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Введение

Студенческая молодежь — это дина-
мичная часть современного общест-
ва, обладающая высоким предпри-

нимательским потенциалом, новаторским 
и экономическим мышлением, а также вы-
сокой технико-технологической культурой. 
Именно студенческая молодежь способна 
генерировать новые идеи, максимально 
эффективно участвовать в экономической 
жизни своего региона и страны, быстро вос-
принимая все новое, не боясь брать на себя 
риски.

Это позволяет говорить о трансформа-
ции социальной роли молодежи, что, в свою 
очередь, актуализирует внимание к ее цен-
ностным приоритетам, вызывая необходи-
мость концептуализации проблемы отсут-
ствия системы, позволяющей формиро-
вать и развивать образованных и высокок-
валифицированных предпринимателей, что 
имеет важное значение для создания ста-
бильной экономики в современных мировых 
условиях [23, с. 11].

По данным Международного исследова-
тельского проекта «Глобальное исследова-

ние предпринимательского духа студентов» 
(GUESSS — Global University Entrepreneurial 
Spirit Students Survey [21]), карьерные пла-
ны студенческой молодежи обусловлены 
мотивами, которыми они руководствуют-
ся при выборе карьеры. Согласно анализу 
данных, главным мотивом при этом является 
стремление реализовать свои мечты, сле-
дующим мотивом — желание иметь интере-
сную и перспективную работу.

Полученные в ходе исследования резуль-
таты также свидетельствуют о том, что ос-
новным движущим мотивом для российских 
студентов, планирующих после окончания 
вуза заниматься предпринимательской дея-
тельностью, является стремление реализо-
вать свои мечты, желание работать на себя, 
иметь интересную работу, быть самостоя-
тельным и независимым.

Для анализа данной проблемы наибо-
лее интересными оказались следующие ре-
зультаты: каждый второй российский сту-
дент, который участвовал в исследовании 
GUESSS, не собирается быть предпринима-
телем во время обучения в вузе. Лишь через 
пять лет после окончания высшего образо-
вательного учреждения 9,46% из них гото-
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вы начать свое собственное дело. Получен-
ные данные свидетельствуют о способности 
студентов здраво оценивать свой предпри-
нимательский потенциал с его ресурсной 
составляющей, которая будет дополняться 
с приобретением определенного опыта ра-
боты. Все это говорит о проблеме ограни-
ченности знаний и навыков по организации 
дела, о неготовности студенческой молоде-
жи брать на себя риски, связанные с пред-
принимательской деятельностью. Но самая 
главная проблема кроется в самих высших 
учебных заведениях, обучаясь в которых, 
студенты не получают необходимые компе-
тенции для организации и развития пред-
принимательской деятельности.

Концептуальные подходы 
к изучению предпринимательских 
стратегий молодежи

Идея новой культуры и нового сознания 
в молодежной среде, а также концепция мо-
лодежи как объекта и субъекта процесса 
преемственности и смены поколений рас-
сматриваются в работах Ч. А. Рейча. Систе-
ма теоретических положений, получившая 
название социальной концепции молодежи, 
принадлежит И. С. Кону. Мотивы социаль-
ной субъектности молодежи прослежива-
ются в концепциях М. Карвата и В. Милянов-
ского [22]. Проблема установления социо-
логической функции молодежи в обществе 
представлена в концепции молодежи как по-
коления в соответствующем историко-соци-
альном пространстве Карла Манхейма.

Тема молодежи как специфической части 
общества, различные аспекты проблемати-
ки молодежной жизнедеятельности, идей-
но-политические взгляды, вопросы трудо-
вой активности, профессиональных и цен-
ностных ориентаций нашли свое отраже-
ние в трудах отечественных исследователей 
Ю. А. Левады [5, с. 9], В. Т. Лисовского 
[7, с. 158], И. С. Кона [3, с. 216], Ю. Г. Волко-
ва [2, С. 52], Н. И. Лапина [4, с. 23], В. А. Лу-
кова [8, с. 8] и др.

