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Аннотация 

В стремительно меняющихся условиях внешней среды необходимость развития пред-

принимательского мышления у молодого населения приобретает особую актуальность.  Цель 

настоящего исследования заключается в выявлении факторов реализации предприниматель-

ских намерений студентов. Принимая решение о выборе предпринимательской карьеры, сту-

дент оценивает наличие у себя трех типов предпринимательского капитала, в число которых 

входят компетенции, необходимые для успешного создания собственного бизнеса. В резуль-

тате исследования на основе критического анализа научной литературы была разработана 

трехкластерная модель предпринимательских компетенций, которая может быть исполь-

зована как инструмент оценки готовности молодого поколения к предпринимательской дея-

тельности. В рамках эмпирической части работы проведен ряд качественных исследований 

с помощью метода интервью, в результате которых определены инструменты развития 

предпринимательских компетенций и намерений студентов в процессе обучения и выявлены 

факторы реализации намерений по созданию собственного бизнеса. 
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Введение 

Предпринимательская деятельность выступает в качестве источника экономического 

роста, поэтому ее стимулирование играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития (Широкова и др., 2018). В силу того, что формирование отношения 

к предпринимательству как карьерной траектории, возникновение предпринимательских 

намерений и их преобразование в конкретные действия по основанию собственного бизнеса 

часто осуществляются в период обучения в высшем учебном заведении (Shirokova, Osiyev-

skyy, Bogatyreva, 2016), важным аспектом изучения предпринимательства является определе-

ние факторов реализации предпринимательских намерений студентами и роли вуза в данном 

процессе.  

Исследования свидетельствуют о том, что российским студентам свойственно откла-

дывание предпринимательских намерений. Так, по данным международного проекта «Гло-

бальное исследование предпринимательского духа студентов» («University Entrepreneurial 

Spirit Students’ Survey»), лишь 9% респондентов хотели бы начать карьеру предпринимателя 

сразу после окончания учебы в вузе. В долгосрочной перспективе планы российских студен-

тов существенно меняются: около 50% видят себя в качестве предпринимателей (Широкова и 

др., 2018).  

Предпринимательские намерения выступают в качестве ключевого этапа предприни-

мательского процесса и определяют готовность студентов к открытию собственного бизнеса 

(Богатырева, Широкова, 2017b). Выбор предпринимательской карьеры студентами может 

быть обусловлен как личными убеждениями, так и влиянием внешней среды. В качестве од-

ного из основных факторов формирования предпринимательских намерений выступает 

оценка студентом осуществимости предпринимательского поведения, в том числе с точки зре-

ния наличия у него достаточного уровня предпринимательских компетенций для создания 

собственного бизнеса. В последнее время в научном сообществе активно обсуждается важ-

ность формирования предпринимательских компетенций у молодого населения (см., напри-

мер, EntreComp…, 2019). Экономика и общество нуждаются в креативных и инициативных 

выпускниках, склонных к предпринимательской активности. Высшие учебные заведения в 

этой связи призваны обеспечить рынок труда специалистами, обладающими профессиональ-

ными и личностными качествами, необходимыми для построения успешной деловой карьеры, 

в том числе и в сфере предпринимательства. 

Модель предпринимательских компетенций 

В настоящее время существует множество определений понятия «компетенция». В ос-

новном это версии двух тем, первая из которых связана с описанием рабочих задач или ре-

зультатов деятельности, а вторая – описанием поведения (Уиддет, Холлифорд, 2008, c. 228). 

Первый вариант берет свое начало от национальных систем обучения, в рамках которых под 

компетенцией подразумевается «способность действовать в соответствии со стандартами, 

принятыми в организации» (Edmonds, 2007, p. 206). Второй же – определяет компетенцию как 

основную характеристику личности, как набор поведенческих индикаторов, обладая кото-

рыми человек добивается успехов в работе.  Последнее определение дополняется такими лич-

ностными параметрами, как мотивы, способности, черты, самооценка, социальная роль чело-

века (Boyatsiz, 1982).  
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Возможность измерения и развития компетенций зависит от их типа. Исследователи 

Лайл М. Спенсер-мл. (Lyle M. Spencer, JR.) и Сайн М. Спенсер (Signe M.Spencer) в научном 

труде «Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы» («Competence 

at work. Models for Superior Performance») отмечают, что поверхностные компетенции, такие 

как знания и навыки, проще всего поддаются внешнему анализу и их легче развивать, напри-

мер, при помощи тренингов, а глубинные компетенции – мотивы и свойства, составляющие 

базу личности, сложнее поддаются внешнему воздействию, соответственно, их труднее всего 

измерить и развить. Что касается выделяемой авторами «Я-концепции» (установки и ценно-

сти), данные компетенции находятся посередине. Их возможно изменить с помощью тренин-

гов, психотерапии, упражнений для позитивного развития, однако это требует больше времен-

ных затрат и усилий. Важным выводом для настоящего исследования является то, что компе-

тенции можно измерять и им можно научить, а проведение соответствующих мероприятий 

для оценки и развития компетенций, как показывает практика, приводит к благоприятной от-

даче от инвестиций (Спенсер, Спенсер, 2005). 

