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Обоснование привлечения стартапов к подготовке квалификационной работы для ма-

гистерских программ в настоящее время приобретает особое значение. Это связано с 

изменением структуры образования и возрастающей активностью бизнес-

инкубаторов, зачастую расположенных на базе одного из крупных вузов. Стартапы 

быстро становятся неотъемлемой частью процесса непрерывного образования, а так-

же предметом изучения инвестиционных компаний. Основной контингент старта-

пов — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, студенты или выпускники вузов. Часто 

стартап становится основой для курсовых и выпускных квалификационных работ, ко-

торые выполняются студентами в процессе обучения. В данной работе рассматрива-

ется один из вариантов использования стартапов как объекта исследования для сту-

денческой работы. Такой формат работы может быть перспективным с точки зрения 

развития навыков анализа рынка, а также умения пользоваться соответствующим ин-

струментарием. Помимо этого, в ходе работы создается бизнес-план стартапа, кото-

рый студенты впоследствии могут использовать как основу для своего собственного 

бизнеса. 
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В академическом образовании упор чаще всего делается на приобретение тео-

ретической базы, на которую впоследствии, в процессе получения опыта работы, 

студент накладывает определенные практические навыки, которые и определяют 

его квалификацию как специалиста. Однако все большую популярность получа-

ют различные программы и методики обучения студентов в тесной связи с про-

изводством. Это позволяет обучать специалистов, которым позже потребуется 

минимальная адаптация к рабочей среде и обязанностям для выполнения опреде-

ленной работы, не требующей дополнительного обучения. Эта практика приме-

няется в самых различных специальностях в рамках программ совместного обу-

чения, стажировок и наставничества.  

Но существуют и другие способы развития молодежи и ее стимулирования к 

получению практических навыков. Одновременно с развитием инновационных 

технологий стали активно развиваться различные инструменты по их внедрению 

в повседневную жизнь. Разработчиками и драйверами этого внедрения стали не-

большие, быстро развивающиеся компании — стартапы, вся деятельность кото-

рых направлена на создание продуктов для массового использования. Эти ком-
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пании тесно связаны со студенческой средой — и основатели и сотрудники стар-

тапов часто являются либо студентами, либо недавними выпускниками вузов. 

Для многих из них площадки по развитию стартапов становятся настоящими 

учебными программами, которые позволяют приобрести практические навыки 

по созданию и управлению бизнесом, а также попробовать реализовать соб-

ственную бизнес-идею. 

Особенности работы проектных команд в стартапе рассматривает в своей ра-

боте  Брюс Такман [5], описывающий структуру группы и принцип ее формиро-

вания. При этом упор делается на небольшие группы и возникающие в них про-

блемы охвата всех возможных ролей и разделение ответственности.  

Стартапы набирают все большую популярность в области инновации и их 

внедрения в повседневную жизнь общества [2], при этом основным континген-

том его участников является молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Это особенно 

значимо в вопросе использования стартапов как средств создания новых рабочих 

мест [3], что делает его популярным среди молодежи и студентов, пробующих 

себя в роли предпринимателей [4]. 

В модели зарубежного образования стартап так же предполагает участие сту-

дентов и недавних выпускников в развитии нового проекта. При этом роли сту-

дентов могут варьироваться от основателей стартапов до привлеченных экспер-

тов и временных специалистов. 

В зарубежной практике опыт работы в стартапе — как в качестве основателя, 

так и члена команды — помогает выпускникам вузов определиться с направле-

нием развития собственной карьеры и представить себя в более выигрышном 

свете. Разумеется, наличие какого-то опыта работы само по себе благотворно 

влияет на степень привлекательности для работодателя, но также способствует 

развитию навыков коммуникации, в том числе с потенциальными инвесторами, 

пониманию основных бизнес-процессов компании и владению инструментами 

развития и повышения эффективности бизнеса. Этот набор навыков создает уни-

кальных специалистов, которые могут быть востребованы как молодыми кампа-

ниями, так и динамично развивающимися крупными предприятиями. 

