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Аннотация. Введение. В последнее время перед преподавателями вузов стоит за-
дача по развитию не только профессиональных знаний, умений и навыков, но и надпро-
фессиональных компетенций. Всестороннее развитие студентов университетов оказывает 
влияние на формирование личности специалиста, обеспечивает его адаптивность и устой-
чивость к вызовам внешней среды, готовность выпускника демонстрировать высокие по-
казатели эффективности в выбранной сфере деятельности. Среди надпрофессиональных 
компетенций можно выделить отдельный кластер предпринимательских компетенций, 
которые обеспечивают развертывание коммерческого мышления и являются драйвером 
развития экономики государства. Между тем в некоторых публикациях существует ряд 
фактов, которые иллюстрируют гендерные различия предпринимательства в мире. Дан-
ные официальной статистики демонстрируют актуальность развития женского предпри-
нимательства в экономике стран. В то же время подавляющее большинство исследований 
проводится среди студентов направлений подготовки в области предпринимательства, 
показатели же развития предпринимательских компетенций студентов непрофильных 
специальностей (будущих специалистов по управлению персоналом) с учетом гендерного 
фактора изучено недостаточно.

Цель исследования – ответить на вопрос о наличии гендерного разрыва в разви-
тии предпринимательских компетенций у студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Управление персоналом» в Российской Федерации и Чешской Республике.

Методология и методы исследования. Методологической основой данной работы 
стал поведенческий подход к изучению компетенций, предполагающий, что успеху в про-
фессиональной деятельности благоприятствует высокий уровень их развития. Основой вы-
бора метода реализации задач и разработки методики оценки компетенций в статье стал 
литературный анализ релевантных эмпирических исследований. Обзор дает возможность 
оценить изученность проблематики гендерных различий предпринимательских компетен-
ций студентов вузов на международном уровне. В эмпирической части работы приняли 
участие N = 582 студента (n1 = 291 человек Чешской Республики (Ческе-Будеёвице), n2 = 291 
человек Российской Федерации (Екатеринбург), среди них женщин – 70,1 % n1, 74,2 % n2 и 

мужчин – 29,9 % n1, 25,8 % n2. Тестирование проводилось с применением авторской мето-
дики «Оценка предпринимательских компетенций студентов» по 15 наиболее важным ком-
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петенциям в области предпринимательства, которые связаны с проявлением инициативы, 
управлением ресурсами и людьми, принятием решений и активным действованием. 

Полученные данные обрабатывались с использованием описательной статистики, 
однофакторного дисперсионного анализа, t-статистики. 

Результаты и научная новизна. Показано, что развитие предпринимательских 
компетенций участников не имеет прямой корреляции с полом респондентов. На оценку 
обществом потенциала женского предпринимательства оказывает влияние стереотипиза-
ция представлений о нем как о традиционно мужском виде деятельности, в то время как 
развитие данных компетенций в вузе происходит без выделения существенных гендерных 
различий. Более того, в ряде случаев женщины имеют большие показатели по анализиру-
емому спектру компетенций в сравнении с мужчинами. Мы предполагаем, что решающее 
значение в реализации бизнес-инициатив имеют иные факторы, нежели пол: среда, в том 
числе образовательная среда вуза, личностные особенности и мотивация человека.

Практическая значимость. Ожидается, что результаты работы, представленные в 
статье, внесут вклад в дискуссию о предпринимательских компетенциях и дадут полезные 
данные для применения в обучении с ориентацией на развитие внутреннего предприни-
мательства. 

Ключевые слова: высшее образование, внутреннее предпринимательство, гендер-
ные различия, надпрофессиональные компетенции, предпринимательство, предпринима-
тельские компетенции, предпринимательская активность, женское предпринимательство.
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Abstract. Introduction. Recently, university teachers have faced the task to develop not 
only professional knowledge, skills and abilities, but also universal and supra-professional 
competencies. The comprehensive development of university students influences the formation 
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of a specialist’s personality, ensures his/her adaptability and resistance to the challenges of the 
external environment, the graduate’s readiness to demonstrate high performance indicators in 
the chosen field of activity. Among the supra-professional competencies, a separate cluster of 
entrepreneurial competencies can be distinguished, which ensure the deployment of commer-
cial thinking and are the driver of the development of the state’s economy. Meanwhile, in some 
publications there are a number of facts, which illustrate the gender differences in entrepreneur-
ship in the world. Official statistics demonstrate the relevance of the development of women’s 
entrepreneurship in the economies of countries. The prevailing number of studies is carried out 
among students enrolled in entrepreneurship training programmes. However, the indicators 
of the development of entrepreneurial competencies of students of non-core specialties (future  
human resource management specialists), taking into account the gender factor, have not been 
studied enough.

The aim of the present research was to answer the question about the presence of a 
gender gap in the development of entrepreneurial competencies among university students 
enrolled in the training direction “Personnel Management” in the Russian Federation and the 
Czech Republic.

Methodology and research methods. The methodological framework of the current re-
search is based on the behavioural approach to the study of competencies, which suggests 
that success in professional activity is favoured by a high level of development. The literary 
analysis of relevant empirical studies was conducted to choose a research method and to de-
velop a methodology for competencies assessment. The review makes it possible to assess the 
level of knowledge of the problem of gender differences in entrepreneurial competencies of 
university students at the international level. The empirical part of the work was attended by 
N = 582 students (n1 = 291 people of the Czech Republic (Ceske Budejovice), n2 = 291 people 
of the Russian Federation (Ekaterinburg), among them women – 70.1% n1, 74.2% n2 and men 
– 29.9% n1, 25.8% n2. Testing was carried out using the authors’ methodology “Assessment of 
Entrepreneurial Competencies of Students” for the 15 most important competencies in the field 
of entrepreneurship, which are associated with the manifestation of initiative, management of 
resources and people, decision-making and active action.

The data obtained were processed using descriptive statistics, one-way analysis of vari-
ance, t-statistics.

Results and scientific novelty. It is shown that the development of participants’ entre-
preneurial competencies does not have a direct correlation with the gender of the respondents. 
When assessing the potential of women’s entrepreneurship, the opinion of society is influenced 
by the stereotyping of ideas about it as a traditionally masculine type of activity, while the de-
velopment of these competencies in the university takes place without highlighting significant 
gender differences. Moreover, in a number of cases, women have higher indicators in the ana-
lysed range of competencies in comparison with men. We assume that gender does not have a 
decisive role in the implementation of business initiatives but there may be other factors: the 
environment, including the educational environment of the university, personal characteristics 
and motivation of a person.

Practical significance. The research findings are expected to contribute to the debate on 
entrepreneurial competencies and provide useful data to be employed in learning with a focus 
on the development of internal entrepreneurship.

Keywords: higher education, internal entrepreneurship, gender differences, supra-pro-
fessional competencies, entrepreneurship, entrepreneurial competencies, entrepreneurial ac-
tivity, female entrepreneurship.
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Введение
Во всем мире в последнее время возрастает интерес к формирова-

нию предпринимательских компетенций не только со стороны бизнеса, так 
как компании осознают важность генерирования и реализации сотрудни-
ками новых идей для повышения эффективности и конкурентоспособности 
бизнеса в турбулентной социально-экономической среде. Также в науке и 
образовании оформляется тенденция изучения и развития предпринима-
тельских компетенций обучающихся различных уровней образования для 
обеспечения устойчивого развития регионов и стран. Как утверждают 
J. I. Benjamin и R. O. Enuoh, предприниматель – «агент изменений, новатор, 
который берет на себя риск, использует возможности в своем окружении 
и ресурсы для разработки новых технологий, производства новых товаров 
и услуг, чтобы максимизировать прибыль и внести значительный вклад в 
общественное развитие» [1, с. 64]. Предпринимательство – один из драй-
веров развития экономики, движения населения к более высокому каче-
ству жизни и улучшению экологической ситуации во всем мире. Развитие 
предпринимательства, стимулирование открытия новых бизнесов – одна из 
мер содействия занятости, предпринимаемых в Чешской Республике и Рос-
сийской Федерации, что отражено в Европейской политике рынка труда 
(Labour market policy) [2] и в Законe РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации»1.