На сегодня существует множество подходов к классификации предпринимательских 

компетенций. Постоянные изменения во внешней среде обусловливают появление новых тре-

бований к предпринимателям: для современного бизнеса ценны не столько профессиональные 

знания и навыки предпринимателя, сколько компетенции, связанные с построением деловых 

взаимоотношений, инициативностью и проявлением гибкости в стремительно изменяющихся 

условиях (Пеша, Шавровская, Каха, 2022). Данный раздел статьи направлен на систематиза-

цию эмпирических и теоретических исследований в этой сфере и построение модели предпри-

нимательских компетенций. 

Одно из первых масштабных исследований, посвященных изучению и оценке предпри-

нимательских компетенций, было проведено в 1983 г. и профинансировано Агентством меж-

дународного развития США (United States Agency for International Development, USAID). Ис-

следование носило кросс-культурный характер и было нацелено на определение компетенций, 

прогнозирующих успешное создание бизнеса (Спенсер, Спенсер, 2005). В рамках исследова-

ния проводились интервью с лучшими и средними предпринимателями в различных сферах 

деятельности. В результате учеными была сформирована общая модель предпринимательских 

компетенций, включающая в себя семь основных кластеров. Существенные различия, отлича-

ющие лучших предпринимателей от средних, были получены для следующих групп компе-

тенций: инициатива, способность видеть и использовать возможность, упорство, забота о вы-

соком качестве работы (кластер «Достижение»); уверенность в себе (кластер «Личностная зре-

лость); контроль (кластер «Директивность и контроль»); признание важности деловых взаи-

моотношений (кластер «Ориентация на других»). Исследование также показало, что биогра-

фические и демографические характеристики личности не отличают лучших специалистов в 

области предпринимательства от средних – предпринимательство является карьерой «равных 

возможностей» (Cпенсер, Спенсер, 2005, c. 230). Другие исследователи Томас В.Ю. Ман 

(Thomas W.Y. Man), Т. Лау (T. Lau) и К.Ф. Чан (K.F. Chan) предлагают собственную класси-

фикацию, включающую в себя шесть категорий: компетенции возможности (видение и рас-

ширение возможностей), социальные компетенции (убеждение, построение доверительных 

отношений, навыки межличностного общения), концептуальные компетенции (навыки приня-

тия решений, готовность идти на риск, инновационность), организационные компетенции (по-

строение команды, контроль результатов работы, руководство сотрудниками и их обучение), 
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стратегические компетенции (определение, оценка и реализация стратегии бизнеса) и «компе-

тенции приверженности» (настойчивость, инициативность, приверженность задачам) (Man et 

al., 2002). Профессор предпринимательства М. Моррис (M. Morris) и его коллеги, используя 

метод генерирования идей путем достижения консенсуса между людьми, считающимися экс-

пертами в интересующей области, выделили 13 предпринимательских компетенций. В иссле-

довании принимали участие двадцать успешных предпринимателей и двадцать лучших пре-

подавателей предпринимательства. Итоговый набор предпринимательских компетенций во 

многом соответствует более ранним исследованиям. В сравнении с предыдущими работами 

выделяется творческое решение проблем, проявление гибкости и устойчивости как способно-

сти справляться со стрессом и трудностями (Morris et al., 2013).  

В отчете «Организации экономического сотрудничества и развития» (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD), подготовленном М. Лакеусом (M. Lackeus), 

предпринимательские компетенции подразделяются на две группы: когнитивные, основанные 

в основном на интеллектуальных способностях человека и легче поддающиеся обучению и 

оценке, и некогнитивные компетенции, такие как упорство и настойчивость, проактивность, 

креативность, готовность к неопределенности и пр. Автор указывает на существенное влияние 

некогнитивных компетенций на академическую успеваемость студента и будущие результаты 

при выходе на рынок труда (Lackeus, 2015, р. 45). Наиболее подробное описание поведенче-

ских индикаторов предлагает разработанная Европейской комиссией «Рамка предпринима-

тельских компетенций» («Entrepreneurship Competence Framework»), которая может выступать 

в качестве основы для обучения молодого населения предпринимательству (EntreComp, 2019). 

