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Аннотация. Цель исследования — выявить институциональные и социокультурные 
условия, инновационные научно-образовательные практики реализации новой функции уни-
верситета — подготовку кадрового потенциала для технологического предпринимательс-
тва и наукоемких предприятий малого и среднего бизнеса Южного региона в ответ на об-
щественный запрос. Технический университет рассмотрен как целостный социокультур-
ный комплекс, экосистема, включающая инфраструктуру, регулятивные методы и техно-
логии, обеспечивающие формирование социально-профессиональной структуры трудовых 
ресурсов для технологического предпринимательства.

Методология исследования опирается на интегральные теории, сочетающие струк-
турные, институциональные и социокультурные подходы, предполагающие рассматривать 
молодых технологических предпринимателей в качестве особой социоструктурной груп-
пы студенческой молодежи, накапливающей свой профессиональный потенциал в процессе 
научно-исследовательской и инновационной деятельности в вузе и специфическим образом 
конструирующей модели профессионального роста и интеграции в сферу технологического 
предпринимательства. Принципы неоклассической парадигмы социологических исследований 
позволили выделить социокультурные аспекты формирования социально-профессионального 
портрета молодых предпринимателей, использовать теорию диспозиционной структуры 
личности для выявления места предпринимательства в системе ценностных ориентаций 
студентов, их базовые установки, связанные со смыслами и целями жизнедеятельности.

Методы исследования: контент-анализ сайта университета и нормативных доку-
ментов, вторичная обработка социологических данных и статистической информации.

Результаты исследования. Конкретизированы внутренние и внешние факторы инс-
титуциональной среды, формирующие мотивацию к предпринимательской деятельности 
и детерминирующие гарантированное трудоустройство и успешность интеграции выпус-
кников в сферу технологического предпринимательства Южного региона. Рассмотрены 
особенности социокультурного дискурса изучения личностных особенностей творческих 
студентов, их предпринимательских установок и навыков.

Перспектива исследования предполагают разработку механизмов социального управ-
ления в сфере технологического предпринимательства на основе использования технологий 
критического мышления и гуманитарных методов. сферу предпринимательства.

Ключевые слова: студенчество, технологическое предпринимательство, научное 
творчество, предпринимательский потенциал, региональный рынок труда
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Annotation. The purpose of the study is to identify institutional and socio-cultural conditions, 
innovative scientific and educational practices for implementing a new university function — training 
human resources for technological entrepreneurship and knowledge-intensive small and medium-
sized businesses in the Southern region in response to a public request. The technical university 
is considered as an integral socio-cultural complex, an ecosystem that includes infrastructure, 
regulatory methods and technologies that ensure the formation of a socio-professional structure of 
labor resources for technological entrepreneurship.

The research methodology is based on integral theories that combine structural, institutional 
and sociocultural approaches, suggesting that young technological entrepreneurs are considered 
as a special sociostructural group of students who accumulate their professional potential 
in the process of research and innovation activities at the university and construct models of 
professional growth and development in a specific way. integration into the sphere of technological 
entrepreneurship. The principles of the neoclassical paradigm of sociological research made it 
possible to highlight the socio-cultural aspects of the formation of a socio-professional portrait of 
young entrepreneurs, to use the theory of the dispositional structure of the personality to identify 
the place of entrepreneurship in the system of value orientations of students, their basic attitudes 
related to the meanings and goals of life.

Research methods: content analysis of the university website and regulatory documents, 
secondary processing of sociological data and statistical information.

Research results. The internal and external factors of the institutional environment that 
form the motivation for entrepreneurial activity and determine the guaranteed employment 
and successful integration of graduates into the field of technological entrepreneurship in 
the Southern region are specified. The features of the socio-cultural discourse of studying the 
personal characteristics of creative students, their entrepreneurial attitudes and skills are 
considered.

The research perspective involves the development of social management mechanisms in 
the field of technological entrepreneurship based on the use of critical thinking technologies and 
humanitarian methods.

