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В условиях формирования и развития цифровой экономики возрастает сложность профессиональных 
задач, в связи с чем необходимо уже заранее понимать, какими компетенциями должен обладать спе-
циалист, чтобы быть востребованным в «новом» мире. Цель исследования состоит в изучении основ-
ных компетенций ИТ-специалистов в условиях перехода к цифровой экономике. В статье рассмотрены 
теоретико-методологические подходы к определению понятия «компетенция» и «компетентность», 
проанализированы отечественные и зарубежные рамки компетенций, которыми должны обладать 
ИТ-специалисты в условиях формирования и развития цифровой экономики. На основании ФГОС 
проведен анализ соответствия между необходимыми (требуемыми) и фактическими компетенциями.
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Переход к цифровой экономике, базирующейся 
на интеллектуализации и информатизации тех-
нологических процессов, идет быстрыми темпа-
ми, затрагивая отрасли экономики различных 
стран. Одним из важнейших ресурсов развития 
ИТ-отрасли выступает наличие квалифицирован-
ных кадров.

Ранее нами был проведен анализ кадровой обес-
печенности ИТ-отрасли на федеральном и реги-
ональном уровнях, который показал, что по наличию 
ИТ-специалистов Россия в 1,5—3 раза отстает от раз-
витых стран [11]. Об этом свидетельствует значение 
показателя доли ИТ-специалистов среди экономи-
чески активного населения РФ, который составля-
ет 2,4 %. При этом аналогичный показатель в сред-
нем по Европе равняется 3,9 %, в Финляндии — 7, 
Великобритании — 5, Норвегии — 4,5 % 1.

Отмечается также, что в РФ общая годовая 
потребность цифровой экономики в ИТ-кадрах 
к 2024 г., по прогнозу аналитиков, достигнет зна-

1  ИТ-кадры для цифровой экономики в России. Оценка 
численности ИТ-специалистов в России и прогноз потреб-
ности в них до 2024 г. // Ассоциация предприятий компь-
ютерных и информационных технологий (https://apkit.ru/
files/it-personnel%20research_2024_APKIT.pdf).

чения 290—300 тыс. чел. в год 2. В 2010—2017 гг. 
численность ИТ-специалистов в стране значительно 
не изменилась, ее рост составил всего 0,09 %. Эта 
тенденция является негативной, поскольку спрос 
на ИТ-специалистов только растет. Вологодская 
область также испытывает серьезный недоста-
ток кадров в ИТ-отрасли. При сохраняющейся 
востребованности ИТ-специалистов в экономике 
их численность за период с 2010 по 2018 г. остает-
ся практически без изменений (рост на 0,29 п. п.). 
В 2018 г. этот показатель составил 1,09 %, в то вре-
мя как среднероссийское значение равняется 1,5 %. 
Кроме этого, исследование выявило, что как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровне спрос 
со стороны работодателей в сфере ИТ в 2 раза 
превышает предложение рабочей силы2. Таким 
образом, статистические данные, а также анализ 
экспертных мнений, представленных в исследова-
нии2, показали, что Россия и Вологодская область 
испытывают серьезный недостаток ИТ-кадров.

В условиях быстрого развития ИТ-отрасли 
проб лема кадровой обеспеченности будет только 
усугуб ляться и может привести к тому, что нехват-

2 Там же.
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ка ИТ-кадров будет только возрастать. При этом 
дефицит может проявляться не только с количест-
венной точки зрения, но и с точки зрения несоот-
ветствия их квалификации и навыков требованиям 
рабочих мест. Последнее обусловлено усложнением 
производственного процесса вследствие влияния 
технологических факторов в условиях перехода 
к цифровой экономике. Происходящие измене-
ния накладывают отпечаток на производственный 
процесс, поскольку создание принципиально но-
вых продуктов требует от работников наличия но-
вых качеств и компетенций. В связи с этим вопрос 
о том, какими компетенциями должны обладать 
специалисты «будущего», является актуальным.