В конце 1960-х годов социологом В. Т. Ли-
совским было предложено определение по-
нятия молодежи: «Молодежь — это поколе-
ние людей, проходящих стадию социализа-
ции, усваивающих (а в более зрелом воз-
расте уже усвоивших) образовательные, 
профессиональные и культурные функции 
и подготавливаемых (подготовленных) обще-
ством к усвоению и выполнению социальных 
ролей. В зависимости от конкретных истори-
ческих условий возрастные критерии моло-
дежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [7]. 
Позднее более полное определение дал 
И. С. Кон: «Молодежь — социально-демо-
графическая группа, выделяемая на осно-
ве совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и об-
условленных тем и другим социально-психо-
логических свойств. Молодость как опреде-
ленная фаза, этап жизненного цикла, биоло-
гически универсальна, но ее конкретные воз-
растные рамки, связанный с ней социальный 
статус и социально-психологические осо-
бенности имеют социально-историческую 
природу и зависят от общественного строя, 
культуры и свойственных данному общест-
ву закономерностей социализации» [3, с. 
83]. По мнению автора, современный взгляд 
на молодежь может быть дополнен следую-
щими характеристиками — активность, вос-
приимчивость к переменам, склонность к ри-
скам и инновациям, прогрессивность, само-
стоятельность не только в выборе жизнен-
ных стратегий, но их в проектировании.

В. Т. Лисовский выделяет как минимум 
три системы социализации. Первая, так на-
зываемая направленная социализация, со-
здается социальной системой. Вторая — си-
стема «стихийной» социализации. К данной 
социальной системе относят все то, что ока-
зывает влияние на личность (влияние «ули-
цы», сверстников, средств массовой инфор-
мации, искусства, книг, интернета и т. д.) 
Третья система — самовоспитание лично-
сти, ее способность к принятию грамотных 
решений [7]. В отдельную группу авторов 
стоит выделить тех, чьи работы были посвя-
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щены исследованию жизненных стратегий 
российской молодежи. Реализация страте-
гий социальной адаптации в контексте пои-
ска альтернативных вариантов рассматри-
вается в работах Ю. М. Резника [10, с. 101], 
Е. А. Смирнова [11, с. 37]). Фундаменталь-
ные исследования стратегических планов 
молодежи и их реализации принадлежат но-
восибирскими исследователям В. Шубкину 
и Г. Чередниченко [15, 16, с. 282].

Применение системного подхода в ана-
лизе жизненных стратегий студенческой мо-
лодежи позволяет выделить совокупность 
взаимосвязанных элементов, имеющих 
связь с внешней средой, ресурсами.

Основы метода стратегического выбо-
ра рассматриваются в концепции соперни-
чества М. Портера, предложившего набор 
типовых стратегий, в основе которых ле-
жит идея о том, что каждая из них основана 
на конкурентном преимуществе, и организа-
ция должна добиться его, выбрав свою стра-
тегию. Она должна решить, какой тип кон-
курентного преимущества хочет получить 
и в какой сфере [13]. Подобный метод мо-
жет быть применен и для определения стра-
тегического выбора молодежи.

Использование системного (Н. Луман 
«Теория социальных систем» [18, с. 237]) 
и структурного (Т. Парсонс «Система сов-
ременных обществ» [9, с. 126]) подходов по-
зволяет исследовать жизненные стратегии 
студенческой молодежи как самостоятель-
ной социологической категории.

Существующие типологии жизненных 
стратегий дополняются Н. И. Легостаевой:

 • критерий взаимодействия с внешним 
миром: конформная, консенсусная, кон-
фликтная;

 • критерий социализации: пассивно ос-
ваиваемая и активно преобразующая;

 • критерий доминирования ценностных 
ориентаций: прагматические и гедонисти-
ческие;

 • критерий социального действия 
(по М. Веберу): целерациональные, ценност-
норациональные, традиционные;

 • временной критерий: краткосрочные 
(неделя-месяц), среднесрочные (месяц-год), 
долгосрочные (1 – 3 года) [6, с. 92].

Жизненные стратегии современной рос-
сийской молодежи, связанные с готовно-
стью заняться предпринимательской дея-
тельностью, во многом являются реакцией 
на трансформационные процессы социаль-
ных институтов, в частности института обра-
зования, так как именно образовательная 
среда характеризуется развитием факто-
ров, определяющих обучение, развитие лич-
ности, характер информационных и межлич-
ностных отношений, а также взаимодейст-
вия личности с социальной средой.

Современные тренды в сфере 
предпринимательского образования

Институт образования является элемен-
том жизнедеятельности индивида, оказыва-
ющим непрерывное влияние на его социа-
лизацию и жизненные стратегии. По мне-
нию И. Иллича, «хорошая образователь-
ная система должна иметь три цели: она 
должна давать всем, кто хочет учиться, до-
ступ к имеющимся ресурсам в любое вре-
мя их жизни независимо от возраста; по-
зволять всем поделиться своими знаниями 
с теми, кто хочет научиться этому от них; на-
конец, предоставлять каждому желающему 
возможность ознакомиться с проблемами 
общества и обсудить их».