В соответствии с инициативой Правительства Российской Федерации [1] в 

2014–2015 гг. запущены различные университетские программы по обучению 

студентов основам предпринимательства и организации стартапов. Специалисты 

планируют обучать студентов основам создания бизнеса, формирования бизнес-

идей и составления бизнес-планов для привлечения инвестиций. При этом в 

большинстве случаев фактическая помощь по организации стартапа не подразу-

мевается. Студенты лишь получают возможность приобрести набор специализи-

рованных знаний по данному вопросу, а по вопросам дальнейшего развития 

стартапов им придется обращаться в бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы. 

Отдельно нужно отметить создание образовательных стартапов. Чаще всего 

это определение применяется к проектам, тем или иным образом связанным с 

образовательной отраслью, продукт которого используется в образовательном 

процессе. Среди них выделяются проекты, разрабатываемые специально для 

конкретных вузов, формируемые с использованием их ресурсов и финансирова-

ния, и подразумевают, что их продукт может внести изменения в учебный про-

цесс. Разработка таких стартапов может быть многоступенчатой и вовлекать как 
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студентов, так и преподавателей. Тем не менее, его реализация проходит по уже 

известной модели, но целевой аудиторией в данном случае выступает один или 

несколько вузов, что создает принципиально иные отношения с пользователями 

продукта. Тестировщиком может стать любой студент по собственному жела-

нию, высказывая свое мнение по поводу удобства данного продукта, а также сво-

его желания им пользоваться. Иногда результаты работы стартапа внедряются в 

учебный процесс настолько активно, что становятся обязательными для исполь-

зования всеми студентами. От привычного стартапа образовательный отличается 

только рынком продвижения продукта и тем фактом, что главным инвестором и 

клиентом стартапа в данном случае выступает вуз. 

Работа над стартапом мало чем отличается от работы в обычном проекте. Для 

участников рабочей группы разница будет состоять в том, что они не просто вы-

полняют определенную часть работы, порученную им руководителем проекта, 

но являются его полноправными участниками, занимаются распределением и 

исполнением проектных задач. Они должны проявлять собственную инициативу 

при исследовании различных отраслей применения продукции стартапа и само-

стоятельно определяют необходимые направления работы и объем информации, 

используемый для подготовки итоговых или промежуточных документов. В це-

лом, можно сказать, что они производят полноценную исследовательскую работу 

в определенной области с использованием методического инструментария и 

применением полученных теоретических знаний. Это гораздо ближе к принци-

пам выпускной квалификационной работы, чем стажировка в более крупных 

проектных компаниях, где студент зачастую выполняет одну, наименее квали-

фицированную задачу и не имеет возможности применить большую часть своих 

знаний.  

Оценка этой деятельности может и должна производиться по критериям вы-

пускной квалификационной работы. Для этого вуз выдвигает участникам проек-

та собственные требования по структуре и содержанию итоговой документации. 

Администрация вуза принимает на себя функции заказчика проекта, который 

создает еще один этап согласования итогового результата для его команды. Для 

этого в требованиях к финальной документации создается определенный набор 

критериев приемки работ со стороны вуза. Как правило, это означает, что работа 

должна содержать описание научной, научно-публицистической и учебной лите-

ратуры и информационно-аналитических материалов, использованных для ее 

исполнения. Так же в финальном документе должно присутствовать описание 

процесса работ, отражающее все этапы деятельности рабочей группы и те слож-

ности, с которыми студенты столкнулись в процессе работы.  

Студенческая группа обязана выполнить требования вуза как одного из заказ-

чиков проекта к итоговому отчету. Чаще всего в этом случае подразумевается 

подготовка отдельного документа в форме отчета о работе над стартапом. Этот 

документ должен включать в себя как документы, представленные заказчику — 

бизнес-план, стратегию развития, финансовый отчет, маркетинговый анализ и 

т. п., так и детальное описание всех этапов работы с указанием всех использо-

ванных при этом инструментов и источников.  