Keywords: students, technological entrepreneurship, scientific creativity, entrepreneurial 
potential, regional labor market
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Введение. Перспективы опережающего 
развития российской экономики напрямую 
связаны с расширением технологического 
предпринимательства, поскольку именно 
этот сектор является особым социально-
экономическим институтом, обеспечиваю-
щим с одной стороны региональный запрос 
на развитие наукоемких технологий и про-
изводств, а с другой — творческое развитие 
и самореализацию молодежи: применение 
имеющихся у них способностей и приобре-
тенных ими знаний, умений, навыков, компе-
тенций и опыта в целях удовлетворения пот-
ребностей в профессиональном, социальном 
и личностном развитии. Не случайно в числе 
приоритетных направлений реализации мо-
лодежной политики в Федеральном законе 
«О молодежной политике в Российской Фе-
дерации» выделены следующие направле-
ния, ориентированные на приток молодеж-
ного слоя в технологическое предпринима-
тельство: поддержка инициатив молодежи; 
содействие образованию молодежи, научной, 
научно-технической деятельности молоде-
жи; поддержка и содействие предпринима-
тельской деятельности молодежи 1.

Региональные инженерные вузы явля-
ются той площадкой, на которую возложе-
на обязанность подготовить кадры молодых 
предпринимателей в ответ на запрос регио-
нальной экономии. Именно поэтому страте-
гическая программа Южно-Российского го-
сударственного политехнического универси-
тета (НПИ) имени М. И. Платова в качестве 
одного из драйверов развития включает фор-
мирование и стимулирование студенческой 
активности, создание технологических ко-
манд и стартапов, реализацию в ближайшую 
перспективу ряда ключевых приоритетов 
и направлений: обеспечение концентрации 
научно-технического потенциала и развитие 
университетской экосистемы технологичес-

кого предпринимательства, коммерциализа-
ция результатов интеллектуальной деятель-
ности, трансфер технологий и технологичес-
кого брокерства в контексте тесного взаимо-
действия с финансовоемким и перспектив-
ным рыночным сегментом. Популярность 
технологического предпринимательства сре-
ди студентов можно рассматривать в качест-
ве индикатора трансформационных измене-
ний в высшем профессиональном образова-
нии в сторону сочетания передовых научных 
исследований, инженерно-конструкторской 
мысли и вовлеченности научной молодежи 
в решения практических задач. Пока сектор 
технологического предпринимательства в ре-
гиональной экономике остается менее адап-
тированным к новым требованиям и менее 
привлекательным для выпускников. Не слу-
чайно предметом особого внимания вузовс-
ких ученых к причинам неадаптации в реги-
ональную экономику называют неэффектив-
ную работу социальных лифтов, призванных 
обеспечивать вертикальную профессиональ-
ную мобильность, что приводит к оттоку мо-
лодежи с высшим образованием в столичные 
города или на работу не по специальности 
[2]. Это связано с тем, что на фоне массовой 
подготовки инженеров невысоким остается 
процент тех, кто обладает предприниматель-
ским потенциалом, готов стать самостоятель-
ным субъектом инновационной деятельнос-
ти, взять ответственность за индивидуальное 
предпринимательство или создание малых 
инновационных фирм для разработки и капи-
тализации инновационных продуктов и ус-
луг. Традиционные технологии организации 
образовательного процесса недостаточно 
акцентировали знакомство обучающихся 
с правовыми, экономическими тонкостями 
ведения бизнеса, существующими рисками 
в защите интеллектуальной собственнос-
ти. Данный аспект актуализирует важность 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/400056192/ (дата обращения: 20.02. 2022)
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исследования институциональных и социо-
культурных условий, профессиональных ус-
тановок, мнений и интересов обучающихся, 
раскрывающих функционирование систе-
мы технологического предпринимательства 
в университете.

