предпринимательских 
компетенций, формируемых 
в бакалавриате 

Для успешного занятия любой профес-
сиональной деятельностью человеку необ-
ходимо быть компетентным (Urintsov et. al., 
2014). Это означает, что он:

 • знает и понимает предмет деятельно-
сти, разбирается в этом предмете;

 • умеет, владеет навыками совершать 
действия в отношении этого предмета. 

Человеку следует обладать професси-
ональными знаниями (и пониманиями), а 
также уметь профессионально работать 
(профессиональные навыки — это про-
фессиональные умения, доведенные до ав-
томатизма по мере их регулярного или си-
стематического применения). Поэтому в со-
ставе профессиональной компетентности 
людей выделяются профессиональные зна-
ния и понимания, а также профессиональ-
ные умения и навыки.
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Профессиональная компетентность 
предпринимателей должна включать сово-
купность профессиональных знаний и уме-
ний, необходимых им для успешного выпол-
нения профессиональных предпринима-
тельских функций (Рубин, 2018b). Степень 
профессиональной компетентности пред-
принимателей определяет уровень их про-
фессиональной квалификации.

Часто профессиональную компетент-
ность предпринимательства воспринима-
ют лишь в узком смысле, говоря о том, что 
предпринимательство — это лишь создание 
бизнеса (стартап) (Man et al., 2008; Rauch et 
al., 2007). 

В этой связи существует мнение, что 
предпринимательская квалификация вклю-
чает только компетенции вхождения в свой 
бизнес, т. е. знания и навыки в области:

 • генерации бизнес-идей, обоснования 
необходимости личного участия в проведе-
ния стартапов, формулирования целей, за-
дач, объектов стартапов, определение ис-
точников ресурсов, контрагентов и конку-
рентов стартапов;

 • выбора организационно-правовой 
формы предпринимательства, партнеров в 
общем бизнесе, организационной структу-
ры бизнеса, учреждения новой бизнес-еди-
ницы или вхождения в состав участников 
действующей;

 • обустройства рабочих мест, в том чис-
ле собственного рабочего места для обе-
спечения своей занятости, и формирования 
коллектива работников с закреплением за 
собой командных высот в бизнесе;

 • решения производственных, коммер-
ческих, финансовых, аналитических, управ-
ленческих задач, обязательных при созда-
нии нового бизнеса;

 • разработки дорожных карт, бизнес-мо-
делей и бизнес-планов стартапов;

 • налаживания бизнес-процессов и биз-
нес-коммуникаций, необходимых для начала 
производства и продажи новых ценностей и 
приведения бизнеса в состояние конкурент-
ной устойчивости;

 • раскрутки бизнеса — его брендинга и 
закрепления позитивного имиджа.

Некоторые авторы исчерпывают пробле-
матику обучения предпринимательству лишь 
стартаперскими компетенциями. С этим не-
возможно согласиться, так как функцию ве-
дения бизнеса предприниматели выполняют 
в период создания стартапа и в период раз-
вития, прекращения бизнеса. 

Предпринимательство — деятельность, 
направленная на обеспечение производ-
ства и продажи новых товаров, выполнение 
работ, оказание услуг посредством само-
стоятельного, инициативного, с принятием 
на себя ответственности за любые риски 
и социально-экономических обязательств 
перед гражданами, обществом и государ-
ством, создания, ведения, развития в конку-
рентной среде собственного бизнеса, фор-
мирования и совершенствования в нем ра-
бочих мест, содействия профессиональной 
занятости нанимаемых работников и своей 
собственной (Rubin, 2015, pp. 58–62). Между 
тем под стартапом понимается стадия жиз-
ненного цикла любого бизнеса, на которой 
его владельцы переходят от достижения до-
говоренностей к управлению собственным 
бизнесом (Morris, Liguori, 2016, p. XVI, Рубин, 
2017).