В данном отчете студенты получают возможность не только продемонстриро-

вать итоговый результат проекта, который может не включать значительную 
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часть проделанной ими работы, но и представить всю работу целиком, включая 

ошибочные и ложные предположения, технику их исследований и критерии от-

бора наиболее интересных направлений. К сожалению, отчетные документы 

большинства проектов не содержат описания промежуточного анализа или ре-

зультатов использования отдельных методов исследования. При подготовке та-

ких отчетов используются лишь выводы по произведенному анализу, причем 

лишь по определенной его части.  

Студенческая группа должна заранее получить от вуза требования к выпуск-

ной квалификационной работе или отчету по результатам проекта, чтобы пони-

мать, что должно быть включено в финальную работу. Чтобы оценить работу, 

вуз должен будет изучить промежуточную документацию рабочей группы, что 

может стать весьма длительным процессом, особенно если одновременно рабо-

тала не одна, а несколько студенческих групп. В любом случае, при оценке от-

четной документации проекта будет сложно оценить, насколько студенты подго-

товлены и как именно применяли полученные знания. Именно поэтому гораздо 

проще сформировать требования к выпускной квалификационной работе со сто-

роны вуза. 

Методы и инструменты, использованные в ходе работы над проектом, долж-

ны быть подробно описаны рабочей группой в отчете для вуза. Для этого потре-

буется указать список использованных источников — как электронных, так и на 

бумажных носителях. Вуз, со своей стороны, обязан предоставить студентам до-

ступ к таким источникам, содержащимся в информационной базе учебного заве-

дения. При этом в теоретической части необязательно подробно указывать воз-

можные способы применения этих инструментов в различных проектах или опи-

сывать методы исследования, которые используются в аналогичных проектах. 

Напротив, гораздо эффективнее, если студенты опишут собственные способы 

применения определенного инструментария — цели и задачи, которые они ре-

шали с его помощью, и методы его использования. Здесь не стоит ожидать како-

го-то неординарного применения известных практик, но описание проделанной 

работы позволит определить степень овладения студентами данным инструмен-

тарием и способность применить его на практике. Часть этих навыков не может 

быть приобретена в ходе обучения в вузе, некоторые инструменты и методы мо-

гут быть изучены ими в процессе работы над проектом и так же должны быть 

описаны в выпускной квалификационной работе. 

Для рабочей группы вуз тоже является неоценимым ресурсом не только в 

плане доступа к материалам по интересующим их направлениям и тематике, но и 

как доступный пул экспертов по самым разным вопросам. Они имеют возмож-

ность консультироваться с большинством преподавателей, обсуждая возникаю-

щие проблемы и находя вместе с ними возможные способы их решения. Воз-

можно, что преподаватели так же станут для них отправной точкой для общения 

с какими-то специализированными экспертами по отрасли, не относящимися 

напрямую к сотрудникам вуза и являющимися личными контактами самих пре-

подавателей. В определенных ситуациях это создает студентам огромное количе-

ство возможностей, которые важно уметь правильно использовать и применять в 

необходимых ситуациях.  
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Тесное взаимодействие с преподавателями самых разных направлений не 

только стимулирует работу студенческой группы, но и предоставляет им массу 

возможностей по проведению исследований в рамках своего проекта, а также 

создает подстраховку со стороны более опытных специалистов, которой у них 

может не быть при работе с обычным проектом на стажировке. Это позволяет 

приобрести дополнительные навыки через привычные методы академического 

обучения и сформировать собственное понимание деятельности самого разного 

уровня в ходе проекта. 

Взаимодействие с вузом фактически является для участников рабочей группы 

частью обучения и может предоставить им гораздо больше возможностей для 

приобретения практических и теоретических навыков по работе с проектами, чем 

любая преддипломная практика или стажировка. Общее руководство в этом слу-

чае осуществляет супервайзер проекта, который может привлекать к работе 

группы других преподавателей, выступать посредником между студентами и со-

трудниками вуза, а также способен подсказать студентам, где стоит искать необ-

ходимую для работы информацию, какие ресурсы находятся в распоряжении ву-

за и что из них можно использовать при работе над проектом. 