Предложенная классификация состоит из трех сфер – «трансформация в действие», «ре-

сурсы», «идеи и возможности», каждая из которых включает в себя по пять предприниматель-

ских компетенций. Особенно выделяется в рамках последней сферы «этическое мышление», 

которое подразумевает под собой ответственность перед окружающим миром и предваритель-

ную оценку последствий реализации тех или иных инновационных идей на общество и окру-

жающую среду (EntreComp…, 2019). Наиболее актуальным исследованием в области изучения 

предпринимательских компетенций является работа А. Титтель (A. Tittel) и О. Терзидис (O. 

Terzidis) «Entrepreneurial competences revised: developing a consolidated and categorized list of 

entrepreneurial competences» (Tittel, Terzidis, 2020). Авторы выделяют три основные категории 

предпринимательских компетенций: личностные, профессиональные и социальные компетен-

ции. При этом профессиональные компетенции подразделяются на три группы: возможность 

(генерирование идей, видение возможностей, отслеживание изменений во внешней среде и т. 

д.), организация (координирование, делегирование задач, развитие команды, развитие органи-

зационной культуры и т. д.), стратегия и управление (администрирование, разработка марке-

тинговой стратегии, разработка инновационных товаров и услуг, управление человеческими 

ресурсами, планирование, видение общей картины и т. д.) (Tittel, Terzidis, 2020, p. 29).  

Анализ эмпирических и теоретических исследований по данной теме позволяет соста-

вить общий список основных предпринимательских компетенций и распределить их по соот-

ветствующим категориям (см. табл. 1).  
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Таблица 1. 

Общая классификация предпринимательских компетенций1 

Компетенция Содержание компетенции 

Видение и использо-

вание возможностей 

Распознавание возможностей для реализации инновационных идей, мониторинг 

окружающей среды для выявления закономерностей изменений 

Влияние Построение деловых взаимоотношений, навыки убеждения, умение договари-

ваться, расширение социальных связей, лидерство, навыки презентации  

Планирование Предвидение препятствий, оценка альтернативных вариантов будущего, приме-

нение логического и систематического подхода к действиям 

Инновационность Принятие инновационных решений или генерирование новаторских идей, созда-

ющих ценность для других; творческий, нестандартный подход к решению про-

блем 

Готовность к риску Осуществление действий, снижающих вероятность наступления рисков; адапта-

ция к непредвиденным изменениям 

Контроль Личный контроль всего процесса разработки и реализации идеи; разработка и 

использование процедур, гарантирующих выполнение работы 

Настойчивость Осуществление повторных или других действий для преодоления препятствий; 

проявление гибкости в стремительно изменяющихся условиях, не отказываясь 

от цели; стойкость перед внешним давлением, неопределенностью или неуда-

чами 

Инициативность Склонность к действию, принятие вызовов 

Уверенность в себе Выражение уверенности в собственных способностях, отстаивание твердой уве-

ренности в своих идеях 

Ответственность Оценка последствий реализации идей для общества и окружающей среды, забота 

о высоком качестве работы 

Ресурсы Управление финансовыми ресурсами, управление человеческими ресурсами 

(построение команды, обучение сотрудников), поиск и анализ информации 

На основе проведенного критического анализа научной литературы построена модель 

предпринимательских компетенций (см. рис. 1).  Модель состоит из кластеров – набора свя-

занных между собой компетенций. Родственные компетенции объединены в группы. Всего 

выделено три кластера, шесть групп и пятнадцать компетенций. Такой объем считается опти-

мальным, поскольку, как показывает практика, в излишне подробных моделях сложнее уло-

вить различия между отдельными группами компетенций, в связи с чем такие модели трудно 

применимы (Уиддет, Холлифорд, 2008). Помимо этого, на основе изученной литературы 

(Спенсер, Спенсер, 2005) составлен список из тридцати поведенческих индикаторов (см. При-

ложение 1). 

 

1 Источник: разработано авторами на основе (Man et al., 2002; Спенсер, Спенсер, 2005; Mitchelmore, Rowley, 2010; 

Bonnstetter, 2012; Morris et al., 2013; Lackeus, 2015; EntreComp, 2019; Tittel, Terzidis, 2020). 
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Рисунок 1. Модель предпринимательских компетенций2 

Предпринимательство предполагает постоянное взаимодействие с людьми из разных 

сфер, поэтому нельзя не выделить компетенции, связанные с оказанием влияния. Предприни-

матель должен уметь убеждать и заручаться поддержкой для продвижения собственных инно-

вационный идей, а также выстраивать долгосрочные доверительные отношения с партнерами, 

инвесторами, клиентами с помощью компетенций межличностного понимания и развития де-

ловых контактов. Помимо этого, предпринимательская деятельность тесно связана со страте-

гическим планированием, которое предполагает применение аналитического и системного 

мышлений, поиск и анализ информации, ответственность за принимаемые решения, а также 

оценку и контроль полученных результатов. Великий классик менеджмента П. Друкер (P. 