Для того чтобы рассчитывать на долго-
временный успех, предпринимателям недо-
статочно обладать лишь стартаперскими 
компетенциями, перечисленными выше. Ре-
шающее значение имеет надлежащая сте-
пень их профессиональной компетентности 
в ведении, развитии и правильном прекра-
щении своего бизнеса. Поэтому совокуп-
ность основных специальных знаний и уме-
ний для работы в профессии предпринима-
теля включает (Рубин, 2018) (рис. 1):

Так, для успешного ведения собственно-
го бизнеса предпринимателям необходимо 
обладать знаниями и иметь навыки:

 • обеспечения портфеля заказов, попол-
нения материальных ресурсов, реагирова-
ния на запросы окружения и их изменение, 
проведения маркетинговых исследований, 
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поддержания рабочих мест, бесперебойно-
го производства и реализации новых цен-
ностей;

 • проектной деятельности — создания и 
исполнения бизнес-проектов;

 • поддержания организационной струк-
туры бизнеса, коллектива сотрудников, а 
также удержания командных высот в управ-
лении своим бизнесом;

 • обеспечения необходимых бизнес-ком-
муникаций для консолидации окружения во-
круг ценностей своего бизнеса и поддержа-
ния благоприятного имиджа бизнеса, биз-
нес-единиц и личного бренда;

 • обеспечения конкурентной устойчиво-
сти, законности и безопасности бизнеса, 
осмысленного принятия, смягчения и пре-
одоления рисков, обусловленных конкурен-
цией;

 • применения персонального трудово-
го ресурса, поддержания его в эффектив-
ном состоянии и использования личностных 
предпосылок к занятию предприниматель-
ством в интересах дела; 

 • обеспечения выполнения обязательств 
перед контрагентами, партнерами, государ-
ством, работниками по поддержанию их за-
нятости и получения ими доходов;

 • обеспечения совокупности финансо-
вых бизнес-процессов, включая привлече-
ние в бизнес-единицы финансовых, кре-
дитных и инвестиционных ресурсов, их рас-
пределение между подразделениями биз-
нес-единиц, применение для поддержания 

других бизнес-процессов, аккумулирования 
и распределения доходов от ведения биз-
неса;

 • обеспечения управления бизнесом, 
включая его планирование, бизнес-моде-
лирование, стимулирование, организацию, 
контроль, в том числе оценку его стоимости. 

Для успешного развития собственного 
бизнеса предпринимателям необходимо об-
ладать знаниями и иметь навыки:

 • инновационной деятельности — выяв-
ления потребности в инновациях и оценки 
степени их полезности, разработки и вне-
дрения инновационных решений, анализа 
и оценки принимаемых на себя инноваци-
онных рисков;

 • диверсификации и масштабирования 
своего бизнеса с возможной сменой его 
бизнес-модели;

 • технологической реконструкции бизне-
са, воспроизводства и развития коллектива 
сотрудников бизнес-единиц;

 • реинжиниринга управления бизнесом 
и бизнес-процессов;

 • повышения личной профессиональной 
квалификации в занятии предприниматель-
ством;

 • реорганизации бизнес-единиц в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством;

 • ребрендинга бизнеса и бизнес-единиц.
Для успешного прекращения собствен-

ного бизнеса предпринимателям необходи-
мо обладать знаниями и иметь навыки:

Рис. 1. Основные специальные знания и навыки для работы в профессии предпринимателя

Fig. 1. Basic special knowledge and skills for working as an entrepreneur
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 • полной и частичной продажи бизнеса, 
сокращения доли участия в нем, а также 
безвозмездной передачи бизнеса или доли 
в нем новым участникам;

 • ликвидации бизнес-единиц в соответ-
ствии с действующим законодательством;

 • участия в процедурах банкротства биз-
нес-единиц.

Чтобы успешно вести свое дело, пред-
принимателю следует знать, как устроен 
современный добросовестный бизнес, эко-
номические, правовые, этические основы 
предпринимательства на территории Рос-
сии и за рубежом. Он должен понимать за-
кономерности развития бизнеса и логику 
профессиональных действий и професси-
ональных отношений, которые возникают 
в процессе ведения дел. Квалифицирован-
ный предприниматель не может и не должен 
попадать в положение, когда он знает, «как 
делать бизнес», но не может добиться ре-
зультатов, потому что не понимает или по-
нимает не до конца, «как этот бизнес дела-
ют другие».