Данные составленного A. B. Elam, C. G. Brush, P. G. Greene, B. Baumer, 
M. Dean и R Heavlow Глобального мониторинга предпринимательства, про-
веденного в период с 2020 по 2021 годы (Global Entrepreneurship Monitor, 
GEM), показывают уровень предпринимательской активности (Total 
Entrepreneurship Activity Index – TEA) в Российской Федерации в 8,5 % (ак-
тивность женщин – 7,3 %, мужчин – 9,7 %), в 2019 году данный показатель 
составлял 9,8 %, за год пандемии активность несколько снизилась. Приве-
денные цифры демонстрируют средний по региону Europe & North America 
(20 стран) уровень предпринимательской активности, где средний TEA со-
ставил 8,9 %, а в зависимости от пола: 10,8 % и 6,9 % у мужчин и женщин 

1 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), статья 5. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения: 01.07.2021).
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соответственно [3]. Результаты указывают, что пандемия COVID-19 не ока-
зала значительного влияния на предпринимательскую активность в России, 
тем не менее экономика страны уступает по большинству показателей пред-
принимательской деятельности экономике европейских государств. По дан-
ным Международного Mastercard-рейтинга развития предпринимательства 
женщин (Mastercard Index of Women Entrepreneurs, MIWE), Россия в 2020 
году занимает в нем 22-е место среди 58 изучаемых стран (в 2019 году – 
29-е место), а Чешская Республика – 45-е (как и за год до этого) [4]. Пред-
ставленные выше результаты свидетельствуют о положительной динамике 
показателей предпринимательства в целом и женского предприниматель-
ства в частности в России, вызванной в первую очередь мерами поддержки 
со стороны государства. В то же время данные свидетельствуют о стабиль-
ности ситуации в Чехии. Однако существуют значительные различия в про-
являемой предпринимательской активности мужчин и женщин не только в 
изучаемых нами странах, но и во всем мире [3]. Что способствует данному 
разрыву? Есть ли вероятность того, что гендерные различия предпринима-
тельской активности связаны с разницей в развитии предпринимательских 
компетенций мужчин и женщин, которые только получают профессиональ-
ное образование? Какую роль играет и может играть вуз в развитии пока-
зателей предпринимательской активности стран? Вот те вопросы, которые 
способствовали определению задач исследования в поле возможностей раз-
вития предпринимательских компетенций в университете. 

Стремление к формированию предпринимательских компетенций в 
высшем образовании может стать стимулом роста частных предприятий 
и усиления позиций России и Чехии в международных рейтингах. Подоб-
ное заявление может основываться на данных многочисленных исследова-
ний обсуждаемого вопроса. Так, например, V. Barba-Sánchez, C. Atienza-
Sahuquillo по итогам своей работы отмечают, что интеграция программ 
развития предпринимательства в образование может стать ключом к успеху 
в процессе создания новых предприятий [5], а в статье A. Fayolle, B. Gailly 
авторами показано сильное влияние образовательных учреждений на пока-
затели бизнес-активности населения даже при изначально низкой мотива-
ции студентов к созданию собственных компаний [6]. Помимо реализации 
деловых инициатив, обучение предпринимательству способствует эффек-
тивной профессиональной адаптации и конкурентоспособности выпускни-
ков университетов в неустойчивой среде XXI века, что подтверждается в 
исследовании A. Newman, M. Obschonka, S. Schwarz, M. Cohen, I. Nielsen [7]. 
В представленной статье мы концентрируем свое внимание на развитии 
предпринимательских компетенций у будущих специалистов по управлению 
персоналом, которые, помимо обладания потенциалом запуска собственных 
бизнесов, в современной экономике становятся главной движущей силой 
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внедрения инноваций внутри компаний. Это подтверждается в исследова-
ниях, например, А. В. Пеша, М. Н. Шавровской, О. Н. Бородиной [8]. 

В рамках данной статьи авторы поставили перед собой цель – ответить 
на вопрос о наличии гендерного разрыва в развитии предпринимательских 
компетенций у студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Управление персоналом» в Российской Федерации и Чешской Республике, 
для определения возможных акцентов образовательного воздействия.

В ходе исследования проверялась гипотеза о наличии таких гендер-
ных различий в развитии предпринимательских компетенций студентов, 
которые приводят к неравенству показателей предпринимательской актив-
ности мужчин и женщин двух стран в международных рейтингах. 

Для проверки гипотезы были поставлены три исследовательских во-
проса:

1) имеются ли существенные различия в уровне предпринимательских 
компетенций студентов – мужчин и женщин, которые определяют предпри-
нимательское поведение взрослого населения двух стран?

2) существуют ли компетенции студентов, имеющие существенные 
гендерные различия в уровне развития? 

3) определяются ли зоны развития предпринимательских компетен-
ций студентов, участвующих в исследовании, в зависимости от гендерной 
принадлежности?

Для ответа на поставленные выше вопросы было проведено исследо-
вание с выборочной совокупностью 582 студентов двух вузов (Уральский го-
сударственный экономический университет (УрГЭУ), Екатеринбург, Россия, 
и Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czech Republic 
(Институт технологии и бизнеса в Ческе-Будеевице, Чехия)) направления 
подготовки бакалавриата «Управление персоналом».

Основной вклад исследования заключается в проведении подробно-
го анализа уровня развития предпринимательских компетенций студентов 
двух описанных выше университетов, позволяющего выявить, что важно 
развивать, а что уже находится на достаточно высоком уровне. Кроме этого, 
в работе представлены профили развития предпринимательских компетен-
ций в зависимости от пола участников исследования. 

Представленное в статье исследование имеет ряд ограничений: 
1) ограничения, связанные с региональной особенностью и специфи-

кой выборки студентов, обучающихся в двух представленных вузах; 
2) методологическим допущением в представленных ниже данных 

исследования является отбор респондентов в выборочную совокупность по 
признаку пола без учета иных факторов; 

3) специфика выбранных стран – изучалась студенческая молодежь 
России и Чехии.
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Обзор литературы

Развитие предпринимательских компетенций в высшем обра-
зовании

Первая попытка изучения сути и структуры предпринимательских 
компетенций была предпринята в ходе широкомасштабного кросс-куль-
турного исследования, проведенного R. S. Mansfield, D. C. McClelland, 
L. M. Spencer, J. Santiago по заказу Агентства международного развития 
США (USAID), где предпринимательские компетенции определялись как на-
бор компетенций, позволяющих составить прогноз создания бизнеса и его 
успешность внутри одной культуры и между культурами [9]. В более поздней 
работе, проведенной в 1995 году B. D. Bird, предпринимательские компе-
тенции определяются как «основные характеристики, такие как общие и 
специальные знания, мотивы, черты, самооценка, социальные роли и навы-
ки, которые приводят к рискованным начинаниям, выживанию и/или ро-
сту» [10, с. 51]. Роль обучения в формировании предпринимательских ком-
петенций прослеживается у J. I. Benjamin и R. O. Enuoh, которые отмечают, 
что предпринимательские компетенции включают в себя знания, установки 
и навыки, которые предприниматель должен приобрести через обучение и 
развитие и которые будут способствовать созданию выдающихся продук-
тов [1]. Мы в своем исследовании придерживаемся данного определения и 
считаем, что развитие предпринимательских компетенций в образовании 
может стать дополнительным драйвером экономического развития. В то же 
время, чтобы влиять на уровень компетенций, необходимо определиться с 
основным направлением учебных усилий и выделить спектр компетенций, в 
развитие которых могут внести вклад образовательные учреждения.