Drucker) указывает на то, что стратегическое планирование имеет дело не с будущими реше-

ниями, а с «будущностью сегодняшних решений» (Друкер, Макьярелло, 2010, с. 198) и опре-

деляет стратегическое планирование в качестве непрерывного процесса принятия предприни-

мательских решений, предполагающих высокие риски, «с максимальным пониманием их ве-

роятного будущего» (Друкер, Макьярелло, 2010, с. 199). Наконец, предпринимательская дея-

тельность связана с созданием нового. Предприниматели отличаются способностью видеть и 

использовать возможности и применять инновационное, новаторское мышление, которое 

предполагает широкий взгляд на привычные вещи и рассмотрение проблем с необычных точек 

зрения. Кроме того, предпринимателю свойственны проявление инициативы, настойчивости 

и уверенности в себе и своих идеях. Значимость каждой компетенции может варьироваться в 

зависимости от внутренних и внешних условий бизнес-среды: в одних обстоятельствах на пер-

вый план будет выходить склонность к риску, в других – умение заручаться поддержкой.  

Важным для раскрытия темы представляется определение места предпринимательских ком-

петенций в процессе формирования предпринимательских намерений студентов, чему и будет 

посвящен следующий раздел данной статьи. 

 

2 Составлено авторами. 
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Предпринимательские намерения  

Значимую роль в исследовании факторов, благоприятно влияющих на формирование и 

развитие предпринимательских компетенций у студентов, играет изучение их готовности к 

открытию собственного дела, другими словами – предпринимательских намерений, которые 

считаются начальным этапом предпринимательского процесса и предоставляют возможность 

спрогнозировать предпринимательское поведение человека (Широкова, Беляева, 2015).  Среди 

отечественных ученых, проводивших исследования в данном направлении, можно выделить 

следующие работы: факторы формирования предпринимательских намерений выявлены 

Е.А. Александровой, О.Р. Верховской (Александрова, Верховская, 2015), эмпирическая 

оценка воздействия факторов и определение роли образования в данном процессе проанали-

зированы И.Н. Шафранской (Шафранская, 2019), роль внешних факторов в процессе форми-

рования предпринимательских намерений студентов изучена в кросс-культурном исследова-

нии Т.В. Беляевой, А.К. Ласковой, Г.В. Широковой (Беляева, Ласковая, Широкова, 2016), изу-

чению «разрыва» между предпринимательскими намерениями и действиями посвящена ста-

тья К.А. Богатыревой, Г.В. Широковой (Богатырева, Широкова, 2017a, 2017b). 

Одним из ведущих мировых проектов в области предпринимательства считается «Гло-

бальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), отдель-

ный раздел ежегодного национального отчета которого посвящен сравнительной оценке пред-

принимательских намерений респондентов из разных стран. По данным исследования, уро-

вень предпринимательских намерений в России в 2020 г. снизился и составил 11% в сравнении 

с 14% в 2019 г. На таком же уровне в рейтинге 2020 г. находятся Швеция (10,6%), Германия 

(12,6%), Греция (12,6%). Чаще всего о намерении открыть собственный бизнес заявляли ре-

спонденты, принадлежащие к возрастной группе от 25 до 34 лет (Верховская и др., 2021, с. 30-

32).  

Изучению отношения студентов к карьере предпринимателя, а также факторов, влияю-

щих на развитие предпринимательских намерений у российских студентов посвящено «Гло-

бальное исследование предпринимательского духа студентов» («University Entrepreneurial 

Spirit Students’ Survey»), результаты последних отчетов которого приводят к выявлению сле-

дующих тенденций:  

• 74% студентов предпочитают работать в качестве наемных сотрудников сразу по-

сле окончания учебы в ВУЗе, 9% хотели бы начать карьеру предпринимателя; 

• почти половина студентов намеревается стать предпринимателями через пять лет 

после окончания обучения (показатель превышает данные по международной выборке 

больше, чем на 15%); 

• 30% студентов являются потенциальными предпринимателями, т. е. пытаются от-

крыть собственное дело, а почти 7% студентов являются активными предпринимателями; 

• начать карьеру предпринимателя сразу после окончания учебы предпочитают в 

большей степени мужчины (13%), чем женщины (7%); а данные о желании начать карьеру 

предпринимателя спустя пять лет отражают сокращение разрыва (54% мужчин, 49% жен-

щин); 

• сравнивая с международной выборкой, карьера предпринимателя рассматривается 

студентами в России более положительно (Широкова и др., 2018). 