Однако профессионально компетентны-
ми будут признаны предприниматели, кото-
рые не только знают, понимают, но и умеют 
успешно вести бизнес в конкурентной сре-
де. Их компетентность не должна ограни-
чиваться лишь наличием знаний и понима-
ний. Ведь если действующий предпринима-
тель знает и понимает что-либо, но не умеет 
этого делать, он проигрывает конкурентам 
в профессиональном отношении и выгля-
дит малоквалифицированным специалистом 
в сравнении с ними. 

Наличие умений в арсенале предприни-
мателей позволяет им умело действовать и 
добиваться успехов, ведя бизнес в конкрет-
ных обстоятельствах, в окружении носите-
лей разнородных интересов и неодинако-
вой ментальности. Для того чтобы сфор-
мировать данные умения, будущим пред-
принимателям необходимо применить их на 
практике. 

Образовательный контент и планируе-
мые результаты обучения неразрывно свя-

заны с компетентностно-ориентированным 
подходом в обучении предприниматель-
ству, приверженность которому давно при-
ветствуется в теории и обусловлена прак-
тически.

В данной статье на примере компетенций 
в области вхождения в свой бизнес рассмо-
трим, каким образом студенты могут форми-
ровать их на практике в процессе обучения 
предпринимательству.

Специфика стартаперских 
компетенций (Specific features 
of startup competencies)

В период стартапа предприниматели вы-
полняют две функции введения и создания 
собственного бизнеса. При этом мы выде-
ляем специфические стартаперские компе-
тенции.

Компетенции предпринимателей в об-
ласти вхождения в свой бизнес, будучи со-
ставной частью результатов обучения пред-
принимательству, призваны обеспечивать 
выпускникам успешное создание и разви-
тие собственного стартапа. 

В структуре этих компетенций целесоо-
бразно выделение знаний и навыков в обла-
сти налаживания бизнес-процессов и биз-
нес-коммуникаций, необходимых для начала 
производства и продажи новых ценностей и 
приведения бизнеса в состояние конкурент-
ной устойчивости.Для успешного прохожде-
ния стадии стартапа студентам необходимо 
научиться выполнять следующие бизнес-
процессы (рис. 2). 

В процессе обучения выполнению про-
изводственных и коммерческих бизнес-
процессов студентам необходимо научить-
ся создавать продукт. От качества продукта 
зависит успех в продажах. 

Как справедливо было показано в ста-
тье Морриса, студенты должны научить-
ся прототипированию и созданию мини-
мально жизнеспособного продукта (MVP) 
(Morris, 2018). Создание образцов нового 
продукта синхронизируется с действиями 
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по привлечению «ранних» клиентов, поэто-
му студенты должны сформировать навыки 
в области сегментирования целевой аудито-
рии, ведения переговоров с первыми потен-
циальными клиентами, создания пользова-
тельских сценариев. Также для успешного 
налаживания коммерческих бизнес-процес-
сов студенты учатся разрабатывать цен-
ностное предложение. В качестве шаблон 
ценностного предложения студенты исполь-
зуют шаблон, разработанный А. Остерваль-
дером (Остервальдер, 2013).

Одновременное решение производ-
ственных и коммерческих бизнес-процес-
сов влечет за собой необходимость изу-
чения студентами процесса обеспечения 
всей стартаперской деятельности дохо-
дами от продаж новых продуктов, являю-
щихся предметами стартапов — монети-
зации стартапа. Студентам важно выбрать 
верную модель монетизации стартапа для 
достижения конкурентной устойчиво-
сти бизнеса (Молчанова, Хрысева, 2013, 
pp. 9–10).

Выполнение экономических бизнес-про-
цессов стартапов осуществляется студен-
тами-стартаперами во всех сферах их дея-
тельности в период проведения стартапов и 
включает, в том числе:

 • обеспечение логистической целостно-
сти стартапов;

 • обеспечение необходимых ресурсных 
условий ведения стартапа;

 • обустройство рабочих мест и рабочего 
пространства ведения стартапа;

 • обеспечение наилучших размеров но-
вой бизнес-единицы;

 • расчет ключевых экономических пока-
зателей новой бизнес-единицы.