В научных трудах представлено множество подходов к классифика-
ции предпринимательских компетенций. Исследователи подходят к форми-
рованию набора ключевых предпринимательских компетенций по-разному: 
часть из них делает акцент на подробном описании личностных компетен-
ций (B. Bird [6], R. S. Mansfield и др. [9] W.-W. Wu [11]), другие авторы объе-
диняют их в две компетенции – личностная компетенция и межличностная 
компетенция (L. Ploum и др. [12], H. Kaur, A. Bains [13]). Модель компетен-
ций, представленная W.-W. Wu, включает перечень из 23 компетенций, мо-
дель H. Kaur, A. Bains – 12 компетенций [11], [13]. Основой проведенного 
эмпирического исследования L. Ploum, V. Blok, T. Lans, O. Omta является 
акцент на наборе компетенций устойчивого развития, в результате которо-
го авторы представляют 7 ключевых компетенций, необходимых предпри-
нимателю: компетенция стратегического управления и действия; принятие 
разнообразия и междисциплинарная компетенция; системное мышление; 
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нормативная компетенция; прогностическое (дальновидное) мышление; 
компетенция действия; межличностная компетенция [12, с. 119]. Тем не 
менее большая часть исследователей разделяет компетенции на группы, 
уровни или кластеры. Более 30 лет назад, в 1987 году, R. S. Mansfield и его 
научный коллектив составили набор компетенций успешных предпринима-
телей, состоящий из 4 кластеров: компетенции достижения (инициатива, 
видение и использование возможностей, забота о высоком качестве работы, 
обязательность в рамках договоренностей, ориентация на результат); ком-
петенции мышления и решения проблем (системное планирование, решение 
проблем); директивность и контроль (настойчивость, контроль); ориентация 
на других (признание важности деловых взаимоотношений) [9]. Спустя вре-
мя B. Bird формирует две группы предпринимательских компетенций: ба-
зовые (или пороговые) компетенции, которые важны для реализации биз-
нес-идеи; высокоуровневые компетенции, позволяющие предпринимателям 
высокоэффективно или успешно действовать за рамками запуска бизнеса, 
обеспечивая выживание и рост организации [10]. В 2007 году N. H. Ahmad 
предложила в своем диссертационном исследовании применять для прогно-
зирования успеха в бизнесе девять общих категорий компетенций, среди 
которых стратегическая компетенция, целеустремленность, концептуаль-
ность, использование возможностей, организация и лидерство, отношения 
с другими, обучаемость, личностные и технические компетенции, а также 
представила 3 дополнительных категории компетенций: этика, социальная 
ответственность и семейственность (роль семьи в будущем бизнес-успехе) 
[14]. В международном фреймворке M. Bacigalupo, P. Kampylis, Y. Punie, 
G. Van den Brande 15 компетенций успешного предпринимателя сформиро-
ваны в 3 кластера: идеи и возможности, ресурсы, действия [15].

В табл. 1 на основе анализа подходов к классификации и сути пред-
принимательских компетенций, отраженных в 7 различных публикациях 
(от более ранних к современным), мы сделали попытку представить наибо-
лее часто включаемые авторами в пул необходимых для успешной реализа-
ции бизнес-инициатив.

Таблица 1 

Наиболее часто включаемые исследователями в классификации 
предпринимательские компетенции (составлено авторами)

Table 1

The most frequently entrepreneurial competencies included in the 
classifications by researchers (compiled by the authors)
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Компетенция/ 
Competency

Mansfield 
R. S. и 
др. [10]

Bird B. 
[11]

Benjamin 
J. I., En-
uoh R. O. 

[1]

Wei-Wen 
W. U. 
[12]

Kaur H., 
Bains A. 

[14]

Bacigalupo 
M. и др. 

[16]

Ploum 
L. и др. 

[13]

Компетенции в 
области взаимодей-
ствия с людьми / 
Human interaction 
competencies

+ + + + + + +

Коммуникатив-
ные компетенции 
/ Communication 
competencies

+ + + + + + +

Уверенность в себе/ 
Self- confidence

+ + + +

Концептуаль-
ное мышление/ 
Conceptual thinking

+ + +

Стратегическая 
компетенция/ 
Strategic competency

+ + + + +

Использование воз-
можностей/ Using 
opportunities

+ + + + +

Учебная компе-
тенция/ Learning 
competency

+ + +

Компетенция дей-
ствия/ Competency 
of action

+ +

Проведенный обзор подходов к классификации и определению сути 
предпринимательских компетенций показал, что на данный момент отсут-
ствует единое мнение ученых по данному вопросу. Объяснить данный факт 
можно развитием исследований предпринимательских компетенций в раз-
резе различных концепций, например концепции устойчивого развития в 
работе L. Ploum, V. Blok, T. Lans, O. Omta [12], концепции культурной иден-
тичности и национальных различий N. H. Ahmad [14], концепции ключе-
вых компетенций, необходимых для знаниевой экономики, M. Bacigalupo, 
P. Kampylis, Y. Punie, G. Van den Brande [15], компетенции, сформированные 
J. I. Benjamin и R. O. Enuoh как необходимые факторы развития предпри-
нимательства в определенной стране [1]. В то же время окружающая среда 
и динамика мировых изменений приводят к разработке новых подходов и 
направлений развития концепций предпринимательских компетенций для 
обеспечения экономического благополучия стран. Постоянные изменения со-
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циально-экономической реальности, развивающаяся знаниевая экономика 
и цифровизация оказывают влияние на требования, предъявляемые к пред-
принимателям. Современный бизнес ценит в предпринимателях не столько 
профессиональные знания и навыки, сколько развитие компетенций в обла-
сти взаимодействия с другими людьми, проявление инициативы и гибкости 
в меняющихся условиях. Развитие человеческого потенциала для устойчиво-
го экономического роста государства обеспечивается благодаря изменениям 
со стороны высшего образования, которое вносит свой вклад (в том числе в 
разработку инноваций и внедрение предпринимательских инициатив).

Первые исследования, связанные с изучением роли профессионально-
го образования в развитии предпринимательства и предпринимательских 
компетенций обучающихся, были проведены в XX веке. Так, в 1987 году 
выходит работа R. Ronstadt, в которой автор освещает вопрос разработки 
программ профессионального образования, направленных на подготовку бу-
дущих предпринимателей [16]. В последнее десятилетие роль образования в 
развитии предпринимательской активности студентов демонстрирует боль-
шое количество исследователей во всем мире. V. Barba-Sánchez, C. Atienza-
Sahuquillo, проводя анализ влияния мотивации на будущие предприни-
мательские инициативы студентов-инженеров, отмечают высокую роль 
образования в реализации инженерных бизнес-инициатив [5]. Важность 
реализации краткосрочных целенаправленных учебных программ в фор-
мировании предпринимательских намерений студентов и их реализации в 
среднесрочной перспективе отмечают в своей работе A. Fayolle, B. Gailly [6]. 
Эмпирический анализ 20 европейский практик, проведенный Bischoff K., 
K. C. Volkmann, D. B. Audretsch, подтверждает, что долгосрочные отношения 
со стейкхолдерами и поддерживающая предпринимательская экосистема 
образовательных организаций могут быть ключевыми факторами успеха об-
учения предпринимательству посредством обмена передовым опытом [17]. 