Институционализация подготовки мо-
лодых технологических предпринимате-
лей в инженерном вузе. Сначала уточним, 
в чем состоит институциональный аспект 
подготовки молодых технологических пред-
принимателей в инженерном вузе. Другими 
словами, необходимо обозначить маркеры, 
определяющие институционализацию сис-
темы технологического предпринимательс-
тва в университете. Рассмотрение высшего 
образования в качестве социального инсти-
тута, согласно неоинституциональным под-
ходам, означает, что в нем наличествует со-
вокупность формальных норм, установлений 
и неписаных правил взаимодействий, регу-
лирующих социальные отношения между 
субъектами, системно формируя институцио-
нальную среду [12]. В. А. Ядов подчеркивал, 
что неоинституциональная теория переносит 
фокус внимания на субъекты, отсюда — про-
блематика, связанная с изучением субъектов, 
обладающих различными социальными, ста-
тусными, экономическими ресурсами, дис-
позиционной структурой личности, в данном 
случае — студентов с предпринимательски-
ми компетенциями и потенциалом [14; 15]. 
Институт высшего образования выполняет 
общественно значимые задачи и функции: 
обеспечивает подготовку высококвалифици-
рованной рабочей силы, даёт возможность 
человеку развить свои способности, чтобы 
реализовать их в последующей деятель-
ности, успешно интегрироваться в социум 
и профессиональную среду. Студенты, явля-
ясь субъектом образовательного процесса, 
испытывают, с одной стороны, внешнее воз-
действие институциональной среды универ-
ситета, а с другой — в соответствии с собс-
твенной ментальной программой формируют 
модели освоения профессии и дальнейшего 
профессионального роста [9; 11].

В социологических трудах, начиная 
от Э. Дюркгейма, категория «социальные 
институты» является ключевой в объясне-
нии общественного устройства, именно ему 

принадлежит определение ее сущности в ка-
честве «фабрики по производству социаль-
ных взаимосвязей» [6]. Т. Вебленом описаны 
основные признаки функционирования со-
циальных институтов: наличие специально 
созданных учреждений (организаций) и ма-
териальных ресурсов; наличие набора соци-
альных норм, правил, предписаний; сущест-
вование системы ценностей [1].

Не раскрывая традиционного комплекса 
многогранных задач и функций, свойствен-
ных научно-образовательным вузовским 
центрам, еще раз обратим внимание на то, 
что отраслевые и региональные рынки тру-
да в последние годы сформулировали перед 
региональными университетами обществен-
ный запрос на специалистов с предприни-
мательским потенциалом, а удовлетворение 
этой потребности обусловило необходимость 
выделить в вузах соответствующие опера-
ционные средства и ресурсы для подготов-
ки молодого поколения технологических 
предпринимателей: локальные нормативные 
документы, инфраструктуру, кадры, мате-
риальные средства. Важно также поддержи-
вать соответствующую социокультурную 
среду — поощрение талантливых студентов 
с предпринимательскими навыками, пропа-
ганду опыта лучших, привлечение к гранто-
вой деятельности, вовлечение для участия 
в конкурсах инновационных и технологи-
ческих проектов и т. д. В настоящее время 
полноценным субъектом системы подготов-
ки предпринимательских кадров становятся 
представители работодателей, которые взя-
ли на себя роль наставников, организаторов 
производственных практик, экспертов при 
формулировании тематики курсовых и дип-
ломных проектов.

Теперь охарактеризуем, какие институ-
циональные компоненты технологического 
предпринимательства реализованы конкрет-
но в одном из ведущих инженерных вузов 
страны — в Южно-Российском государс-
твенном политехническом университете 
(НПИ) имени М. И. Платова, который по ито-
гам конкурса проектов «Приоритет 2030» от-
несен к сотне прогрессивных современных 
учебных заведений — центров научно-тех-
нологического и социально-экономического 
развития страны. В университете имеющаяся 
инфраструктура и образовательные техноло-
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гии позволяют успешно реализовать инсти-
туциональную функцию по подготовке мо-
лодых технологических предпринимателей 2. 
В вузе обучается более 13 тысяч студентов 
преимущественно по 74 направлениям под-
готовки области знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», около 220 
аспирантов и докторантов, ежегодно в систе-
ме ДПО проходят повышение квалификации 
более 3 тыс. чел. Поскольку деятельность мо-
лодых технологических предпринимателей 
традиционно отличается высоким уровнем 
научных и опытно-конструкторских техно-
логий, в вузе последовательно укрепляется 
фундаментальная естественно-научная и ин-
женерная подготовка, поддерживается синх-
ронная и асинхронная организация учебного 
процесса за счет развития цифрового образо-
вательного пространства и увеличения чис-
ла обучающихся, освоивших онлайн-курсы. 
На основе передовых когнитивных техноло-
гий свыше 50 % обучающихся приобретают 
изобретательские, инновационные и твор-
ческие компетенции, в системе ДПО созданы 
условия для системного повышения качества 
и расширения возможностей непрерывного 
образования для предпринимателей и прак-
тиков. Все это дает возможность реализовать 
непрерывный проектный подход: от учебно-
го занятия до диплома в виде стартапа.