Структурно-функциональный подход 
Р. Мертона позволяет рассмотреть образо-
вание как социальный институт, под влияни-
ем «явных» и «скрытых» функций которого 
и формируются жизненные стратегии сту-
денческой молодежи [18]. Явные функции 
образования зачастую носят формальный 
характер. Обычно они закреплены в норма-
тивно-правовых документах, а также в си-
стеме статусов и ролей. Основная функция 
образования как социального института — 
удовлетворить социальные потребности, ра-
ди которых он был создан и функциониру-
ет. Для реализации явной функции инсти-
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тут образования осуществляет ряд функций, 
которые обеспечивают функционирование 
коллективной деятельности людей, добива-
ющихся выполнения своих целей и реали-
зации собственных потребностей. К таким 
функциям можно отнести функцию закре-
пления и воспроизводства общественных 
отношений, регулятивную функцию; интег-
ративную функцию; транслирующую фун-
кцию и коммуникативную функцию.

Э. В. Тадевосян выделяет следующие 
функции образования: функция трансляции 
и распространения культуры от поколения 
к поколению; функция генератора и хране-
ния культуры общества; функция социали-
зации личности; функция социальной селек-
ции; функция социокультурных изменений 
[12, с. 112].

Согласно теории образования С. Косте-
ра [20] институт образования создает лич-
ность, способную адаптироваться к сущест-
вующей социально-экономической системе. 
Выполняя социальные функции, институт 
образования обеспечивает стабильность 
и устойчивость социума, одновременно 
удовлетворяя запросы индивидов.

В связи со сложившимся кризисом выс-
шее образование переживает сложнейшие 
трансформации, затрагивающие все аспекты 
жизнедеятельности индивида. Трансформа-
ционные процессы в образовании развора-
чиваются неравно мерно, в противоречивых 
тенденциях, проявляясь в характере и струк-
туре социально-экономической среды. В свя-
зи с этим возросла роль обучения предпри-
нимательской деятельности как совокупно-
сти способов и результатов деятельности 
человека, что проявляется в совершенно но-
вых требованиях к целям, методам и содер-
жанию современного высшего образования.

Социализация современной молодежи 
проходит под влиянием макросоциальных 
изменений, в том числе обстоятельств, свя-
занных с экономическими рисками, что су-
щественным образом отражается на модели 
социализации. Соответственно, возникает 
необходимость в создании новой системы 

высшего образования, включающей в себя 
поиск новых форм интеграции науки, обра-
зования и социально-экономических реалий.

Одно из приоритетных направлений раз-
вития страны — создание современной си-
стемы предпринимательского образования, 
которая позволит повысить конкурентоспо-
собность образовательных и исследова-
тельских услуг на мировом рынке, отвечая 
высоким международным требованиям. 
Формирование данной системы является 
важным элементом государственной поли-
тики и отвечает социальному заказу совре-
менного общества.

Согласно Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года («Инновационная Рос-
сия — 2020» [17]) предпринимательская 
деятельность рассматривается как один 
из 20 ключевых шагов стратегии и занима-
ет ключевые позиции в направлениях «Ин-
новационный бизнес» и «Инновационный 
человек» (табл. 1).

Так, четвертый шаг стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации 
«Инновационный человек» предполагает 
обу чение навыкам инновационного пред-
принимательства.

Навыки инновационного предпринима-
тельства, согласно Стратегии, должны стать 
неотъемлемой частью освоения компетен-
ций, так или иначе влияющих на жизненные 
стратегии студенческой молодежи.

Важной задачей современной системы 
образования является ориентация образо-
вательных программ на обучение навыкам, 
необходимым для инновационной предпри-
нимательской деятельности (к подобным на-
выкам можно отнести аналитическое мышле-
ние, стремление к познанию нового, способ-
ность к самообучению, готовность к рискам, 
предприимчивость и креативность, а также 
устойчивость к конкурентной среде).

Основными акторами реализации по-
добных программ являются национальные 
 исследовательские университеты (далее — 
НИУ), миссии которых, как правило, преду-
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сматривают содействие динамичному раз-
витию научно-технологического комплекса 
страны и обеспечение его необходимыми 
людскими ресурсами, сбалансированными 
по численности, направлениям подготовки, 
по квалификационной и возрастной структу-
ре с учетом необходимых темпов их обнов-
ления и прогнозируемых структурных прео-
бразований в науке и экономике [19].