Развитие предпринимательских компетенций должно проходить не 
только на узко ориентированных программах по экономике с профилями 
в области предпринимательства, но и по другим направлениям, в рам-
ках дисциплин по выбору, в программах дополнительного образования и 
внеучебной деятельности студентов. Так, например, российский ученый 
А. Ю. Чепуренко отмечает, что включение развития предпринимательского 
спектра компетенций в профессиональное образовательное «меню» позволит 
«обеспечить экономику страны квалифицированными молодыми кадрами, 
компетентными в вопросах создания и ведения бизнеса» [18, с. 253]. Рост 
роли и важности деятельности университетов по формированию предпри-
нимательских компетенций студентов различных направлений подготовки 
подтверждается также в работе S. M. Wang, H. P. Yueh, P. C. Wen, которые 
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раскрывают новый путь развития данного спектра компетенций и намере-
ний студентов на примере разных областей знаний в менеджменте [19]. Воз-
вращаясь к студентам интересующего направления подготовки «Управление 
персоналом», необходимо отметить работу U. Amarakoon, J. Weerawardena, 
M. L. Verreynne, J. Teicher, в которой авторы важную роль в формировании 
среды отдают HR-менеджеру, который как драйвер интрапренерства (от 
англ. intrapreneurship – внутреннее предпринимательство) создает програм-
мы обучения, систему мотивации для генерирования идей, сам постоянно 
участвует во внедрении новых проектов [20]. Для развития собственных 
бизнес-идей и внутреннего предпринимательства в компаниях будущим 
специалистам управления персоналом (в настоящее время студентам вузов) 
необходимо обратить внимание на возможности усиления предпринима-
тельских компетенций, которые можно реализовать во время обучения в 
университете. Студенты могут развивать свои предпринимательские ком-
петенции, принимая участие в краткосрочных программах дополнительного 
образования в области предпринимательства, которые реализуются с при-
влечением представителей власти, бизнеса, профессиональных сообществ 
и внутренних стейкхолдеров вуза. Так, в работе J. Vanevenhoven, E. Liguori 
показано, что создание экосистемы предпринимательства в вузе основано 
на 4 факторах взаимодействие со стейкхолдерами, финансирование пред-
принимательской деятельности в университетской среде, наличие и количе-
ство курсов по предпринимательству и внеучебных занятий, предлагаемых 
в вузе [21]. Мы полностью согласны с мнением М. Е. Баскаковой, которая 
отмечает, что большую роль в обучении предпринимательству и развитии 
предпринимательских компетенций играют приглашенные в аудитории 
бизнесмены, которые делятся своим опытом и преподают дисциплины, ос-
нованные на реальной практике, проектах, стажировках [22]. Еще один из 
способов усиления данного спектра компетенций – участие в акселерато-
рах и бизнес-инкубаторах, значимость которых в формировании успешных 
предпринимателей отмечается в исследовании А. В. Пеша, М. Н. Шавров-
ской и О. Н. Бородиной [8]. Кроме того, проведение проблемно ориентиро-
ванных занятий при реализации учебных дисциплин данного направления 
подготовки позволяет развивать весь спектр предпринимательских компе-
тенций в границах ФГОС 3++ «Управление персоналом». Большое значение 
проблемно ориентированного практического обучения студентов для разви-
тия необходимых успешным предпринимателям компетенций придается и 
в большом Европейском фреймворке, подготовленном A. B. Hernández-Lara 
и E. Serradell-López, где отмечается, что командная практика по генерации 
идей, использованию возможностей, взаимодействия с внешними стейкхол-
дерами является залогом успешного обучения [23, c. 27]. Проектная дея-
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тельность (V. Barba-Sánchez, C. Atienza-Sahuquillo [5]), решение бизнес-кей-
сов (S. Puri [24]), бизнес-симуляция и деловые игры (A. B. Hernández-Lara, 
E. Serradell-López [23]) при интеграции в учебную деятельность оказывают 
положительное влияние на развитие компетенций в области стратегиче-
ского планирования и формирования видения будущего, взаимодействия 
с людьми и коммуникаций, поиска возможностей и управления ресурсами, 
инновативности и креативности, компетенций в области самоуправления. 

Мы наблюдаем процесс трансформации высшего образования, его 
большую персонализацию и ориентацию на подготовку специалистов, обе-
спечивающих устойчивое развитие стран. В связи с этим пристальное вни-
мание к развитию предпринимательских компетенций студентов вузов со 
стороны ученых всего мира объяснимо. Проведенный нами обзор литерату-
ры по данному вопросу представляет лишь контурный анализ существую-
щего массива публикаций по теме. 

Гендерные различия предпринимательства
Для получения ответов на поставленные нами исследовательские во-

просы, помимо анализа публикаций по теме развития предпринимательских 
компетенций студентов в университетах, необходимо обратиться и к про-
блематике их гендерных различий. На изучение данной темы направлены 
труды большого количества ученых из различных областей знаний. Наиболь-
шее внимание привлекает тема гендерных различий предпринимательства 
со стороны представителей экономики и менеджмента, которые погружа-
ются в нее с различным географическим масштабом анализа данных. Так, 
например, T. Adachi, T. Hisada в своей работе подводят итоги масштабного 
национального исследования гендерных различий предпринимательства в 
США (n = 31 845 человек), проводимого в течение нескольких лет, и делают 
выводы, что женщины с меньшей вероятностью вовлечены в реализацию 
бизнес-инициатив по целому ряду причин, среди которых низкая склон-
ность к риску, дискриминация, семья и наличие детей [25]. M. J. Portillo 
Navarro, A. Millán Jiménez, проводя исследование факторов деловой актив-
ности женщин в Испании, утверждают, что они менее склонны становиться 
предпринимателями, чему способствуют такие факторы, как наличие ка-
питала, идеология, образование, социальный класс и возраст [26]. М. Е. Ба-
скакова, напротив сконцентрировала свой научно-исследовательский инте-
рес на вопросах гендерных различий в барьерах и возможностей и условий 
расширения занятости женщин в малом и среднем бизнесе столичного ре-
гиона Российской Федерации, демонстрируя, что имеющиеся барьеры не 
имеют дискриминационного характера [22]. Вопросы гендерных различий 
предпринимательства изучаются в педагогике с акцентом на возможности 
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системы образования в развитии компетенций для самореализации в изу-
чаемом виде деятельности. Например, R. Ferreras-Garcia, J. Sales-Zaguirre, 
E. Serradell-López проводят анализ и предлагают структурную модель раз-
вития и оценки предпринимательских компетенций студентов, в том числе 
с учетом гендерного признака [27]. Исследователи изучают влияние психо-
логических гендерных различий на наличие или отсутствие намерений соз-
дания людьми собственных компаний. По мнению S. M. Wang, H. P. Yueh, 
P. C. Wen, которые также рассматривают перспективы обучения предпри-
нимательству в вузах, женщины находятся в неблагоприятном положении 
из-за своего пола в части доступности как к формальным, так и к нефор-
мальным источникам финансирования бизнеса, а не из-за меньшего коли-
чества намерений реализовать себя в своем деле [19]. Социологи С. Л. Тала-
нов и А. А. Гаджибабаева анализируют гендерные различия в отношениях 
студентов к предпринимательству, приходя к выводу, что у женщин, при-
нявших участие в опросе, отношение к открытию и ведению своего бизнеса 
положительное чаще, чем у мужчин [28]. 

Женщины по-прежнему остаются собственниками гораздо мень-
шего количества компаний, чем мужчины. В исследовании P. McGowan, 
S.  Cooper, A. Hampton на основе анализа природы и динамики предприни-
мательских связей мужчин и женщин показано, что способность развивать 
связи и управлять ими как важная компетенция, позволяющая собственни-
кам бизнесов делиться опытом, идеями и знаниями для повышения эффек-
тивности компании, у женщин развита несколько слабее, чем у мужчин [29].

Исследователи гендерных различий предпринимательства чаще все-
го обращаются к анализу факторов, оказывающих влияние на проявле-
ние деловой активности мужчин и женщин. Например, C. Camelo-Ordaz, 
J. Diánez-González P., J. Ruiz-Navarro эмпирически показывают влияние 
факторов восприятия людьми собственных компетенций и способностей в 
реализации предпринимательских намерений, что, согласно выводам авто-
ров, имеет взаимосвязь с полом [30]. S. Thébaud анализирует и эмпирически 
оценивает институциональную теорию гендерного неравенства в процессе 
создания бизнеса, ведения бизнеса и ориентации на его развитие [31]. Автор 
доказывает, что женщины с меньшей вероятностью предпочитают бизнес в 
качестве резервной стратегии занятости в условиях, когда институциональ-
ные механизмы, такие как оплачиваемый отпуск, субсидируемые услуги 
по уходу за детьми и возможности трудоустройства на условиях неполного 
рабочего времени, смягчают конфликт между работой и семьей [31]. Да, с 
одной стороны, большая мотивация женщин к достижению баланса между 
работой и личной жизнью и второстепенные их стремления к экономиче-
ским достижениям может объяснить показанный в работе S. Thébaud низ-
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кий уровень предпочтение бизнеса как вида занятости женщин. С другой 
стороны, появление и широкое распространение в последнее десятилетие 
нестандартных форм занятости во всем мире способствует развитию жен-
ского предпринимательства, что отмечает в своем исследовании А. В. Пеша 
[32]. Рост предпринимательской активности женщин подтверждается и ста-
тистическими отчетами Глобального мониторинга предпринимательства, и 
другими данными, приведенными во вводной части данного анализа.