Основой выполнения стратегических за-
дач университета является инфраструктура 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, включающая научно-исследо-
вательские институты, особое конструктор-
ско-технологическое бюро «СТАРТ», центр 
коллективного пользования, два инжини-
ринговых центра. Последовательно фор-
мируется научно-инновационный кластер 
«Контрактный R&D центр», ориентирован-
ный на выполнение прорывных фундамен-
тальных и междисциплинарных исследова-
ний, поддержку и трудоустройство молодых 
ученых. Студенты и молодые исследователи 
вовлечены в реализацию исследовательских 
проектов, реализуемых совместно с институ-
тами РАН и Южным научным центром РАН 
по ряду приоритетных направлений. Ежегод-
но заказчиками научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ в рамках 
стратегии научно-технологического развития 
РФ являются ведущие предприятия региона 
и страны. Подобное взаимодействие наряду 
с целевым набором и целевым обучением сту-
дентов способствует отраслевой генерации 
компетенций, качественному улучшению со-
циально-профессиональной структуры тру-
довых ресурсов в Южном регионе, а также 
снижению тенденций оттока и прекаризации 
среди наиболее активной части молодежи.

Учитывая, что подготовка кадров для 
предпринимательства связана с формирова-
нием не только умений инициировать новые 
идеи и новации, но и способности вопло-
щать конечный результат инновационной 
деятельности в виде нового продукта или 
услуги на рынке для использования в прак-
тической деятельности, вокруг университе-
та сформирован и успешно функционирует 
рынок сбыта научно-инновационной про-
дукции и услуг. Студенты и аспиранты, чьи 
разработки получают высокие оценки в кон-
курсах научно-исследовательских проектов, 
зачисляются на должности инженеров-ис-
следователей и лаборантов в вузе. Примером 
поддержки в университете федерального 
проекта «Платформа университетского тех-
нологического предпринимательства» явля-
ется организация для обучающихся лекций, 
семинаров, таких как «Стартап как диплом: 
путь к практико-ориентированности образо-
вания», которую провел Н. Бадулин — автор 
концепции «Улитка инноваций», основатель 
НП «Бизнес-ангелы Сибири». Пользуются 
популярностью деловые игры магистран-
тов экономического профиля, на которых 
обсуждаются направления улучшения эко-
номической ситуации в г. Новочеркасске 
и в регионе. Состоялось открытие акселера-
ционной программы «GLUSHKOV.AI», це-
лью которой является интеграция студентов, 
имеющих инновационные идеи, и доведение 
этих новаций до состояния MVP (минималь-
но жизнеспособного продукта), проведение 
консультаций экспертов, в том числе и при-
глашенных специалистов-практиков. Для 
участников программы организовано обуче-
ние по технологическому, научному направ-

2 Сайт Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Пла-
това [Электронный ресурс]. URL: https://www.npi-tu.ru/ (дата обращения: 15.02.2022).
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лениям и в области предпринимательства 
с получением диплома о дополнительном 
профессиональном образовании 3.

Социокультурные особенности подго-
товки технологических предпринимате-
лей. Как уже отмечалось, функционирование 
системы технологического предпринима-
тельства в вузовской среде связано с благо-
приятным социокультурным климатом. Опи-
раясь на идеи неоклассической парадигмы 
социологического знания о социокультурной 
контекстуальности и неоинституциональной 
теории о ценностной составляющей, пред-
ставляется важным понимание особого места 
формирующейся социальной группы моло-
дых предпринимателей в гетерогенном слое 
студенчества, зарождение стратегий ее само-
идентификации и выделение характеристик 
личностного портрета [12; 14]. Хотя группа 
появилась относительно недавно, она зани-
мает значимое место в структуре формиру-
ющейся инновационной экономики Южного 
региона [9]. Ее изучение представляет инте-
рес как с точки зрения общих закономернос-
тей процесса формирования субъектности, 
так и с позиции специфики группы, находя-
щейся на переднем крае развития информа-
ционного общества, и ее отличия от групп 
«традиционных» профессионалов-инжене-
ров. Кроме этого, важным элементом инс-
титуционализации является интернализация 
индивидами всех социокультурных элемен-
тов: критического мышления, креативности, 
коммуникабельности, формирования на их 
основе системы потребностей, ценностных 
ориентаций и ожиданий личности.