Для полноценного экономического об-
устройства стартапов необходимо также 
своевременное налаживание стартапера-
ми финансовых бизнес-процессов, овладе-
ние которыми студентам позволит разрабо-
тать финансовую модель стартапа.

Финансовые бизнес-процессы отражают-
ся в показателях работы новых бизнес-еди-
ниц, поэтому студентам необходимо научить-
ся рассчитывать следующие показатели:

 • показатели прибыли и убытков новой 
бизнес-единицы;

 • показатели движения денежных 
средств новой бизнес-единицы;

 • состояние баланса новой бизнес-еди-
ницы.

В развернутом виде данные показатели 
можно конкретизировать через определен-
ные метрики, которые характеризуют статьи 

Рис. 2. Перечень бизнес-процессов стадии проведения стартапа 

Fig. 2.  List of business processes at the startup stage
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затрат и уровень доходов новой бизнес-еди-
ницы. Некоторые из этих показателей спе-
циалисты по формированию финансовых 
моделей стартапов рекомендуют использо-
вать как ключевые показатели эффектив-
ности (KPI) стартапов (Khryseva, Akimova, 
Savchenko, 2018, pp. 32–33).

В результате формирования финансовых 
показателей работы новых бизнес-единиц, в 
том числе ключевых показателей эффектив-
ности стартапов, студенты-стартаперы учат-
ся строить финансовую модель стартапа.

Для легализации своей деятельности сту-
денты осваивают организационно-докумен-
тационные бизнес-процессы. Изучив их, сту-
денты научатся: 

 • легализации и внутрифирменному 
упорядочению деятельности новых биз-
нес-единиц;

 • административному обустройству вну-
трифирменных бизнес-коммуникаций ново-
го бизнеса.

С участия в предрегистрационных проце-
дурах начинается легализация любого ново-
го бизнеса и административное обустрой-
ство бизнес-коммуникаций партнеров в об-
щем бизнесе, которое продолжается в пе-
риод проведения процедур государственной 
регистрации учреждаемых бизнес-единиц.

Учредительные документы новых биз-
нес-единиц регистрируются в соответствии 
с законами страны, в которой они начинают 
свой бизнес.

По завершении процедуры государ-
ственной регистрации новых бизнес-единиц 
студентам необходимо научиться админи-
стративному обустройству внутрифирмен-
ных бизнес-коммуникаций нового бизнеса, 
которое включает:

 • создание и утверждение внутрифир-
менных регламентов новой бизнес-единицы;

 • описание административных полномо-
чий топ-менеджеров, линейных руководите-
лей, руководителей команд проектов новой 
бизнес-единицы;

 • создание модели управления персона-
лом новой бизнес-единицы;

 • налаживание внутрифирменного и 
внешнефирменного документооборота но-
вой бизнес-единицы.

Не менее важными бизнес-процессами 
на стадии стартапа являются кадровые. Сту-
дентам-стартаперам надо быстро создать 
коллектив из разнородных, но необходи-
мых для укоренения нового бизнеса людей, 
и ключевой задачей их становится сплачи-
вание этого коллектива в единую команду.

Выполнение кадровых бизнес-процессов 
включает (рис. 3).

Другие не менее важные бизнес-про-
цессы — бизнес-процессы по обеспечению 
безопасности собственного бизнеса. Обе-
спечение безопасности бизнеса — смяг-
чение рисков конкурентных угроз посред-
ством их профилактики, отражения при на-
личии, а также создания встречных угроз 
и приведения их в действие при необходи-
мости. Студентам-стартаперам необходи-
мо укрепиться в понимании того, что, обе-
спечивая безопасность собственного дела, 
они вынуждены постоянно искать способы 
смягчения собственных рисков и обостре-
ния рисков соперников. При этом деление 
конкуренции на добросовестную и недобро-
совестную не отменяет задачи обеспечения 
безопасности бизнеса в любом случае. Оно 
лишь наполняет эти действия специфиче-
ским содержанием.

Каждому стартаперу приходится быть го-
товым к попаданию в опасное положение в 
конкурентной среде. Поэтому ему приходит-
ся самостоятельно производить угрозы и от-
водить их от своего дела.