В нашей статье мы обсуждаем наличие гендерных различий в эко-
номическом образовании, чтобы определить возможные зоны роста и це-
лесообразности этих различий в акцентах развития предпринимательских 
компетенций в высшем образовании по направлению профессиональной 
подготовки «Управление персоналом» в зависимости от пола студентов.

Методология, материалы и методы
В эмпирической части исследования разницы развития предпринима-

тельских компетенций студентов в зависимости от пола нами был применен 
поведенческий подход к изучению компетенций D. C. McClelland, предпо-
лагающий, что успеху в профессиональной деятельности благоприятству-
ет высокий уровень развития компетенций [33]. Соответственно, уровень 
развития предпринимательских компетенций (далее ПК) студентов сегодня 
будет способствовать их предпринимательскому успеху в будущем.

Для реализации поставленных в работе исследовательских вопросов 
в рамках выбранного подхода нами применена тестовая методика «Разви-
тие предпринимательских компетенций студентов» (А. В. Пеша, М. Н.Шав-
ровская). Разработанная методика основана на эмпирически обоснован-
ной структуре компетенций EntreComp: The Entrepreneurship Competence 
Framework, предложенном Европейской комиссией в качестве общего ру-
ководства для развития обучения предпринимательству. Данный фрейм-
ворк представляет собой наиболее полный и достаточный (с точки зрения 
результатов проведенного нами литературного анализа) набор компетен-
ций, прошедший масштабную процедуру валидизации и содержащий 442 
индикатора развития предпринимательских компетенций по 8 уровням 
[15]. В нашей обработке мы сократили количество уровней до 7, объединив 
два базовых уровня развития компетенций. В тесте в общей сложности 49 
содержательных вопросов по трем взаимосвязанным кластерам компетен-
ций: идеи и возможности, ресурсы, действия. В каждом из кластеров по 5 
компетенций. Вопросы задаются в формате действия респондента в опре-
деленных ситуациях, например: «Когда передо мной (или моей командой) 
стоит цель, я…», на выбор предлагаются 4 варианта действий. Каждый из 
вариантов коррелирует с одним из уровней развития компетенции. За ответ 
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присваивается от 0 до 8 баллов: 0–2 – базовый уровень; 2,1–3,9 – средний 
уровень; 4–5,9 продвинутый уровень; 6–8 – экспертный уровень предпри-
нимательских компетенций. Минимальный итоговый балл теста равен 65, 
максимальный балл – 375.

Кластеры и компетенции: 
«Идеи и возможности»: поиск возможностей; креативность и инно-

вативность; прогностическая компетенция; оценивание идей; этическое и 
устойчивое мышление. 

«Ресурсы»: самосознание и самоэффективность; мотивация и настой-
чивость; мобилизация ресурсов; управление финансами и экономическая 
грамотность; мобилизация других. 

«Действия»: проявление инициативы; планирование и управление; 
способность справиться с неопределенностью, двусмысленностью и риском; 
работа с другими; обучение через опыт. 

Предложенная в методике шкала оценки компетенций:
1. Базовый уровень. Компетенции не выражены. 
2. Средний 1-й уровень. Создание независимости. Готовность пред-

принимать действия самостоятельно и вместе с другими. 
3. Средний 2-й уровень. Создание независимости. Готовность прини-

мать и разделять ответственность. 
4. Продвинутый 1-й уровень. Принятие на себя ответственности. Ра-

бота под руководством и совместно с другими. 
5. Продвинутый 2-й уровень. Принятие ответственности за решения и 

работу с другими людьми. 
6. Экспертный 1-й уровень. Стимулирование инноваций, преобразо-

ваний и роста. Принятие ответственности за участие в сложных разработ-
ках в конкретной области. 

7. Экспертный 2-й уровень. Стимулирование инноваций, преобразо-
ваний и роста. Внесение существенного вклада в развитие конкретной об-
ласти.

Тестирование проводилось онлайн. Приглашение к тестированию от-
правлялось при помощи мессенджеров.

Участники
Как отмечалось во введении, по данным Международного 

Mastercard-рейтинга развития предпринимательства женщин (Mastercard 
Index of Women Entrepreneurs, MIWE), Россия в 2020 году находится во вто-
рой четверти рейтинга стран (занимает 22-е место), а Чешская Республика 
– в четвертой с 45-м местом среди 58 изучаемых стран [4]. Очевидна стати-
стическая разница показателей предпринимательской активности женщин 
двух стран. В рамках данного исследования мы (в том числе в эмпириче-
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ской части работы) ставим перед собой вопрос о наличии существенных 
различий в уровне предпринимательских компетенций студентов – мужчин 
и женщин, которые определяют предпринимательское поведение взрослого 
населения двух стран.

HR-специалист играет важную роль в развитии внутреннего предприни-
мательства в компании, мотивирует сотрудников к генерации и реализации 
бизнес-идей, влияет на бизнес-культуру в организации, а также он потенци-
ально способен открыть свой бизнес в профессиональной области. Компетен-
ции, отраженные в выбранном нами для эмпирической части исследования 
фреймворка, необходимы специалисту в области управления персоналом, чем 
обосновываются представленная ниже выборочная совокупность.

В опросе в общей сложности приняли участие 582 студента, по 291 
студенту из Чешской Республики и Российской Федерации. В России в те-
стировании приняли участие студенты Уральского государственного эконо-
мического университета (УрГЭУ, г. Екатеринбург), в Чехии – студенты Insti-
tute of Technology and Business in České Budějovice (Институт технологии и 
бизнеса в г. Ческе-Будеевице). Участниками опроса стали студенты очной, 
очно-заочной и заочной форм обучения направлений подготовки бакалав-
риата «Управление персоналом». Всего по данному направлению в Универ-
ситете технологий и бизнеса в Ческе-Будеевице обучаются 360 студентов, из 
них 143 мужчины и 217 женщин. В УрГЭУ на изучаемом направлении под-
готовки обучается 1081 студент, в том числе 308 мужчин и 773 женщины. 
Таким образом, в опросе приняло участие 80,8 % студентов направления 
«Управление персоналом» Института технологий и бизнеса в г. Ческе-Будее-
вице и 27 % студентов данного направления УрГЭУ (табл. 2).

Таблица 2

Описание выборочной совокупности (при 95 % надежности)

Table 2
Description of the sample population (at 95 % reliability)

Страна/
Country

Генеральная сово-
купность/ General 
population

Необходимое число ре-
спондентов/ Required 
number of respondents

Число респондентов// 
Number of respondents

Всего/
Total

Муж-
чин/
Male

Жен-
щин/

Female

Всего/
Total

Муж-
чин/
Male

Жен-
щин/

Female

Всего/
Total

Муж-
чин/
Male

Жен-
щин/

Female
Россия/
Russian 
Federation

1081 308 773 284 81 203 291 81 210

Чехия/
Czech 
Republic

360 143 217 186 74 112 291 87 204
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Процент мужчин, принявших участие в исследовании, составил 
28,9 % – это чуть более четверти респондентов. Объясняется количествен-
ная разница респондентов по гендерному признаку большим откликом жен-
ской аудитории и спецификой гендерного распределения генеральной и вы-
борочных совокупностей.

Ограничения и методологические допущения
По данным Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, численность студентов направления подготовки бакалавриа-
та 38.03.03 на 2020 год составила 34 158 человек1. Численность студентов 
университетов по специальности «Бизнес, управление и право», в которые 
входит профиль «Управление персоналом», по данным Чешского статисти-
ческого ежегодника, составила на 2019 год 59 065 человек2. Бакалавров по 
специальности «Управление персоналом» готовит большое количество вузов 
в обеих странах. Поскольку исследование проводилось только в одном вузе 
РФ и в одном в ЧР, то можно говорить об ограничениях полученных данных, 
связанных с региональной особенностью и спецификой выборки студентов, 
обучающихся в данных вузах. Методологическим допущением в представ-
ленных ниже данных исследования является отбор респондентов в выбо-
рочную совокупность по признаку пола и без учета показателей возраста, 
курса обучения, места проживания внутри региона и наличия дополнитель-
ного образования в области предпринимательства или иного образования, 
направленного на развитие предпринимательских компетенций, наличия 
или отсутствия предпринимательских намерений. В данном исследовании 
мы концентрируем внимание на факторе пола без моделирования множе-
ственной регрессии для изучения взаимосвязи между компетенциями и 
факторами их развития, что будет раскрыто в последующих работах.