Развитие системы инновационного пред-
принимательского образования входит в чи-
сло приоритетных задач программ развития 
национальных исследовательских универси-
тетов. НИУ реализуют единую систему не-
прерывного многоуровневого образования 
предпринимательского типа [14], интегрируя 

национальную науку в глобальное мировое 
сообщество. Среди компетенций, форми-
руемых в процессе обучения в НИУ, значи-
тельное место занимают предприниматель-
ские компетенции, на которые в частности 
существует запрос со стороны социума.

НИУ эффективно интегрируют образо-
вательную и научно-исследовательскую де-
ятельность, отвечая высоким требованиям 
к кадровому и научному обеспечению. Яв-
ляясь генераторами знаний, НИУ обеспе-
чивают эффективный трансфер технологий 
в экономику, а высокоэффективная систе-
ма прикладных и фундаментальных иссле-
дований позволяет готовить кадры высшей 
квалификации.

Таблица 1. Ключевые шаги стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года [17]

Table 1. Key steps of the Strategy of Innovative Development of the Russian Federation for the Period 
to 2020 [17]

1 Радикальное наращивание инновационной активности в государственном секторе экономики — 
в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях, в том числе через при-
нятие и реализацию ими программ инновационного развития

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

би
зн

ес2 Формирование «дорожных карт» развития ключевых технологий с определением мер поддержки 
и выделением необходимой степени международной кооперации при их создании (покупка за ру-
бежом/совместная разработка с зарубежными партнерами / самостоятельная разработка) 

3 Последовательное и предсказуемое на долгосрочную перспективу ужесточение экологических, 
технических, санитарно-эпидемиологических требований, а также требований к энерго- и ресур-
соемкости продукции (услуг) и используемых технологий, определение системы соответствующих 
поощрений и санкций, стимулирующих их создание и внедрение, по ключевым направлениям тех-
нологического развития российской экономики

4 Обеспечение полноценного участия бизнеса в определении и финансировании приоритетов науч-
но-технологического развития, в том числе через запуск деятельности технологических платформ

5 Введение дополнительных льгот (в том числе налоговых) для развития инжиниринга и информа-
ционных технологий

6 Значительное повышение качества и престижа инженерного образования, в том числе за счет со-
здания специальной стипендиальной программы для студентов инженерных специальностей, бо-
лее тесной интеграции обучения с практикой на ведущих промышленных предприятиях, а также 
мер по содействию в получении или аренде жилья либо в получении ипотечного кредита инжене-
рами, устраивающимися на работу по специальности

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

че
ло

ве
к

7 Корректировка образовательных стандартов и внедрение новых технологий обучения в базовом 
образовании (включая дошкольное и школьное) в целях большей его ориентации на формирова-
ние навыков, необходимых для инновационной экономики. 

8 Выстраивание системы поиска и продвижения талантливых детей (в первую очередь, по естест-
венно-научным и техническим направлениям) 

9 Значительное повышение престижа научной, инженерной и предпринимательской деятельности, 
в том числе через популяризацию инновационной тематики в СМИ, на телевидении, через кино-
фильмы
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По существу, НИУ — образовательные 
организации, способные взять на себя от-
ветственность за формирование предпри-
нимательских компетенций студенческой 
молодежи, что позволяет:

 • формировать предпринимательские зна-
ния и навыки в процессе обучения студентов;

 • осуществлять поддержку предприни-
мательской деятельности с помощью раз-
витой инфраструктуры;

 • способствовать проведению научных ис-
следований в области предпринимательства;

 • развивать сетевое коммуникационное 
предпринимательское пространство.

Для того чтобы получить представление 
о воздействии обучения предприниматель-
ству в НИУ на формирование жизненных 
стратегий студенческой молодежи, с 2015 г. 
авторами проводится исследование «Пред-
принимательские стратегии студенчества 
в национальных исследовательских универ-
ситетах России».