В научной литературе существует множество классических теорий и моделей, раскры-

вающих факторы формирования намерений, наиболее известной из которых является теория 
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запланированного поведения («Theory of planned behavior») (Ajzen, 1991). Эта теория заплани-

рованного поведения («Theory of planned behavior»), предложенная профессором психологии 

И. Айзеном, указывает на то, что намерения индивида возникают под влиянием трех групп 

факторов: индивидуальное отношение индивида к поведению («attitude toward the behavior»); 

субъективные нормы («subjective norm») – другими словами, ожидаемая реакция окружающих 

на реализацию задуманного поведения; и воспринимаемый поведенческий контроль 

(«perceived behavioral control») – убеждения относительно наличия необходимых ресурсов для 

осуществления заданного поведения (Ajzen, 1991, p. 188).  

Процесс формирования предпринимательских намерений можно представить следую-

щим образом (см. рис. 2). Во-первых, предпринимательские намерения основываются на лич-

ных убеждениях человека (внутренние факторы). В данном случае речь идет об индивидуаль-

ном отношении к предпринимательству и представлению относительно возможности осу-

ществления предпринимательского поведения. Во-вторых, на намерения воздействует фак-

торы, связанные с внешним окружением: социальное одобрение, предпринимательская среда 

в университете, а также влияние семьи (внешние факторы). Основная роль внешних факторов 

в данном процессе заключается в формировании предпринимательского капитала (Burt, 1995; 

Широкова, Цуканова, Богатырева, 2015a), который, в свою очередь, определяет оценку осу-

ществимости и наличие которого усиливает намерения студентов в отношении выбора пред-

принимательской карьеры.  

 

 

Рисунок 2. Процесс формирования предпринимательских намерений3  

1.1. Внутренние факторы 

Индивидуальное отношение. Личное отношение студента к открытию собственного 

бизнеса определяется привлекательностью для него карьеры предпринимателя и пониманием 

преимуществ данного вида деятельности. Наличие среди родственников и друзей успешных 

предпринимателей повышает уровень предпринимательских намерений, поскольку в процессе 

общения со знакомыми предпринимателями студент узнает больше о возможностях, которые 

открывает предпринимательская карьера, а также о трудностях, «подводных камнях», которые 

 

3 Составлено авторами на основе (Ajzen, 1991; Burt, 1995; Широкова, Цуканова, Богатырева, 2015). 
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могут подстерегать начинающего предпринимателя (Верховская и др., 2021, с. 25). Выбор 

предпринимательской карьеры может быть обусловлен карьерными предпочтениями студен-

тов. Так, например, профессор бизнес-школы Норвегии Л. Колверейд (L. Kolvereid) проводил 

исследование c помощью метода анкетирования для выявления причин выбора предпринима-

тельства как карьерного пути. Результаты показали, что факторами выбора предприниматель-

ской карьеры являются самореализация, независимость, экономические возможности, вовле-

ченность в рабочий процесс и авторитет. В то время как причинами выбора организационной 

занятости – стабильность, рабочая нагрузка, социальное окружение, избегание ответственно-

сти и построение карьеры (Kolvereid, 1996; Широкова, Беляева, 2015).  

Оценка осуществимости. Принимая решение о предпринимательской карьере, студент 

предварительно оценивает свои возможности. Чем выше уровень финансового и социального 

капитала, которым обладает студент, тем более возможным для него представляется осу-

ществление предпринимательского поведения. Социальный капитал связан с вовлеченностью 

в сеть контактов с людьми, которые обладают предпринимательским опытом или намерева-

ются открыть собственное дело; финансовый капитал предполагает получение доступа к фи-

нансовым ресурсам, т. е. денежным средствам, которые требуются на начальном этапе созда-

ния бизнеса (Burt, 1995; Широкова, Цуканова, Богатырева, 2015a). Другой важный фактор 

формирования намерений связан с самостоятельной оценкой студентом уровня развития пред-

принимательских компетенций, поскольку предпочтительнее для него будет выбор карьеры 

для осуществления деятельности, в рамках которой он обладает необходимыми компетенци-

ями (Александрова, Верховская, 2015).  

1.2. Внешние факторы 

Социальное одобрение. Исследования показывают, что на формирование намерений ин-

дивида воздействует социальное одобрение выбора предпринимательской карьеры. Чем выше 

ожидания студента относительно положительной реакции со стороны окружающих, тем выше 

вероятность реализации запланированных действий (Ajzen, 1991; Широкова, Цуканова, Бога-

тырева, 2015b). Влияние на отношение к предпринимательству может оказывать не только 

близкое окружение, но и общество в целом. Речь идет в первую очередь о престижности карь-

еры в обществе, внимании в средствах массовой информации (СМИ) через активную PR-

поддержку и освещение историй создания крупнейших российских компаний и стартапов 

