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Переход к цифровой экономике в нашей стране сопровождается, с одной стороны, интен-

сивным развитием и практическим внедрением информационных технологий в различные отрасли 

народного хозяйства, возникновением и стремительным развитием новых прорывных технологи-

ческих рынков, с другой, – увеличивающимся ростом спроса на квалифицированных, компетент-

ных специалистов, востребованных на рынке труда, обладающих готовностью к включению в кар-

динально новую постоянно трансформирующуюся систему трудовых отношений, профессиональ-

ную деятельность. Быстрый характер происходящих изменений актуализирует необходимость 

рассмотрения технологического аспекта подготовки будущих специалистов для национальной 

цифровой экономики, в том числе и в системе высшего образования. 

Понятие «цифровая экономика» впервые в отечественной практике было сформулировано 

два года назад в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на период 2017-2030 годы» [1]. Согласно документу циф-

ровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производ-

ства в которой являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволя-

ют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудова-

ния, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Понимание сущности и содержания цифровой экономики, выявление проблем и перспек-

тив ее развития обусловливает решение вопросов интегрирования образовательных и цифровых 

технологий в формирующееся цифровое пространство высшего образования. 

Появление термина «цифровая экономика» (digital economy) датируется 1995 г. и связыва-

ется с именем американского ученого Массачусетского университета Н. Негропонте. Тем не ме-

нее, как считают исследователи, важный этап в новой эре IТ-технологий начался лишь в 2015 г., 

когда уточняется основное предназначение технологий в экономике, заключающееся в умении 

собирать и анализировать информацию с помощью техники [2].  

Отметим, что в глобальном, широком смысле цифровая экономика, по определению Все-

мирного банка, представляет собой систему экономических, социальных и культурных отноше-

ний, основанных на использовании цифровых информационных и коммуникационных техноло-

гий. Сегодня сложились разнообразные подходы к осознанию сущности цифровой экономики 

субъектами разных уровней управления и направлений деятельности, что обусловливает возник-

новение новых определений рассматриваемой категории. Так, по мнению одного из российских 

специалистов, существует два подхода к термину «цифровая экономика». Первый подход «клас-

сический», согласно которому цифровая экономика – это экономика, основанная на цифровых 

технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров 

и услуг. Примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиаконтента (кино, ТВ, 

книги и пр.). Второй подход, расширенный, определяет «цифровую экономику» как экономиче-

ское производство и использование цифровых технологий [3]. 

В числе основных целей базового направления развития цифровой экономики страны на 

период до 2024 г. «Кадры и образование» – в соответствии с принятой в 2017 г. Программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации» – совершенствование системы образования, кото-

рая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами [4]. 

Уже сегодня при найме персонала особое внимание обращается не столько на hard-skills, 

т.н. «жесткие умения, компетенции» (то, что связано с профессиональной компетенцией, касается 

профессиональных знаний и навыков человека), сколько на soft-skills, т.н. «мягкие умения, компе-

тенции» или неспециализированные компетенции, которые связаны с эффективным взаимодейст-

вием с коллегами и работой в команде, быстрой обучаемостью, мотивацией к достижениям и са-

моразвитию.  

Причем планирование и прогнозирование обучения студентов должно приобретать проак-

тивный характер: обучаем сегодня тому, тем компетенциям, которые могут быть востребованы 



уже завтра или в ближайшей перспективе. Это объективно требует, в первую очередь, тесного 

взаимодействия с рынком труда, с работодателями (которые собственно корректируют и предо-

пределяют набор фактически востребованных на практике компетенций), а также грамотного от-

бора и использования образовательных и цифровых технологий в процессе подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования для национальной цифровой экономики. 

Таким образом, содержание профессионального образования в современных условиях 

должно быть нацелено на овладение умениями (skills), а также группами навыков или компетен-

ций. Процесс подготовки студентов должен иметь проактивный характер, а их качественное и эф-

фективное обучение, в т.ч. с помощью цифровых технологий, обоснованную методологическую и 

дидактическую основы. 

Кроме того, следует четко определить и конкретизировать следующие группы навыков: 

hard skills, soft skills, digital skills. Причем для каждого вида профессиональной деятельности эти 

группы должны иметь свое соотношение и состав. Это должно найти отражение и закрепление в 

образовательных стандартах. Особое внимание, по нашему мнению, должно быть также уделено 

количественной и качественной оценке степени освоения этих компетенций. До сих пор, компе-

тенции в рабочих программах представлены в виде достаточно формального перечисления знаний, 

умений, навыков. 

Согласно прогнозным оценкам специалистов Dell Technologies до 2030 г. существенное 

влияние на общество среди цифровых технологий окажут: машинное обучение и искусственный 

интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, облачные вычисления [5, с.22]. 

Важную роль в формировании и развитии перечисленных выше групп навыков должны сыграть 

образовательные и цифровые технологии, в т.ч. уже сегодня использующиеся в процессе подго-

товки будущих специалистов для национальной цифровой экономики. Так, мы разделяем точку 

зрения специалистов, что достаточно перспективными для использования в образовательном про-

цессе являются технологии: работы с большими данными (BigData), глубинного погружения в 

профессиональную среду (Deep Learning); облачные и блокчейн-технологии (Cloud) [6]. Так, ис-

кусственный интеллект получает распространение в образовательной, научной, творческой дея-

тельности студентов и аспирантов.  

Технология глубинного погружения в профессиональную среду (Deep Learning) помогает 

не только увидеть, почувствовать, но и оценить свои действия в профессиональной среде. Интерес 

к этой технологии также обусловлен развитием виртуальных машин дополненной реальности 

(VR). Следует учитывать, что, несмотря на доступность, технологии виртуальной реальности (VR) 

обходятся дороже по сравнению с технологией дополненной реальности (АR). Последняя характе-

ризуется большей наглядностью, позволяет детально изучить исследуемый объект, а также безо-

пасностью для пользователя и окружающей среды. Облачные и блокчейн-технологии способству-

ют объединению информационных ресурсов и упрощают их использование. Получившая распро-

странение в практике зарубежных вузов блокчейн-технология применяется для подготовки выпу-

скных квалификационных работ. Благодаря этой технологии преподаватель и работодатель в от-

крытой информационной среде могут проследить и оценить выполнение ВКР, степень подготовки 

будущего специалиста к работе в конкретной компании.  

Использование блокчейн-технологии в отечественной практике открывает качественно но-

вые возможности перед вузами, среди которых практическая реализация идеи выстраивания инди-

видуальной образовательной траектории. Так, создавая единую платформу вуза и работодателей, 

технология будет способствовать реализации интересов всех участников образовательного про-

цесса: будут конкретизированы требования к будущему специалисту (определено пространство 

востребованных работодателем компетенций), у работодателя появится возможность «выбрать 

себе работника» и соучаствовать в процессе его подготовки; у студентов активируется мотивация 

к обучению, обусловленная возможностью фактического трудоустройства; вуз разрабатывает ак-

туальные, практико-ориентированные программы, модули. 

В заключении хотелось бы отметить, что необходимо использовать и интерактивные тех-

нологии. Учитывая современные тенденции выстраивания образовательного процесса в вузе, ока-

зываются востребованными тренинги, игровые технологии, адаптивное обучение, микрообучение, 

проектное обучение. Однако, несмотря на паритетный характер взаимоотношений в системе «пре-

подаватель-студент», ведущую роль по-прежнему должен занимать преподаватель, от которого 

требуется не только знание сущности и содержания образовательных и цифровых технологий, но 

и навыки их практического использования, грамотного встраивания в образовательный процесс 

подготовки будущих специалистов для национальной цифровой экономики. 
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