Результаты исследования

Общие результаты исследования
Компаративный анализ результатов тестирования предприниматель-

ских компетенций (ПК) студентов вузов России и Чехии с применением t-ста-
тистики показал наличие статистически значимых различий (p = 0,031621) 
при значении t-критерия Стьюдента 2,15. Критическое значение t-крите-
рия Стьюдента – 1,972 при уровне значимости α = 0,05. Это может пока-

1 Сведения о численности студентов по курсам, направлениям подготовки 
и специальностям [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/
opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-po-kursam-napravleniyam-
podgotovki-i-spetsialnostyam (дата обращения: 02.01.2021).

2 Statistická ročenka České republiky – 2020 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://www.czso.cz/csu/czso/24-vzdelavani-p4gf18xavc (дата обращения: 02.01.2021).
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зывать наличие в развитии предпринимательских компетенций студентов 
двух вузов и предположительно положительном ответе на часть 1 исследо-
вательского вопроса относительно корреляции уровня развития предпри-
нимательских компетенций и разнице в показателях предпринимательской 
активности двух стран, в которых проводится анализ. То есть мы можем 
предположить, что более низкая предпринимательская активность населе-
ния Чешской Республики связана с чуть более низким уровнем развития 
соответствующего спектра компетенций по сравнению с Российской Феде-
рацией. Тем не менее данный тезис предполагает наличие более глубокого 
исследования.

Как видно из данных на рис. 1, большая часть респондентов имеет 
средний 2-й и продвинутый 1-й уровень развития предпринимательских 
компетенций. Продвинутый 2-й уровень развития предпринимательских 
компетенций выявлен у 24 студентов российских вузов и 20 студентов ву-
зов Чешской Республики. Экспертным 1-м уровнем развития предприни-
мательских компетенций обладают 2 студента женского пола (возраст 33 и 
45 лет, обе проживают в крупных городах Чехии) University of Technology 
and Business in České Budějovice. Ни у одного студента изучаемого нами 
направления подготовки в России не выявлен экспертный уровень разви-
тия предпринимательских компетенций. Начальный уровень компетенций 
и экспертный 2-й уровень развития компетенций не диагностированы ни у 
одного участника. Начальный уровень развития компетенций предполагает 
базовый уровень проявления компетенций и отсутствие применения име-
ющихся знаний в области управления ресурсами, проявления инициативы 
и активных действий по реализации бизнес-инициатив. Уровень эксперта 
отражает уровень опыта, который выходит за рамки стандартного и более 
зависим от контекста применения предпринимательских компетенций, по-
этому во время обучения в университете невелика вероятность достижения 
данного уровня. 

Основные описательные статистики результатов оценки предприни-
мательских компетенций студентов России и Чехии представлены в табл. 
3. В обеих выборках мода отсутствует (имеются несколько показателей с 
одинаковым значением частоты). Выборка близка к нормальному распре-
делению. Коэффициент вариации v ≤ 30 % (Vm1 = 11,92 %, Vm2 = 14,41 %), 
значит, совокупность однородна, вариация слабая, следовательно, получен-
ным данным можно доверять. Асимметричность несущественная, кривые 
распределения островершинные. 
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Учебная компетенция/ 

Learning competency 

   + + +  

Компетенция действия/ 

Competency of action 

     + + 

 

 

Таблица 2 

Описание выборочной совокупности (при 95 % надежности) 

Table 2 

Description of the sample population (at 95 % reliability) 

Страна/ 

Country 

 

Генеральная совокупность/

General population 

Необходимое число 

респондентов/ Required 

number of respondents 

Число респондентов//

Number of respondents 

Всего/

Total 

Мужчин/

Male 

Женщин/ 

Female 

Всего/

Total 

Мужчин/

Male 

Женщин/

Female 

Всего/

Total 

Мужчин/

Male 

Женщин/

Female 

Россия/ 

Russian 

Federation 

1081 308 773 284 81 203 291 81 210 

Чехия/ 

Czech 

Republic 

360 143 217 186 74 112 291 87 204 

 
 

 
Рис. 1. Уровень развития предпринимательских компетенций студентов вузов 

Российской Федерации и Чешской Республики (в процентах от общего числа 
Рис. 1. Уровень развития предпринимательских компетенций студентов вузов 
Российской Федерации и Чешской Республики (в процентах от общего числа 

участников)

Fig. 1. The level of development of entrepreneurial competencies of students of 
universities of the Russian Federation and the Czech Republic (in % of the total 

number of participants)

Таблица 3

Основные описательные статистики результатов оценки 
предпринимательских компетенций студентов России (РФ, m1)  

и Чешской Республики (ЧР, m2)

Table 3

The main results of descriptive statistics of assessing the entrepreneurial 
competencies of students from Russia (RF, m1) and the Czech Republic (CR, m2)

Статистика/Statistics РФ/ RF 
(m1)

ЧР/ CR 
(m2)

Женщи-
ны РФ/ 
Female, 

RF

Мужчи-
ны РФ/ 
Male, RF

Женщи-
ны ЧР/ 
Female, 

CR

Мужчи-
ны ЧР/ 

Male, CR

Среднее/ Average 232,82 227, 38 231,44 236,56 226,68 229,05
Стандартная ошибка/ 
Standard error

1,64 1,92 1,92 3,07 2,36 3,29

Медиана/ Median 232,00 227 231 232 226 229
Стандартное отклоне-
ние/ Standard deviation

27,85 32,77 27,81 27,66 33,67 30,67
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Дисперсия выборки/ 
Sample variance

775,80 1073,6 773,66 764,80 1133,46 940,79

Эксцесс/ Excess 0,38 0,28 0,54 -0,18 0,34 0,11
Асимметричность/ 
Asymmetry

-0,05 0,09 -0,17 0,26 0,13 -0,01

Интервал/ Interval 169 209,00 169 128 209 156
Минимум/ Minimum 138 122,00 138 179 122 147
Максимум/ Maximum 307 331,00 307 307 331 303

Уровень надежности 
(95,0%)/ Reliability level 
(95.0%)

3,2248 3,7804 3,7931 6,1150 4,6476 6,5371

По результатам общего анализа отличий в уровне развития предприни-
мательских компетенций студентов двух вузов мы можем увидеть чуть более 
высокие средние баллы респондентов из Российской Федерации в сравнении 
со студентами Чешской Республики. Несмотря на то, что эти различия явля-
ются статистически значимыми, в рамках применяемой в методике шкалы 
оценки большая часть респондентов обеих стран продемонстрировала про-
двинутый 1-й уровень развития изучаемого спектра компетенций.

Анализ гендерных различий уровня развития предпринима-
тельских компетенций студентов Российской Федерации и Чешской 
Республики

На рис. 2 представлены сводные результаты исследования развития 
предпринимательских компетенций респондентов по полу в разрезе 5 уров-
ней, выявленных по результатам обработки данных. Из представленных 
данных видно, что мужчины обладают большим уровнем развития пред-
принимательских компетенций, нежели женщины в обеих странах, что под-
тверждается совокупными процентами данных продвинутого и выше уров-
ня развития компетенций у мужчин: 84 % среди респондентов РФ и 78,2 % 
в ряду участников из ЧР. В то же время показатели развития ПК продвину-
того 1-го уровня и выше составили 80 % и 69,1 % среди представительниц 
женского пола из РФ и ЧР соответственно. Существенная разница развития 
предпринимательских компетенций по гендерному признаку выявлена сре-
ди респондентов Чешской Республики, где 30,9 % женщин имеют уровень 
развития ПК не выше среднего. Таким образом, отвечая на вопрос о нали-
чии существенных различий в уровне предпринимательских компетенций 
студентов – мужчин и женщин, которые определяют предпринимательское 
поведение взрослого населения двух стран, мы можем предположить нали-
чие положительной корреляции только при условии влияния прочих факто-
ров, в том числе страны проживания и вуза, в котором проходят обучения 
студенты.
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Fig. 2. The level of development of students’ entrepreneurial competencies by 
gender in the sample sets of two countries: the Czech Republic and the Russian 

Federation, in % of the total number of respondents of this gender

В то же время так называемые «выбросы» значений показателей раз-
вития ПК наблюдаются среди респондентов женского пола, что видно на 
рис. 3. Выбросы значений по двум уровням оценки: «средний 1-й» – уровень 
развития ПК чуть выше базового (1,9 % респондентов-женщин из РФ и 2,9 % 
участниц из ЧР) и, в противоположность данному значению, «экспертный 
1-й», который в большей степени свойственен для человека, активно зани-
мающегося предпринимательством, готового брать на себя ответственность 
и вносить вклад в развитие определенной области бизнеса (1 % участниц 
опроса из Чешской Республики). 