(Алябьев и др., 2018).  Если в обществе превалирует мнение о том, что предпринимательство 

– успешный карьерный выбор, то у студента с большей вероятностью сформируется положи-

тельное отношение к предпринимательской карьере (Александрова, Верховская, 2015). Со-

гласно данным Глобального мониторинга предпринимательства в 2020 г., по мнению 72,5% 

респондентов, статус предпринимателя в обществе воспринимается как высокий. Результаты 

опроса свидетельствуют о том, что 61% россиян считают, что СМИ часто освещают примеры 

успешного создания бизнеса с нуля. При этом те респонденты, которые положительно отве-

тили на вопрос, связанный с освещением информации об успешных предпринимателях в 

СМИ, в три раза выше определяют престижность предпринимательской карьеры и статус 

предпринимателя (Верховская и др., 2021, с. 20, 24). 

Университетская среда. Поскольку студенты большую часть своего времени проводят 

в университете, значительное влияние на формирование у них предпринимательских намере-

ний оказывает университетская среда. В данном случае речь идет, во-первых, о формировании 

предпринимательских компетенций через включение в учебный план обязательных дисци-

плин по предпринимательству и организацию дополнительных образовательных инициатив. 
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Подобные мероприятия также способствуют расширению деловых контактов и развитию со-

циального капитала. Помимо этого, вуз может выступать в качестве источника финансовой 

поддержки через предоставление грантов на реализацию студенческих бизнес-проектов или 

помощь в поисках инвесторов. Принимая решение о выборе карьеры предпринимателя, сту-

дент учитывает имеющиеся в его распоряжении ресурсы, в том числе человеческие, социаль-

ные и финансовые. Следовательно, можно утверждать, что фактор «университетская среда» 

воздействует на оценку студентов возможности осуществления предпринимательского пове-

дения.  

Семья. На индивидуальное отношение к предпринимательству и оценку студентом осу-

ществимости предпринимательского поведения оказывает влияние семья. Ключевую роль иг-

рает наличие семейного бизнеса, которое может предопределить карьерную траекторию сту-

дента, поскольку студенты из предпринимательских семей перенимают ролевую модель своих 

родителей (Богатырева, Широкова, 2017b) и более положительно относятся к предпринима-

тельской карьере. В некоторых случаях они рассматриваются в качестве преемников семей-

ного бизнеса. Родители-предприниматели предоставляют социальный капитал в виде доступа 

к сети контактов с поставщиками, инвесторами и клиентами, а также могут служить источни-

ком финансового капитала (Shirokova, Osiyevskyy, Bogatyreva, 2016). Представляется, что 

именно наличие семейного бизнеса может являться ключевым фактором при переходе от 

предпринимательских намерений к действиям по созданию собственного бизнеса, на наличие 

которого сложно повлиять. 

Факторы реализации предпринимательских намерений студентов 

Эмпирическая часть работы состоит из качественных исследований (авторами был раз-

работан список вопросов для двух типов структурированных интервью, которые проводились 

в апреле 2022 г. (см. Приложение 2)), первый этап которых заключается в проведении эксперт-

ных интервью с руководителями центров предпринимательства в российских вузах с целью 

выявления инструментов формирования и развития предпринимательских компетенций и 

намерений студентов в процессе обучения. Отдельное внимание уделялось вопросу отклады-

вания студентами своих предпринимательских намерений и возможным мерам со стороны 

вуза по сокращению данного «разрыва» между намерениями и действиями (Богатырева, Ши-

рокова, 2017a) по созданию собственного бизнеса.  

В первую очередь стимулированию перехода от намерений к действиям способствуют 

образовательные программы по основам предпринимательства в рамках учебного плана4. 

Наиболее эффективным для формирования и развития у студентов предпринимательских ком-

петенций, по мнению экспертов, является проектно-ориентированное обучение (project-based 

learning), поскольку в рамках работы над практическими проектами оттачивается весь ком-

плекс предпринимательских навыков. Такие проектные инициативы могут быть организованы 

в сотрудничестве с крупными компаниями. Важно то, что при проектно-ориентированном 

обучении фокус ответственности сразу смещается с человека, который преподает, на человека, 

который учится. Помимо этого, важны самостоятельные задания, которые связаны с полевыми 

исследованиями (дизайн-мышление, создание прототипов для бизнес-идеи, организация точек 

 

4 Здесь и далее приводятся результаты проведенных интервью. 
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продаж, проведение тестовых продаж и пр.), поскольку выполнение подобных заданий позво-

ляет перенести теоретические знания в практическую деятельность. Кроме того, у студентов 

появляется возможность получения обратной связи от потенциальных клиентов.   