Нельзя не учитывать тот факт, что жизне-
деятельность современной молодежи, в том 
числе и студенчества, проходит в обществе 
риска, неопределенности. В данном случае 
мы соглашаемся с мнением ученых инсти-
тута социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН о том, что под жизнедеятель-
ностью индивида понимается «система ис-
торически сложившихся способов его обще-
ственного и индивидуального бытия, прояв-
ляющаяся в особенностях познания и преоб-
разования им окружающей действительности 

и самого себя» [4, с. 410]. Особенность жиз-
недеятельности молодежи связана с особой 
ролью этой социальной группы в воспро-
изводстве социальной и профессиональной 
культуры. Преемственность традиционной 
культуры и новаторство в производстве ее 
современных образцов определяют направ-
ленность основных форм жизнедеятельности 
молодых людей [4].

Известные специалисты в области соци-
ологии молодежи Ю. А. Зубок и В. И. Чупров 
в своей концепции социокультурного ме-
ханизма саморегуляции подчеркивали, что 
молодые люди в процессе жизнедеятельнос-
ти конструируют собственную реальность, 
как бы приспосабливая изменяющуюся дейс-
твительность для реализации своих целей 
и потребностей. Осознание молодыми людь-
ми смыслов в качестве оснований мотивации 
жизнедеятельности является важным этапом 
саморегуляции. Они приобретают ценнос-
тную форму благодаря связи с различными 
типами базовой культуры [10]. В жизненных 
смыслах, отмечает Ж. Т. Тощенко, отражается 
осознание человеком своего предназначения, 
а выявить смыслы жизни — «означает опреде-
лить ее основную сущность, ее главные ори-
ентации, а также средства их достижения; то, 
что имеет наибольшую ценность и характери-
зует главные функции деятельности в основ-
ных сферах современного общества [13, с. 9].

В университете курс на развитие пред-
принимательских навыков обучающихся 
базируется на рассмотрении высшего обра-
зования в качестве важнейшего механизма 
обеспечения культурной преемственности 
с опорой на ценности, нормы, традиции ака-
демической культуры, сформировавшейся 
в вузе за более столетний период существо-
вания, но включающей в настоящее время 
традиционное и современное, ценностное 
и рациональное в духовно-нравственном раз-
витии личности.

В этом русле важным вектором преобра-
зования является ориентир на индивидуали-
зацию и персонализацию образовательного 
процесса, который имеет две отличительные 
особенности — максимально соответство-
вать общественным и региональным пот-

3 Сайт Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Пла-
това [Электронный ресурс]. URL: https://www.npi-tu.ru/ (дата обращения: 15.02.2022).
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ребностям и обеспечивать условия для удов-
летворения индивидуальных склонностей 
обучающихся, что позволит выпускникам 
вуза в перспективе успешно интегрировать-
ся в профессиональную среду и органично 
«вписаться» в стремительно меняющийся 
мир с максимальной пользой для развиваю-
щегося социума и с сохранением собственной 
индивидуальности. Уместно здесь привести 
точку зрения П. Друкера, который считал, 
что главным для предпринимателя является 
поиск инноваций и нововведений, постоян-
ная готовность к изменениям как благопри-
ятная возможность для реализации замыслов 
в сфере производства товаров и услуг [5].

Фундаментом для формирования соци-
окультурного облика обучающихся является 
реализуемая в университете концепция не-
прерывной системы преподавания социаль-
но-гуманитарных наук, включающая следу-
ющие дисциплины: деловые коммуникации, 
философские проблемы науки и техники, 
психология профессиональной деятельнос-
ти, социология, современные технологии 
социального управления. Они нацелены 
на формирование определенных личностных 
качеств обучающихся: профессионально-
личностной культуры и субъектности как ос-
новы их профессиональной, управленческой 
и социальной деятельности, обеспечиваю-
щей конкурентоспособность на рынке регио-
нального труда и готовность к непрерывному 
образованию, постоянному развитию сво-
их лидерских качеств. Преподаватели этого 
цикла дисциплин ориентируются на проект-
но-креативное содержание научно-образова-
тельной деятельности, опираются совместно 
с выпускающими инженерными кафедрами 
на междисциплинарные и проблемно-ори-
ентированные технологии путем активного 
использования таких видов познавательной 
деятельности, как критический анализ, дис-
куссии и дебаты, научно-исследовательская 
и инновационная работа. Так называемые на-
выки soft skills (или гибкие навыки): комму-
никация, работа в команде, системное и кри-
тическое мышление, креативное и цифровое 
мышление, эмоциональный интеллект — это 
приоритетные навыки, которые развиваются 