Для ответа на второй исследовательский вопрос о наличии предпри-
нимательских компетенций студентов, которые по уровню развития имеют 
существенные отличия по гендерному признаку, мы сравнили компетент-
ностные профили респондентов мужского (nm = 168) и женского пола (nf = 
414). Средний балл по 15 компетенциям среди мужчин составил 4,74, среди 
женщин немногим меньше – 4,67 балла. В профили мы включили те компе-
тенции, которые получили средние значения более 4,67 балла (рис. 3). 
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Рис. 3. Профили наиболее сильных предпринимательских компетенций 
респондентов (по признаку пола)

Fig. 3. Profiles of the strongest entrepreneurial competencies of the respondents 
(by gender)

Необходимо отметить, что наиболее слабо развита у представителей 
обоих полов компетенция «Управление финансами и экономическая грамот-
ность: 3,98 и 3,95 соответственно у женщин и мужчин. Оценки по данной 
компетенции – единственные ниже 4 баллов. Данный факт вызывает до-
полнительные вопросы, так как обе группы респондентов двух стран обуча-
ются в вузах с экономической направленностью подготовки. Профили наи-
более сильных компетенций студентов по гендерному признаку не имеют 
существенных различий. Все компетенции, за исключением одной («Поиск 
возможностей»), одинаково в сравнении с другими выражены как у муж-
чин, так и у женщин. На рис. 4 отражено сравнение предпринимательских 
компетенций всей выборочной совокупности мужчин и женщин по трем 
кластерам: идеи и возможности, ресурсы, действия. 

Из диаграммы размаха видно, что у мужчин более сильно развиты 
компетенции в области управления ресурсами, другие два кластера равны 
в средних значениях. Кроме того, межквартильные размахи (IQR) по кла-
стерам «действия» и «ресурсы» равны в сравниваемых совокупностях (IQR 
= 1 и 1,1 балла соответственно). Наблюдается незначительная асимметрия 
данных по оцениваемым кластерам компетенций.
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Fig. 4. Entrepreneurial competencies of men and women in three clusters 

Рис. 4. Предпринимательские компетенции мужчин и женщин  
по трем кластерам

Fig. 4. Entrepreneurial competencies of men and women in three clusters

Для анализа наличия статистически значимых различий развития 
предпринимательских компетенций по признаку пола нами был применен 
однофакторный дисперсионный анализ. Наблюдаемое P-значение состави-
ло 0,261083, что выше, чем установленный в анализе уровень значимости 
α = 0,05. Средние значения по фактору «пол» предпринимательских компе-
тенций незначительно выше в группе мужчин (4,74), чем в группе женщин 
(4,67). F эмпирическое (1,27) меньше F критического (3,86), это значит, что 
различия внутри групп студентов, сформированных по гендерному призна-
ку, значительнее, чем отличия между группами. 

Дополнительно нами был проведен анализ средних значений развития 
15 компетенций у мужчин и женщин. Мы изучили взаимосвязь данных двух 
групп по фактору «пол» и проверили статистическую значимость с помощью 
коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в ис-
следуемой ситуации 96,4 % общей вариабельности оценок мужчин связано с 
изменением оценок женщин. Возможно интерпретировать параметры полу-
ченной модели следующим образом: каждая оценка мужчин по изучаемым 
компетенциям выше оценок женщин на 0,07 балла. Полученные результаты 
мы проверили при помощи T-статистики, которая показала наличие суще-
ственных статистических значений только по 1 из 15 компетенций: «Плани-
рование и управление», где значение t-критерия Стьюдента составило 2,05 
(p = 0.041241) при критическом значение t-критерия Стьюдента, равном 
1,972, и уровне значимости α = 0,05. Данная компетенция наиболее разви-
та у респондентов мужского пола по сравнению с участниками женского 
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пола. Близко к критическому значению t-критерия Стьюдента определена 
взаимосвязь компетенции «мобилизация других», где t-критерий равен 1,75. 
Минимальная разница значений t-критерия выявлена по компетенции «ра-
бота с другими» (0,01).

По итогам анализа мы получаем ответ на третий исследовательский 
вопрос относительно определения зон развития предпринимательских ком-
петенций студентов, участвующих в исследовании, в зависимости от ген-
дерной принадлежности. Фактор пола студентов не влияет на определение 
зон развития компетенций, как и на различия в их уровне, то есть на мо-
мент обучения в университете у студентов имеются равные компетентност-
ные возможности реализации предпринимательских намерений.

Обсуждение результатов 

Развитие предпринимательских компетенций будущих специалистов 
в университетах для повышения показателей экономического роста страны 
становится все более интересным как с позиции удовлетворения бизнес-ин-
тересов, так и с точки зрения развития научных исследований и внедрения 
изменений в систему профессионального образования в мире. Подтверж-
дением данного тезиса являются исследования, представленные в работе 
J. Vanevenhoven, E. Liguori, в которой анализируется важность создания 
в университетах экосистемы предпринимательства и проведения меропри-
ятий, направленных на развитие предпринимательских компетенций [21].

Результаты литературного анализа показали, что в мировых иссле-
дованиях в настоящий момент не сложилось единого мнения о сущности 
и наборе предпринимательских компетенций, необходимых для успеш-
ной реализации бизнес-инициатив. Полученные представления об изуча-
емых компетенциях разделяются на три основных слагаемых: во-первых, 
компетенции, которые позволяют составить прогноз создания бизнеса 
(R. S. Mansfield, D. C. McClelland, L. M. Spencer, J. Santiago, [9]); во-вторых, 
компетенции, приводящие к рискованным начинаниям и росту (B. D. Bird, 
[10]); в-третьих, компетенции, получаемые в обучении и способствующие 
созданию выдающихся продуктов (J. I. Benjamin и R. O. Enuoh [1]). 

Предпринимательские компетенции лежат в сфере прогнозирова-
ния и планирования, предполагают наличие высокого уровня мотивации, 
готовности рисковать и искать возможности, а главное, их возможно раз-
вивать. Однако содержатся различия в наборах предпринимательских 
компетенций, которые мы рассмотрели в теоретической части статьи. В эм-
пирической части исследования мы применили для разработки методики 
фреймворк EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework [15]. 
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Предложенная авторская методика раскрывает 7-уровневую шкалу оценки 
компетенций, позволяя определить для каждого респондента индивидуаль-
ные зоны развития.

Международные рейтинги демонстрируют наличие существенной ген-
дерной разницы в показателях предпринимательской активности России и 
Чехии [3], [4]. Данный факт натолкнул нас на углубление исследования в ра-
курс наличия гендерных различий в компетенциях студентов для определе-
ния возможных акцентов в реализации программ и мероприятий развития 
предпринимательских компетенций в университетах.