Обеспечение безопасности бизнеса при-
менительно к условиям добросовестной кон-
куренции включает системы конкурентного и 
маркетингового анализа, сопоставления сво-
его потенциала и своих действий с поведе-
нием конкурентов, постоянного мониторинга 
своей и чужой конкурентоспособности, сво-
их и чужих позиций на рынке и постоянного 
совершения конкурентных действий.

Ключевой задачей любого стартапера 
является доведение нового бизнеса до его 
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конкурентной устойчивости. Поэтому сту-
денты должны научиться выполнять бизнес-
процессы по раскрутке нового бизнеса.

Для этого студенты действуют в трех на-
правлениях (рис. 4).

На стадиях стартапа как никогда вели-
ка роль последствий ошибок. Для ограж-
дения от ошибок и смягчения неизбежных 
рисков студентам-стартаперам необходимо 
научится выполнять аналитические бизнес-
процессы, которые охватывают:

 • мониторинг динамики потребностей 
рынка, реакций его ключевых сегментов на 
коммуникаты, содержащие информацию о 
новых предложениях; 

 • оценка потенциала фактически возник-
ших «ранних» потребителей и целевой кли-
ентской аудитории;

 • «полевое» тестирование бизнес-идей 
на предмет определения уровня их конку-
рентоспособности на целевых аудиториях.

 • анализ объемов ресурсов, производ-
ственных мощностей, необходимых для соз-
дания и доработки новых ценностей;

 • анализ человеческих ресурсов и те-
стирование кандидатов на вакантные долж-
ности;

 •  «полевой» мониторинг источников 
внешних ресурсов и оценка степени доступ-
ности ресурсов и надежности каналов их 
доставки.

В процессе выполнения бизнес-процес-
сов студентам-стартаперам необходимо на-
учиться налаживать бизнес-коммуникации, 
которые охватывают деловые взаимоотно-
шения стартаперов как владельцев бизнеса 
с их окружением (Savchenko et. al., 2019) — 
партнерами в общем бизнесе (другими со-
владельцами бизнеса) и внешними партне-
рами, нанятыми работниками в период по-
сле их отбора и вплоть до их увольнения; 
они охватывают также взаимоотношения ра-
ботников новых бизнес-единиц между со-
бой, с контрагентами — потребителями и 
поставщиками, в том числе маркетинговые 
бизнес-коммуникации и бизнес-коммуника-
ции на рынке труда, конкурентами, а также 
PR- и GR-коммуникации.

С помощью данных бизнес-коммуника-
ций стартаперы выстраивают отношения, 
необходимые для обеспечения перечислен-
ных выше бизнес-процессов.

Несмотря на достаточно обширный пе-
речень бизнес-процессов, которые должны 

Рис. 3. Направления кадровых бизнес-процессов

Fig. 3. Areas of HR business processes
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научиться выполнять студенты в процессе 
обучения созданию нового бизнеса (стар-
тапов), он значительно дополняется при об-
учении студентов компетенциям в области 
ведения, развития и прекращения бизнеса. 

Дискуссии

Компетенции являются необходимыми 
предпосылками предпринимательской де-
ятельности и, следовательно, неотъемле-
мой частью обучения предпринимательству. 
В этой статье был определен ряд компетен-
ций, основанных на конкретном видении 
предпринимательства и реальной ситуации 
в Университете «Синергия». Вопрос струк-
туризации компетенций в области предпри-
нимательства следует изучить и обсудить 
более широко, а классификация стартапер-
ских компетенций должна получить дальней-
шее развитие.

Не менее важным вопросом стало опре-
деление специфики стартаперских компе-
тенций. В процессе создания и развития 

собственных стартапов студенты должны 
научиться эффективно выполнять ряд биз-
нес-процессов, описанных в данной статье. 
Знания о бизнес-процессах и умение ими 
управлять формируются благодаря правиль-
ному соотношению академических занятий 
в кампусе, практических тренингов и симу-
ляционных игр, индивидуальных занятий с 
наставниками или репетиторами и обяза-
тельных личных предпринимательских прак-
тик, включенных в учебную программу. Со-
ответственно, университеты должны предо-
ставлять широкий спектр возможностей для 
предпринимательства и внимательно отно-
ситься к той пропорции, в которой предла-
гаются различные типы курсов. В этой свя-
зи наши более открытые вопросы связаны 
с технологиями обучения. Как должен быть 
организован учебный процесс? Этот вопрос 
необходимо изучать в дальнейшем. 