Цель исследования состоит в изучении основных 
компетенций ИТ-специалистов в условиях перехо-
да к цифровой экономике. Цель определила необ-
ходимость решения следующих задач: 1) изучить 
теоретико-методологические подходы к определе-
нию понятий «компетенция» и «компетентность»; 
2) проанализировать отечественные и зарубежные 
рамки компетенций, которыми должны обладать 
ИТ-специалисты в условиях перехода к цифровой 
экономике; 3) проанализировать соответствие меж-
ду необходимыми (требуемыми) и фактическими 
компетенциями; 4) выделить проблемы, сформу-
лировать выводы и определить перспективы ис-
следования.

Как уже было отмечено, на сегодняшний день 
российская ИТ-отрасль испытывает серьез-
ный недостаток кадров. К данному тезису сле-
дует добавить, что правительство и бизнес от-
мечают существование проблемы дефицита как 
ИТ-специалистов, так и отдельных навыков. Так, 
директор Фонда развития интернет-инициатив 
К. Варламов предположил, что Россия в ходе раз-
вития цифровой экономики может столкнуться с не-
хваткой квалифицированных людей [См.: 16; 26].

Как отмечают Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ни-
нен ко и др., существующая модель подготовки кад-
ров в образовательных учреждениях выполняла ряд 
важных задач в XX в.: подготовила миллиарды спе-
циалистов к выполнению рутинных задач. Однако 
на сегодняшний день такая система подготовки 
специалистов не является эффективной, поскольку 
не соответствует требованиям экономики XXI в. 
В современном мире наблюдается тенденция, при 
которой, с одной стороны, ИТ-специалисты должны 
быть универсальными, не привязанными к какой-
либо одной сфере деятельности. С другой стороны, 
такой специалист должен уметь адаптироваться 
в любых условиях. Рабочая среда будет постоянно 

меняться. Образование столкнулось с ситуацией, 
когда в ряде сфер навыки устаревают быстрее, 
чем заканчивается нормативный срок обучения. 
Поэтому система образования должна быть ориен-
тирована на подготовку кадров с целью формиро-
вания у них новых, актуальных и востребованных 
компетенций, которые должны быть интегриро-
ваны в национальные учебные программы [1; 13].

Специфика деятельности специалистов ИТ-от-
расли заключается в том, что они могу формировать 
программные продукты, которые на следующих 
этапах станут основной для разработки сквозных 
технологий цифровой экономики. В связи с этим 
специалисты должны не только уметь работать 
с информацией и информационными технологиями 
(ИТ), но и уметь быстро адаптироваться под новые 
вызовы цифровой экономики. Однако, прежде чем 
перейти к рассмотрению вопроса о том, какими 
компетенциями должны обладать ИТ-специалисты, 
представляется целесообразным рассмотреть те-
оретико-методологические аспекты к определе-
нию понятий «компетенция» и «компетентность». 
Необходимость анализа данных терминов обуслов-
лена тем, что существует два варианта толкова-
ния их соотношения: они либо отождествляются, 
либо разделяются. В связи с этим представляет-
ся целесообразным рассмотреть сущность обоих 
терминов для четкого понимания и использования 
в дальнейшем исследовании.

Ряд авторов (А. В. Хуторский, Э. Ф. Зеер, С. Вел-
де, Н. Л. Гончарова, В. Г. Зарубин и др.) считают, 
что данные понятия не следует рассматривать как 
синонимичные (табл. 1). Сторонники этого подхода 
определяют понятие «компетенция» как общность 
умений, знаний и навыков. Компетентность авторы 
трактуют как многоаспектное явление, включа-
ющее в себя когнитивную, мотивационную, этичес-
кую, социальную, поведенческую составляющие, 
а также результаты обучения (знания и умения), 
посредством которых происходит осуществление 
различных видов деятельности [15]. То есть ком-
петентность — это проявление компетенций.