R. Ferreras-Garcia, J. Sales-Zaguirre, E. Serradell-López, S. M. Wang, H. P. 
Yueh, P. C. Wen говорят о важности развития женского предприниматель-
ства в мире и необходимости усиления внимания со стороны государства и 
системы высшего образования к вопросу [19], [27]. Данная инициатива мо-
жет быть реализована в интересах различных стран и привести к росту по-
казателей предпринимательской активности женщин в мировых рейтингах. 
Мы поддерживаем в нашей работе выводы S. M. Wang, H. P. Yueh, P. C. Wen, 
которые показывают важность деятельности университетов по формирова-
нию предпринимательских компетенций студентов различных направлений 
подготовки [19]. В текущей статье мы не анализируем мнение студентов 
относительно их намерений на реализацию предпринимательских инициа-
тив, акцентируя свое внимание на развитии предпринимательских компе-
тенций у будущих специалистов по управлению персоналом. Актуальность 
внимания к мнению студентов из числа будущих специалистов по управле-
нию персоналом подтверждается работой U. Amarakoon, J. Weerawardena, 
M. L. Verreynne, J. Teicher, в которой авторы говорят о важности участия 
специалистов данной сферы в развитии внутреннего предпринимательства 
[20]. Специалисты в области управления персоналом, обладая потенциалом 
запуска собственных бизнесов, в современной экономике становятся глав-
ной движущей силой развития внутреннего предпринимательства. В то же 
время вопросы гендерных различий предпринимательских компетенций бу-
дущих специалистов управления персоналом требуют большего исследова-
тельского внимания.

Основные выводы нашего исследования подтверждают выводы, ко-
торые делали ученые ранее (например, R. Ferreras-Garcia, J. Sales-Zaguirre, 
E. Serradell-López [27]): фактор пола не оказывает существенного влияния 
на развитие предпринимательских компетенций студентов. Следуя линии 
C. Camelo-Ordaz, J. P. Diánez-González, J. Ruiz-Navarro [30], мы в своей ра-
боте подчеркиваем актуальность обучения и развития уверенности в себе 
женщин для их предпринимательской самореализации. В результатах на-
шего исследования мы также не исключаем влияние фактора образование 
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на различие в предпринимательских компетенциях респондентов, что под-
тверждает проведенный однофакторный дисперсионный анализ, показав-
ший наличие больших различий внутри групп студентов, чем двух совокуп-
ностей, сформированных по фактору «пол». Данные выводы коррелируют 
с результатами, полученными S. Dilli и G. Westerhuis, демонстрирующими, 
что индивидуальные факторы (например, образование) объясняют наличие 
гендерных различий в ранней предпринимательской деятельности [34]. По-
мимо этого, проведенный нами анализ позволяет предположить влияние 
фактора региона проживания, вуза, в котором проходят подготовку респон-
денты, на уровень предпринимательских компетенций, так как выявлена 
существенная разница значений по гендерному фактору среди респонден-
тов Чешской Республики и отсутствие таковой среди российских студентов. 
Наши результаты согласуются с некоторыми предыдущими исследования-
ми, например S. Dilli и G. Westerhuis, которые показали, что размер гендер-
ного разрыва не сильно, но различается в странах [34]. 

По итогам проведенного анализа гендерных различий в развитии тех 
или иных компетенций студентов мы обнаружили, что у респондентов муж-
ского пола значительно сильнее развита компетенция «планирование и управ-
ление», а также большие различия отмечаются по компетенции «мобилизация 
других», что характеризует респондентов-мужчин как более способных воо-
душевлять других, создавать связи и демонстрировать эффективные комму-
никации с ориентацией на будущее. Полученный результат коррелирует с вы-
водами, которые делают P. McGowan, , S. Cooper, A. Hampton: они отмечают, 
что женщины способны развивать эффективные связи и управлять ими, но 
используют это в меньшей степени, чем мужчины [29]. В то же время полу-
ченные результаты показывают, что женщины обладают для взаимодействия 
с другими людьми равными с мужчинами возможностями (компетенция 
«работа с другими» имеет равные средние значения – 5,4 балла). Небольшой 
перевес, не имеющий статистической значимости, в развитии компетенций 
«прогностическая», «способность справиться с неопределенностью, двусмыс-
ленностью и риском» и «обучение через опыт» наблюдается у женщин респон-
дентов. Тем не менее говорить о различиях в профиле сильных предпринима-
тельских компетенций по гендерному признаку по результатам исследования 
преждевременно. Напротив, итоги анализа показывают одинаковые области 
высокоразвитых компетенций (рис. 3) и зон развития, в первую очередь ком-
петенции «Управление финансами и экономическая грамотность».

Ожидается, что результаты проведенной работы внесут вклад в дис-
куссию о предпринимательских компетенциях и дадут полезные данные для 
применения в обучении с ориентацией на развитие внутреннего предпри-
нимательства.
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Заключение
Необходимо отметить, что при ответе на первый исследовательский 

вопрос о наличии существенных различий в уровне предпринимательских 
компетенций студентов – мужчин и женщин, которые определяют предпри-
нимательское поведение взрослого населения двух стран, было обнаружено, 
что мужчины обладают большим уровнем развития предпринимательских 
компетенций, нежели женщины в обеих странах. Совокупные проценты 
данных продвинутого и выше уровня развития компетенций у мужчин: 
84 % среди респондентов России и 78,2 % в ряду участников из Чехии и 
80% и 69,1 % среди представительниц женского пола из России и Чехии 
соответственно. Однако присутствует региональная специфика: существен-
ная разница развития предпринимательских компетенций по гендерному 
признаку выявлена среди респондентов Чешской Республики, где 30,9 % 
женщин имеют уровень развития компетенций не выше среднего. Но в Рос-
сии таких различий не выявлено. Таким образом, мы можем предположить 
наличие положительной корреляции пола и уровня развития предпринима-
тельских компетенций только при условии влияния прочих факторов, в том 
числе страны проживания и вуза, в котором проходят обучение студенты.

Проведенный анализ взаимосвязи данных двух групп по фактору «пол» 
и проверка статистической значимость с помощью коэффициента детерми-
нации и критерия Фишера по 15 компетенциям позволили получить ответ 
на второй исследовательский вопрос о наличии компетенций, отличающих-
ся по гендерному признаку в уровне развития. Установлено, что каждая 
оценка мужчин по изучаемым компетенциям выше оценок женщин на 0,07 
балла. T-статистика показала наличие значимых различий по компетенции 
«планирование и управление», которая наиболее развита у респондентов 
мужского пола. Близко к критическому значению t-критерия Стьюдента 
определена взаимосвязь компетенции «мобилизация других», где t-критерий 
равен 1,75 также в пользу респондентов-мужчин. На наш взгляд, получен-
ные результаты не позволяют утвердительно ответить на второй исследо-
вательский вопрос. Напротив, было выявлено, что студенты обоих полов 
имеют близкие профили высоко развитых компетенций (рис. 3), несмотря 
на общие чуть более высокие оценки мужчин. Кроме того, отвечая на тре-
тий исследовательский вопрос о зонах развития компетенций в зависимо-
сти от гендера, мы обнаружили, что в среднем респонденты имеют одни 
зоны развития вне зависимости от пола. Самая слаборазвитая компетен-
ция – «управление финансами и экономическая грамотность», средний балл 
по которой составил 3,96.

Следует отметить, что на этапе обучения в университете специалисты 
по управлению персоналом имеют равные возможности для развития пред-
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принимательских компетенций. На их развитие и реализацию предприни-
мательских инициатив, помимо пола, оказывает влияние широкий спектр 
внешних факторов и личностных особенностей. Данные предыдущих иссле-
дований и результаты данной работы позволяют нам сделать предваритель-
ный вывод о том, что при реализации целенаправленного воздействия со 
стороны стейкхолдеров образовательного процесса существует возможность 
существенно повлиять на развитие предпринимательства. 

Таким образом, выдвинутая в начале исследования гипотеза о нали-
чии гендерных различий в развитии предпринимательских компетенций 
студентов, которые приводят к неравенству показателей предприниматель-
ской активности мужчин и женщин двух стран в международных рейтин-
гах, подтвердилась лишь частично и требует дальнейшего изучения. 

Выделенные в работе ограничения и методологические допущения 
подтверждают актуальность дальнейших изысканий гендерных особенно-
стей развития предпринимательских компетенций студентов университе-
тов, разработки модели множественной регрессии для изучения взаимосвя-
зи между компетенциями и факторами их развития, а также способствуют 
продолжению дискуссии о развитии изучаемого кластера компетенций бу-
дущих специалистов по управлению персоналом для развития предприни-
мательской активности населения.
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