Также предстоит обратить внимание 
на требования к преподавателям и дру-
гим сотрудникам (менторам, тьюторам, на-
ставникам), которые принимают участие в 

Рис. 4. Направления доведения бизнеса до конкурентной устойчивости

Fig. 4. Directions of bringing business to competitive stability
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процессе обучения студентов стартапер-
ским компетенциям.

Выводы и заключения

Современные программы предпринима-
тельского образования должны быть осно-
ваны на компетентностном подходе к об-
учению. Они должны отражать достиже-
ния в развитии теории предприниматель-
ства, теорий образования и основ обучения 
предпринимательству. Между тем, посколь-
ку каждое из этих условий является пред-
метом обсуждения, университеты должны 
попытаться предложить программы, кото-
рые, по их мнению, кажутся более конку-
рентоспособными для студентов (Васильев, 
2019). Данные программы должны включать 
в себя обучение всем функциям предпри-
нимательства.

Программы обучения предприниматель-
ству в бакалавриате не должны быть огра-
ничены только обучением созданию стар-
тапа, так как профессиональная функцио-
нальность предпринимателей горазда шире 
и включает в себя функции ведения, разви-
тия и прекращения собственного бизнеса.

Каждому предпринимателю важно нау-
читься вести и развивать бизнес для того, 
чтобы обеспечивать его конкурентоспособ-
ность и конкурентную устойчивость. 

Практика систематизации стартаперских 
компетенций и описание специфики их со-
ставляющих отражает некоторый опыт в 
понимании эффективных способов созда-
ния программ обучения предприниматель-
ству, позволяя при этом противодействовать 
трудностям в определении содержания спе-
циализированных курсов, направленных на 
обучение предпринимательству и созданию 
бизнеса. Углубленное изучение стартапер-
ских компетенций позволит развить теорию 
предпринимательства, обогатив в свою оче-
редь и систему образования.

Описанная в статье специфика старта-
перских компетенций еще раз доказыва-
ет, что программы по предпринимательству 

должны включать в себя не только обуче-
ние созданию бизнеса, то есть стартапе-
ским компетенциям, но и ведению, разви-
тию и прекращению бизнеса.
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Specific features of startup competencies as planned outcomes  
of entrepreneurship learning in bachelor's degree

Competencies are essential prerequisites for entrepreneurial activity and, therefore, for a per-
son. In this article, a number of competencies have been identified based on a specific vision of 
entrepreneurship. The issue of structuring competencies in the field of entrepreneurship should be 
studied and discussed more widely, and the classification of startup competencies should be further 
developed. Startup competencies are interpreted as a set of special knowledge and skills necessary 
for entrepreneurs to successfully enter their own business and are an integral part of the results of 
entrepreneurship education in the undergraduate program.

In this article, were used methods to find a solution to the problem, such as general logical meth-
ods. Also, the article used a case study method, which made it possible to identify the cause-and-
effect relationships of processes in the context of learning how to create startups and learning all the 
functions of entrepreneurial activity. The competence-based approach was used as a methodologi-
cal tool for the study of start-up competencies in entrepreneurship.

Entrepreneurship programs should not be limited to just focusing on starting a startup, since the 
professional functionality of entrepreneurs is much broader and includes the functions of maintain-
ing, developing and ending their own business.

It is important for every entrepreneur to learn how to conduct and develop a business in order to 
ensure its competitiveness and competitive stability.

An in-depth study of startup competencies will allow developing the theory of entrepreneurship, 
enriching the education system.

Keywords: competence-based approach for entrepreneurship education, main special knowledge and skills, necessary for 
entrepreneurs to successfully enter their own business, the specific of startup competencies, business-processes at the stage 
of a startup
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