у студентов в процессе образовательной де-
ятельности и которые позволят выпускни-
кам стать востребованными специалистами 
на современном рынке труда [7].

В ходе реализации инновационных раз-
работок формируется субъектность молодых 
предпринимателей, опосредуются новые мо-
дели взаимодействия в творческих коллекти-
вах, таких как студенческие научные обще-
ства (СНО): «Новые энергетические установ-
ки», «Интеллектуальные системы». Их созда-
ние проходит в рамках выполнения дорожной 
карты Минобрнауки России совместно с ко-
ординационным советом по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах Совета 
при Президенте РФ по науке и образованию. 
Другой пример — победа студентов-энерге-
тиков во всероссийской онлайн-викторине 
ЭнергоКвиз, организованной АО «СО ЕЭС» 
и приуроченной к 100-летию образования 
отечественной системы оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике4.

Научно-теоретические разработки и опыт 
практической работы научно-педагогических 
работников стали основой для получения 
университетом на ближайшие годы стату-
са Федеральной инновационной площадки 
по теме «Научно-методическое обеспечение 
разработки и внедрения социокультурных 
элементов в систему непрерывного инженер-
ного образования в контексте укрепления со-
циальной безопасности молодежи в казачьем 
регионе». Среди основных идей данного ин-
новационного проекта — придание гуманис-
тической направленности содержанию инже-
нерно-технического образования.

Социальные практики современного 
студенчества достаточно многоаспектно 
изучаются учеными вузов Южного реги-
она с учетом региональных особенностей 
и перспектив научно-исследовательской 
и инновационной деятельности [11]. Среди 
внешних факторов социального поведения 
студентов исследователи рассматривают об-
разовательную и социальную среду [8], изме-
нения институциональной структуры в вузах 
[3], а также причины неучастия и технологии 
мотивации студентов в сфере научно-иссле-
довательской деятельности. Модели поведе-

4 Сайт Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Пла-
това [Электронный ресурс]. URL: https://www.npi-tu.ru/ (дата обращения: 15.02.2022).
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ния студентов одни ученые сконструировали 
в зависимости от характера образовательных 
практик, другие — от ориентации на полу-
чение профессиональных и надпрофессио-
нальных компетенций, а также в зависимости 
от их мотивации и установок в «сфере пот-
ребления образовательных услуг» [8].

Выводы. Таким образом, в Южно-Рос-
сийском государственном политехническом 
университете (НПИ) имени М. И. Платова для 
успешного функционирования системы подго-
товки молодых технологических предприни-
мателей имеются институциональная и социо-
культурная среда, необходимые материальные 
условия. Существующие заделы позволяют 
реализовать конкурентные преимущества вуза 
в регионе, создать научно-инновационный уни-
верситет мирового уровня предприниматель-
ского типа, способный реализовать комплекс-
ные научно-технические программы полного 
инновационного цикла, отвечающий междуна-
родным стандартам науки, образования и циф-
ровой экономики, что обеспечит достижение 
национальных целей развития РФ.

Опыт университета по укреплению инф-
раструктуры инновационной предпринима-
тельской деятельности, по внедрению совре-
менных научно-образовательных технологий 
может быть растиражирован и использован 
другими региональными вузами в качестве 
примера для подготовки предпринимателей. 
В перспективе целесообразно разработать 
цифровой инструментарий социальной диа-
гностики по направлению «Цифровой на-
вигатор предпринимательского капитала». 
Прогнозируется изучение методов стиму-
лирования участия профессорско-препода-
вательского состава и научных сотрудников 
в процессе оценки и развития предпринима-
тельских компетенций обучающихся, а также 
разработка типов предпринимательского по-
ведения выпускников инженерных вузов.
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