Квалификационная работа — это неотъемлемая часть учебного процесса для 

любой учебной программы и специальности. Целью выпускной квалификацион-

ной работы является оценка полученных теоретических знаний студента, умение 

их систематизировать и применять к конкретной ситуации. Выпускная квалифи-

кационная работа для программ магистратуры имеет также задачу оценить спо-

собность студента к сбору и анализу информации, его склонность к научно-

исследовательской работе и умению применять выявленную информацию на 

практике. При этом форма самой выпускной квалификационной работы стандар-

тизирована ГОСТом 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе) [5] и 

правилами выполнения научно-исследовательских работ, которой она, по сути, и 

является. 

При подготовке выпускной квалификационной работы одним из обязатель-

ных этапов является сбор и анализ информации по практическому использова-

нию предмета исследования работы. Для этих целей студенту выделяется опре-

деленное время для прохождения практики и анализа применения изучаемых им 

навыков на практике. В реальности же подготовка выпускной квалификационной 

работы, особенно для программ бакалавриата и магистратуры, проводится, в ос-

новном, на базе собранного студентами теоретического материала. При этом 

теоретическая часть работы превалирует над практической, несмотря на то, что 

реальная ее полезность крайне невелика. Студенты не получают шанс на практи-

ке использовать те знания, которые были получены ими в процессе обучения в 

вузе, и часто не понимают, каким образом используются те или иные инструмен-

ты в реальной обстановке. 

Именно с целью привлечения студентов к практической деятельности и дать 

им возможность получить реальный опыт работы по специальности, применить 

полученные знания и навыки в реальной обстановке, организуется большое ко-

личество всевозможных партнерских программ, практик совместного обучения, 

программ наставничества и стажировки для студентов старших курсов и многое 

другое.  
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В разрезе практического обучения студентов работа со стартапом имеет ряд 

особенностей и преимуществ. 

Во-первых, это вовлечение студентов в реальный проект, результаты которого 

будут зависеть от качества их подготовки, целеустремленности, желания погру-

зиться как можно глубже в исследуемую область, да и просто интереса к предме-

ту проекта. 

Во-вторых, это возможность для каждого из участников рабочей группы 

пройти через все этапы создания и продвижения проекта, увидеть на практике, 

каким образом ставятся задачи проекта и как проходит согласование с заказчи-

ком, и самостоятельно поучаствовать в постановке и распределении задач среди 

участников рабочей группы. 

В-третьих, это постепенное и очень мягкое погружение в проектную деятель-

ность для студентов, при котором они не только получают поддержку и помощь 

со стороны преподавателей вуза, но и возможность лично изучить, какие под-

водные камни могут быть у проекта, что такое оценка и управление рисками, из 

чего складывается расчет работ и их стоимость при организации проекта, как 

поставить сроки выполнения задач и достичь их. 

В-четвертых, это возможность лучше изучить отрасли, которые выявятся в 

процессе работы над проектом. Анализ рынка различной степени погружения, 

общение со специалистами и экспертами по задействованным отраслям, соб-

ственные исследования и изучение флагманов отрасли — все это помогает опре-

делить текущую ситуацию на рынке и основные тенденции его развития, а также 

сформировать собственные точки интереса в данной отрасли для отдельного сту-

дента. 

В-пятых, это самостоятельная работа в достаточно специфичном проектном 

коллективе. В описываемой ситуации все участники рабочей группы формально 

и фактически равны между собой, для них не существует иерархических разли-

чий. При этом состав участников крайне ограничен, что дает им возможность 

участвовать сразу в нескольких направлениях работы проекта и менять свои обя-

занности на разных его этапах. Сам процесс так же предполагает активное уча-

стие и взаимопомощь внутри группы, поскольку успех всего проекта будет зави-

сеть не от кого-то одного, а от их совместной деятельности. 

В ходе работы над стартапом будут появляться различные проблемы и аспек-

ты, которые могут быть решены как силами самих участников, так и с привлече-

нием супервайзера и руководителей проекта — как со стороны вуза, так и со сто-

роны заказчика. 