Благоприятная предпринимательская атмосфера в вузе осуществляется через организа-

цию площадок для знакомства и общения студентов разных специальностей, которое в даль-

нейшем может привести к созданию инновационных проектов; через организацию специаль-

ных площадок для развития данных проектов, например, коворкинга, бизнес-инкубатора, тех-

нопарка и применение системы менторства, объединяющей выпускников-предпринимателей 

и студентов с предпринимательскими намерениями. Возможно также и проведение внутрен-

них конкурсов бизнес-проектов с последующей поддержкой со стороны вуза. Известно, что 

на стадии тестирования бизнес-идеи появляется необходимость в финансовых средствах. В 

данном случае может применяться система микрогрантов, благодаря которой студенты уже во 

время обучения могут приобрести опыт создания и тестирования собственной бизнес-идеи и 

в дальнейшем либо перейти в другую сферу, либо развивать это же направление. Важную роль 

играют постоянное информирование студентов о внешних мероприятиях, на которых воз-

можно найти инвесторов, навигационная поддержка в участии в городских и федеральных 

программах поддержки предпринимателей, помощь с юридическими вопросами открытия 

бизнеса и т. д. 

В рамках второго этапа качественных исследований проводились интервью с выпуск-

никами- и студентами-предпринимателями с целью выявления факторов перехода от предпри-

нимательских намерений к созданию собственного бизнеса и определению роли вуза в данном 

процессе. В качестве респондентов выступили 5 выпускников-предпринимателей, которые за-

кончили обучение в вузе в 2016, 2020, 2021 гг., и 5 студентов-предпринимателей, которые за-

канчивают обучение в текущем 2022 г. Результаты интервью показали, что основополагаю-

щим фактором в данном процессе, по мнению респондентов, выступает влияние семьи – она 

закладывает основы. В основном речь идет об экспертной поддержке (обмен знаниями и опы-

том), финансовой поддержке и предоставлении социального капитала. Влияние вуза на реали-

зацию предпринимательских намерений студентами и выпускниками выражается в развитии 

предпринимательских компетенций. Наиболее эффективными форматами обучения как по 

мнению экспертов, так и выпускников- и студентов-предпринимателей, являются формы ак-

тивного обучения: метод анализа кейсов и проектные задания в команде. На факультете 

наблюдается благоприятная предпринимательская среда для построения долгосрочных дело-

вых контактов. Учебные курсы в сфере предпринимательства позволяют получить системные 

знания о ведении бизнеса, например, о правовой среде бизнеса, благодаря чему респонденты, 

столкнувшись с этими вопросами на практике, чувствовали себя более уверенно. Если гово-

рить о дополнительных образовательных инициативах, наибольшей популярностью пользу-

ются лекции и мастер-классы с приглашенными предпринимателями, поскольку они способ-

ствуют формированию представления о предпринимательском мышлении. В процессе интер-

вью респонденты высказывали пожелания относительно согласования приглашенных пред-

принимателей со студентами, привлечения преподавателей-практиков в сфере предпринима-

тельства и организации в рамках обязательных учебных курсов проектов под руководством 

кураторов из крупных корпораций. 
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Заключение 

Важным аспектом изучения молодежного предпринимательства является определение 

факторов, способствующих формированию предпринимательских намерений у студентов. 

Принимая решение о выборе предпринимательской карьеры, студент оценивает наличие у 

себя трех типов капитала, в число которых входят предпринимательские компетенции. Следо-

вательно, чем выше студент оценивает уровень собственных компетенций, необходимых для 

создания бизнеса, тем выше вероятность осуществления им предпринимательского поведения. 

На основе критического анализа классических и современных исследований в области изуче-

ния предпринимательских компетенций построена трехкластерная модель, включающая в 

себя компетенции влияния, стратегического планирования и достижения результатов, и пред-

ложены тридцать поведенческих индикаторов, которые в дальнейшем могут выступать в ка-

честве основы для проведения количественного исследования и составления компетентност-

ных профилей студентов.  

Эмпирическая часть работы включает два этапа качественных исследований. В рамках 

первого этапа – экспертных интервью – выявлены основные инструменты формирования и 

развития предпринимательских компетенций и намерений студентов. В результате второго 

этапа – интервью с выпускниками- и студентами-предпринимателями – сформулированы фак-

торы перехода от намерений к действиям по созданию собственного бизнеса и определена 

роль вуза в данном процессе. 
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Приложение 1 

Таблица 2. 