Методология исследования

Под влиянием современных социально-
экономических процессов идея стать пред-
принимателем становится все более при-

влекательной для многих студентов, так как 
данная перспектива рассматривается как 
способ участия на рынке труда без потери 
личной свободы. Одновременно происходит 
трансформация социальной роли молодежи 
в обществе, что, в свою очередь, актуализи-
рует внимание к ее ценностным приоритетам, 
вызывая необходимость концептуализации 
проблемы отсутствия системы, позволяю-
щей формировать и развивать образованных 
и высококвалифицированных предпринима-
телей, что имеет важное значение для со-
здания стабильной экономики в современ-
ных мировых условиях. И здесь важную фун-
кцию выполняет институт образования.

В настоящее время сформировалось 
упрощенное представление о том, что обу-
чение предпринимательству в основном сос-
редоточено в неформальном или дополни-
тельном образовании. Основными формами 
развития предпринимательских навыков при-
знаны проведение локальных тематических 
семинаров, круглых столов,  бизнес-игр, ди-
скуссионных клубов вне рамок специализи-
рованных и длительных курсов и программ. 
Однако институциональная активность рос-
сийской высшей школы в отношении обу-
чения предпринимательству привела к реа-

Рис. 1. Инновационный человек [17]

Fig. 1. Innovative person [17]
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лизации самостоятельных образовательных 
программ предпринимательского типа.

С 2015 года авторами проводится он-
лайн-анкетирование на тему «Предприни-
мательские стратегии студенчества в наци-
ональных исследовательских университетах 
России» с целью выявления предпринима-
тельских стратегий студенческой молодежи 
и переосмысления актуальности проблем 
обучения предпринимательству в высших 
учебных заведениях.

В выборку исследования вошли студен-
ты Казанского национального исследова-
тельского технологического университета 
и Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университе-
та (рис. 1). Общая выборка исследования 
составила 1000 чел.

Основные результаты исследования

Исходя из ответов респондентов можно 
сделать вывод о том, что интерес к предпри-
нимательской деятельности вырос во время 
обучения в вузе, что подтверждает прямое 
влияние получаемого образования на тран-
сформацию жизненных стратегий студен-
тов. Так, если до поступления в вуз лишь 9% 
респондентов хотели бы заняться предпри-
нимательской деятельностью, то в процессе 
обу чения предпринимательство начало при-
влекать 30% опрошенных, а 65% опрошен-
ных так или иначе задумываются о создании 
собственного дела, и лишь 4% не планиру-
ют связать свою жизнь с предприниматель-
ством.

Результаты исследования позволили вы-
явить три прогнозируемые профессиональ-
ные траектории, в соответствии с которы-
ми студенты планируют реализовать свои 
жизненные цели: «Предпринимательская 
деятельность», «Государственная служба», 
«Работа на предприятии» (рис. 2).

Полученные данные позволяют выделить 
стратегии студенческой молодежи на осно-
ве признака профессиональной самоиден-
тификации:

«Я — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».
«Я — ВЛАСТЬ».
«Я — НАЕМНЫЙ РАБОТНИК».
Результаты исследования показыва-

ют, что вариант карьеры предпринимате-
ля представляет для молодежи определен-
ный интерес. Так, по полученным данным, 
для большинства респондентов карьера 
предпринимателя является привлекатель-
ной, 68,3% респондентов намерены одна-
жды начать свое дело. Отметим, что доля 
студентов, рассматривающих для себя ка-
рьеру предпринимателя, составляет 55,5%.

Кроме того, согласно полученным дан-
ным предпринимательская деятельность 
в понимании большей части респондентов 
несет в себе больше преимуществ, чем не-
достатков (67,4%).

Важно отметить, что в целом студен-
ческая молодежь довольно рациональ-
на — идея высокого заработка и быстро-
го обогащения привлекает 72,4% опрошен-
ных, целью 66,4% респондентов является 
продвижение по карьере в мире бизнеса. 
Для 55,7% респондентов предприниматель-

Рис. 2. Профессиональные траектории 
студентов НИУ

Fig. 2. Professional trajectory of National Research 
Universities` students
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ство ассоциируется с достижением желае-
мого статуса.

В ходе исследования было выявлено, что 
среди студентов на равных сосуществуют 
две концепции видения предприниматель-
ской деятельности: «деньги-польза-добро», 
«добро-польза-деньги» (рис. 3).

Особый интерес представляют ответы 
на следующее утверждение: «Я решительно 
настроен заняться социальным предприни-
мательством (например, социальной неспра-
ведливостью, защитой окружающей среды)». 
Ответы иллюстрируют отсутствие у студентов 
мотивов к занятию социальным предпринима-
тельством. Так, в соответствии с полученными 
данными половина респондентов не заинтере-
сована в решении социальных проблем (на-
пример, в решении проблем социальной нес-
праведливости, защиты окружающей среды).