Процесс работы над стартапом. Начиная работу со стартапом, нужно четко 

представлять себе ее конечный результат. С академической точки зрения не 

слишком важно, рассматривается ли в выпускной квалификационной работе ре-

альный или теоретический проект и насколько положительны результаты его 

выполнения. Однако в случае работы со стартапом существуют определенные 

обязательства, которые берет на себя вуз, предоставляя студентам работу над 

задачами заказчика. При этом сама структура работы над проектом может состо-

ять из нескольких этапов: 

 соглашение о выполнении работ по стартапу с привлечением специалистов 

вуза; 
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 формирование технического задания к стартапу и определение сроков его 

исполнения; 

 проведение работ над стартапом; 

 формирование пакета итоговой документации; 

 согласование результата работ с заказчиком; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Перед началом формирования студенческой группы предстоит провести 

определенную подготовительную работу, в ходе которой будут определены за-

дачи проекта, объем работ, выполняемых студенческой группой, сроки ее испол-

нения и итоговый результат. Как правило, участники рабочей группы не прини-

мают участия в данном процессе, поскольку сама группа формируется несколько 

позже. Данная задача целиком и полностью ложится на плечи руководства вуза и 

супервайзера проекта, которые должны оговорить технические вопросы прежде, 

чем формировать задачу для рабочей группы.  

По завершении переговоров об участии студентов в работе над стартапом ад-

министрация вуза формирует задание проекта и объявляет набор проектной 

группы. При этом могут быть определены специальные требования к ее участни-

кам, в зависимости от количества доступных проектов и важности их конечного 

результата.  

Работа студенческой группы должна в итоге завершиться отчетом в виде вы-

пускной квалификационной работы, который должен пройти через защиту так же 

как все остальные работы с привлечением аттестационной комиссии. В результа-

те защиты работа может быть принята, и тогда единая оценка за работу будет 

выставлена всем участникам команды, либо работа не принимается, и тогда все 

ее участники не проходят аттестацию.  

В процессе работы над стартапом существуют различные типы взаимодей-

ствия между участниками проекта, которые формируют следующие связки: 

 взаимодействие между рабочей группой и супервайзером; 

 взаимодействие рабочей группы и заказчика проекта; 

 взаимодействие рабочей группы с внешними экспертами; 

 взаимодействие рабочей группы с вузом или администрацией программы 

по работе со стартапами. 

Применение в стартапе теоретических навыков. Важным аспектом работы со 

стартапом является активное использование полученных ранее в процессе учебы 

теоретических навыков. Как и более привычное прохождение производственной 

практики или стажировка на предприятии, работа над проектом стартапа пресле-

дует цель обучения студента применению своих знаний на практике. Практиче-

ские навыки формируются только в тесной связи с рабочей деятельностью, по-

этому логично предположить, что для трансформации теоретических знаний в 

профессиональные компетенции студент должен будет получить достаточно об-

ширную практику их применения. 

Безусловно, любая из отмеченных выше форм деятельности направлена 

именно на получение практического опыта. Однако работа со стартапом имеет 

ряд аспектов, выходящих за рамки привычной производственной практики. 
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В процессе работы над стартапом могут возникать различные ситуации, тре-

бующие применения не только изученных ранее инструментов и методик, но и 

обучения новому, ранее неизвестному для участников рабочей группы. Это свя-

зано с тем, что в большинстве случаев при работе над стартапом студенты вовле-

каются в непривычную деятельность в незнакомой им отрасли, которая так же 

требует наличия специальных знаний и навыков. При этом направление деятель-

ности стартапа может и не иметь прямого отношения к получаемой ими специ-

альности.  

Технологии стартапа, как и предполагаемые продукты и услуги, как правило, 

незнакомы студентам, вовлеченным в проект, в связи с чем для них возникает 

необходимость в изучении данной предметной области. В этот процесс входит 

изучение как технологий и продуктов самого стартапа, так и предполагаемых 

отраслей их применения. Для этого могут использоваться уже известные им из 

курса обучения инструменты, а также новые, ранее не изученные. При этом сту-

денты должны использовать всю доступную им информацию для освоения ново-

го материала на уровне, достаточном для понимания специфики продуктов стар-

тапа, их сильных и слабых сторон, возможных отраслей применения и др.  