Поведенческие индикаторы предпринимательских компетенций5 

Компетенция Поведенческие индикаторы 

Умение убеждать 

Отстаивая свою позицию, предоставляю содержательные аргу-

менты в виде фактов, цифр 

Успешно продвигаю свои позиции в споре  

Умение заручаться под-

держкой 

Предпринимаю намеренные действия для изменения поведения 

людей и получения поддержки 

Умею заручаться поддержкой других для продвижения собствен-

ных идей 

Межличностное пони-

мание   

Внимательно выслушиваю мнение других людей, учитываю их 

точку зрения 

При общении с людьми выявляю их скрытые проблемы, пережи-

вания 

Развитие деловых кон-

тактов 

Использую любой подходящий случай, событие для расширения 

социальных связей 

Выстраиваю долгосрочные отношения с людьми, которые могут 

быть полезными для достижения рабочих целей 

Видение и использова-

ние возможностей 

Вижу и использую новые возможности для продвижения соб-

ственных идей  

Новаторство 
Активно предлагаю новые идеи 

Выявляю неочевидные варианты решения задач 

Настойчивость и упор-

ство  

Предпринимаю повторные действия для преодоления препят-

ствий, не сдаюсь после первой неудачи 

Довожу начатое дело до конца 

Уверенность 

Выражаю уверенность в своих способностях выполнить постав-

ленные задачи 

Ставлю перед собой трудные задачи и стремлюсь к независимо-

сти  

Инициативность  

Предпринимаю действия прежде, чем вынудят обстоятельства 

Беру на себя дополнительные обязательства для выполнения ра-

бочих задач 

Поиск и анализ инфор-

мации  

Качественно и полно обрабатываю информацию 

Выполняя рабочие задачи, использую несколько различных ис-

точников информации 

Склонность к риску  Выражаю готовность принимать рискованные решения 

 

5 Источник: составлено на основе (Спенсер, Спенсер, 2005) 
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Компетенция Поведенческие индикаторы 

Оценка и контроль 

Лично контролирую весь процесс работы, перепроверяю все дан-

ные  

Оцениваю результаты принятых решений путем обратной связи 

Ответственность 

Выполняю договоренности и принятые на себя обязательства 

Принимая решения, оцениваю последствия своих действий 

для других 

Системное мышление 

Систематически разбиваю большое задание на части 

Разрабатываю систему действий для разных вариантов событий 

Формирую целостное видение ситуации 

Аналитическое мышле-

ние 

Предвижу возможные препятствия и заранее продумываю следу-

ющий шаг 

При принятии решения оцениваю альтернативы  

При принятии решений рационально расставляю приоритеты 
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Приложение 2. Список вопросов для проведения интервью  

Вопросы для проведения экспертных интервью 

1. Какие компетенции необходимы студентам для успешного осуществления пред-

принимательской̆ деятельности?  

2. Какие методы обучения являются наиболее эффективными для формирования и 

развития у студентов предпринимательских компетенций?  

3. Какие факторы оказывают влияние на формирование предпринимательских наме-

рений у студентов и какова роль университета в этом процессе?  

4. Как ВУЗ может повлиять на сокращение «разрыва» между предпринимательскими 

намерениями и действиями студентов по созданию бизнеса? 

5. Каковы тенденции развития предпринимательского образования в России? Какие 

новые методы внедряются в практику обучения?  

6. Какие образовательные инициативы в сфере предпринимательства пользуются 

наибольшей̆ популярностью со стороны студентов?  

Вопросы для проведения интервью с выпускниками- и студентами-предпринимателями  

1. Расскажите, пожалуйста, о себе. В каком году Вы окончили обучение? По какой 

специальности? 

2. Расскажите про Вашу предпринимательскую деятельность. В какой сфере Вы ра-

ботаете? Как долго? Это Ваш первый бизнес или до этого были попытки создания бизнеса в 

другой сфере? Вы начали собственное дело или продолжаете семейный бизнес? С какими 

трудностями Вы сталкивались при открытии собственного бизнеса?  

3. В какой момент Вы приняли решение о том, что хотите связать свою будущую ка-

рьеру с предпринимательством? Почему Вы сделали такой выбор?  

4. Во время обучения в университете посещали ли Вы какие-либо мероприятия или 

участвовали в проектах, посвященных предпринимательству? Чему Вы научились? Если не 

посещали, с чем это было связано? Осуществляли ли Вы попытки открыть собственный бизнес 

в рамках прохождения этих мероприятий? У вас получилось реализовать Ваши бизнес-идеи? 

Если нет, на каком этапе останавливались? Приобрели ли Вы новые контакты, которые по-

могли Вам в дальнейшем развивать собственный ̆бизнес? Можете ли Вы сказать, что универ-

ситетская среда определила Ваш предпринимательский путь или влияние оказали другие фак-

торы? Какие? 

5. Какие компетенции, по Вашему мнению, необходимы для предпринимателя? Не 

могли бы Вы привести пример ситуаций, когда последний раз проявляли эти компетенции в 

работе? Можете ли Вы сказать, что данные компетенции сформировались у Вас в процессе 

обучения в университете? 

 