Почти половина студентов не заинтересо-
вана в решении проблем групп, с которыми 
она себя идентифицирует (46,7%), а 56,4% 
опрошенных никогда не обдумывали возмож-
ность сыграть проактивную роль в изменении 
того, как функционирует наш мир. Данные 
подтверждаются следующими результатами: 
большая часть опрошенных полностью со-
гласна с утверждениями «Я хочу много зара-
батывать и быстро разбогатеть» и «Моя цель 
продвинуться по карьере в мире бизнеса».

Несмотря на то, что НИУ формируют 
предпринимательские компетенции студен-
ческой молодежи, деятельность в сфере 
обучения предпринимательству нуждается 
в оптимизации.

Пока лишь треть опрошенных согласны 
с утверждением, что образование в их вузе 
дает хорошую базу для дальнейшего раз-
вития предпринимательской деятельности. 
На взгляд автора, назрела необходимость 
углубления и расширения предпринима-
тельской направленности курсов в рамках 
основных образовательных программ (да-
лее — ООП).

Полученные данные свидетельству-
ют не только о необходимости совершен-
ствования образовательных программ, 

но и о развитии инфраструктуры поддер-
жки студентов-предпринимателей, от кото-
рой напрямую зависит заинтересованность 
обучающихся к предпринимательской де-
ятельности. Так, лишь 28,7% согласны 
с  утверждением, что в их вузе создаются 
условия, побуждающие к занятию предпри-
нимательской деятельностью.

Однако необходимо обратить внимание 
и на то, что у вузов ограниченные возмож-
ности для создания и поддержания студен-
ческих стартапов.

В ходе исследования были выявлены эф-
фективные формы поддержки студентов-
предпринимателей: предоставление гран-
тов, проведение конкурсов, конференций 
и стажировок, а также выдача стипендий.

Исследование позволило выявить и не-
достатки. Судя по ответам, студенты ну-
ждаются в фондах при НИУ, которые бы 
не только оказывали финансовую и мате-
риальную помощь, но и занимались консуль-
тативной и информационной деятельностью 
в сфере предпринимательства.

Выявлены пробелы в содержании ООП, 
усложняющие процесс превращения биз-
нес-идеи в реальный бизнес, а именно: не-
достаток знаний в области маркетинга, от-

Рис. 3. Концепции видения студентами НИУ 
предпринимательской деятельности

Fig. 3. Concepts of National Research Universities 
students’ vision of entrepreneurial activity
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сутствие опыта в написании бизнес-плана, 
недостаток компетенций в области анализа 
рынка сбыта, отсутствие опыта в продаже 
своего продукта/услуги, отсутствие знаний 
в сфере деятельности венчурных фондов, 
а также опыта во взаимодействии с ними.

В целом результаты исследования могут 
отражаться в рекомендациях для оптимиза-
ции образовательных программ предприни-
мательского типа в НИУ.

Заключение

Трансформационные процессы в сфере 
высшего образования диктуют новые прави-
ла в области организации и предоставления 
образовательных услуг, так как современная 
система высшего образования получила со-
циальный заказ на реализацию образователь-
ных программ предпринимательского типа.

Данные исследования подтверждают 
прямое влияние образовательных программ 
предпринимательского типа на формиро-
вание жизненных стратегий студенческой 
молодежи.

Таким образом, можно утверждать, что ос-
новные жизненные стратегии современной 
молодежи, выделенные учеными-исследо-
вателями более пяти лет назад (успех в про-
фессиональном развитии, престижная рабо-
та, материальный достаток и семейное благо-
получие [1]), дополнились стремлением к за-
нятию предпринимательской деятельностью.

В связи с этим была выявлена новая 
стратегия — предпринимательская, сфор-
мированная в ходе получения знаний и на-
выков в области предпринимательской де-
ятельности, благодаря которой студенты-
предприниматели стремятся реализовывать 
свои бизнес-идеи.
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Entrepreneurial activity as a choice of the life strategy  
of national research universities students

At the stage of transformation of the socio-economic sphere of society, an important task of the 
modern education system is the implementation of educational programs for entrepreneurial activities.

The main actors in the implementation of such programs are national research universities, which 
are able to take responsibility for the formation of entrepreneurial competencies that influence the 
socialization and life strategies of student youth.
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