При работе над стартапом часто может возникнуть необходимость использо-

вать инструменты, ранее не известные студентам, или лишь упомянутые в рам-

ках курса обучения. В этом случае студенты не обладают навыками работы с 

конкретным инструментарием и довольно слабо представляют себе возможности 

его использования. Супервайзер должен оказывать им помощь, выполняя свою 

роль как научного руководителя проекта. При этом он может дать студентам ре-

комендации по использованию конкретного инструмента или предоставить им 

необходимые материалы для его изучения. Сам процесс изучения новых инстру-

ментов и методик остается индивидуальным, а в данном случае еще и полностью 

самостоятельным — поскольку он не является обязательной частью учебной 

программы, его изучение не может оцениваться традиционными способами, но 

определенно упростит студентам работу над данным проектом. 

В рамках одной статьи невозможно подробно описать осуществление комму-

никации, распределение задач, подготовку отчетной документации и другие ас-

пекты работы со стартапом, поэтому мы изложили лишь основы данной техноло-

гии, имеющей большие возможности в профессиональной подготовке современ-

ных специалистов в вузе. 

В заключение можно сказать, что работа со стартапом в качестве внешних 

специалистов помогает студентам развить компетенции, необходимые для даль-

нейшей работы, связанной с аналитикой, развитием проекта и консалтингом. При 

этом они не просто получают практические навыки работы в крупной компании, 

но фактически имеют возможность изучить перспективы той или иной модели на 

отраслевом рынке, самостоятельно провести анализ, пользуясь существующим 

инструментарием, и дать рекомендации по дальнейшему развитию бизнеса. При 

этом они активно тренируют навыки коммуникации со специалистами самых 

разных уровней — от преподавателей и других студентов, выступающих в каче-

стве экспертов, консультантов, или просто тестовых пользователей, до руководи-

телей департаментов и отдельных компаний, которые участвуют в работе над 

проектом. Этот опыт в дальнейшем будет востребован при проведении перегово-
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ров и организации семинаров в любой отрасли, в том числе и в крупных консал-

тинговых компаниях. 

Использование стартапа в качестве дипломного проекта требует большой ра-

боты по формализации взаимоотношений между студентами и вузом при напи-

сании выпускной квалификационной работы. Потребуется значительная актив-

ность научного руководителя, который должен помимо учебной функции вы-

полнять еще и обязанности руководителя проекта, и создавать сеть взаимоотно-

шений между остальными участниками проекта. При этом вся ответственность 

за своевременное, а главное — качественное выполнение работ также ложится на 

него, что создает дополнительную нагрузку помимо основной деятельности. Су-

первайзеры студенческих проектов должны уметь руководить проектной груп-

пой и отслеживать процесс работы над проектом, направляя студентов в нужном 

направлении. 

Выбор проекта и создание рабочей группы должны основываться на возмож-

ностях вузов и уровне квалификации его студентов. Участие в технических про-

ектах невозможно без соответствующих навыков и знаний, что создает необхо-

димость дополнительной подготовки для студентов экономических и управлен-

ческих специальностей, и это далеко не всегда возможно решить средствами ву-

за, поэтому работа с ними влечет за собой большие риски. В связи с этим, в 

учебных целях проще использовать проекты, не требующие основательных тех-

нических навыков, целью которых является проведение исследования по опреде-

ленной тематике. Такие проекты позволяют сформировать рабочую группу ана-

литиков, которые способны выполнить анализ в соответствии с полученными 

ими теоретическими навыками. Критерии отбора студентов в группы зависят от 

требований вуза, но при этом необходимо учитывать особенности формирования 

групп, а также сроки проведения проекта. 

Результаты студенческого проекта в дальнейшем могут быть использованы 

как заказчиком, в целях дальнейшего развития собственного бизнеса, так и са-

мими студентами. При этом работа может стать основой для дальнейшей научно-

исследовательской деятельности и планом нового бизнес-проекта. Вуз также по-

лучает возможность использовать материалы по исследованию рынка и компа-

нии заказчика в учебных целях, формируя учебные кейсы и задачи. 

Итогом студенческого проекта должна стать обширная работа, включающая в 

себя все этапы проведения исследования, общения с участниками проекта и 

сформированный бизнес-план как результат практического применения этих 

данных. 
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