Ряд других исследователей [2; 5; 10; 24], на-
оборот, понятия «компетенция» и «компетент-
ность» не разделяют. В работе М. С. Добряковой, 
И. Д. Фрумина отмечается, что разграничение этих 
понятий не имеет значения, так как они охватывают 
знания и навыки и деятельностные установки [20]. 
В своих работах исследователи определяют ука-
занные термины как обладание определенными 
знаниями, а также рассматривают их использова-
ние в конкретных условиях.
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Таблица 1
«Компетенция»	и	«компетентность»:	определение	понятий

Автор
Определение

Компетенция Компетентность
А. В. Хуторский Совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков), за-
даваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной де-
ятельности по отношению к ним [3; 21]

Владение, обладание человеком соответ-
ствующей компетенцией, с личностным 
отношением к ней и предмету деятель-
ности [21]

Э. Ф. Зеер Целостная и систематизированная сово-
купность обобщенных знаний [9]

Способность продуктивно выполнять про-
фессиональную деятельности, то есть уме-
ние человека реализовывать на практике 
свои компетенции [9]

Н. Л. Гончарова Базовое свойство, качество, которое фор-
мирует компетентного специалиста [6]

Обладание компетенцией, характеристика 
специалиста в его профессиональной де-
ятельности [6]

В. Г. Зарубин Некий круг обязанностей, которые дол-
жен выполнять человек, и именно в них 
он сможет проявить свою компетент-
ность [12]

Личностно интегрированный результат, 
имеющий деятельностные, поведенческие 
признаки: практическую, опытную, моти-
вационно-ценностную и когнитивно-обес-
печенную готовность действовать в сфере 
своей компетенции [12]

Ю. А. Глазков, 
Л. О. Денищева, 
К. А. Краснянская

Совокупность знаний, учебных умений 
и навыков, а также способы деятельности 
в жизни для решения практических и те-
оретических задач [8]

Совокупность компетенций, наличие зна-
ний и опыта, необходимых для эффектив-
ной деятельности в заданной предметной 
области [8]

В. П. Симонов Совокупность определенных знаний, уме-
ний, навыков, личностных качеств и опыта 
определенной сфере деятельности [17]

Широкое интегративное понятие, характе-
ризующее обобщенную способность лич-
ности к решению жизненных и профессио-
нальных задач благодаря имеющимся у нее 
знаниям, умениям и опыту [17]

Л. В. Черепанова Совокупность специальных и обще-
предметных знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и ценностных ори-
ентаций, сформированных у школьников 
в результате изучения ими предметной об-
разовательной области [19; 23]

Результат обучения, заключающийся в по-
явлении у школьника особого свойства 
(качества), позволяющего ему осуществ-
лять разные виды деятельности на основе 
полученных знаний, умений, навыков 
и способов познавательной деятельности, 
то есть опыта деятельности [19; 23]

С нашей точки зрения, целесообразно придер-
живаться первого подхода и разделять значения 
данных понятий. Анализ различных исследований 
позволил сделать вывод, что понятие «компетен-
ция» следует трактовать как общность навыков 
и умений ведения какой-либо деятельности, а также 
различных знаний, формируемых с целью участия 
в различных процессах. Компетентность — это от-
ражение достижения определенного уровня резуль-
татов деятельности. Ее составляющими являются 
практика, опыт и прочее — все, что позволяет че-
ловеку выполнять свою деятельность эффективно 
на основе сформированных компетенций.

Как отмечено выше, в условиях быстрых изме-
нений возрастает сложность профессиональных 
задач, поэтому необходимо уже заранее понимать, 
какими компетенциями должен обладать специ-

алист, чтобы быть востребованным. В этой свя-
зи представляется целесообразным рассмотреть, 
какими компетенциями «будущего» должен об-
ладать специалист с точки зрения исследовате-
лей. На сегодняшний день существуют различные 
рамки компетенций XXI в., которые выделяют-
ся как зарубежными («Партнерство по обучению 
в XXI в.», Международное объединение по разви-
тию технологий в образовании (International Society 
for Technology in Education), Институт будущего 
(The Institute for the Future, Palo Alto, USA), научный 
центр ЕС DigComp и др.), так и отечественными 
(Региональный общественный центр интернет-
технологий, Министерство образования и науки 
России, Московская школа управления «Сколково» 
(Атлас новых профессий, 2014), специалисты НИУ 
ВШЭ и др.) исследователями.
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«Партнерство по обучению в XXI в.» (Р21) 
выделяет такие компетенции, как критическое 
мышление, коммуникация, сотрудничество, 
креативность, информационная, медийная гра-
мотность и ИКТ-грамотность, гибкость и адаптив-
ность, инициативность, социальные и межкуль-
турные навыки 1.

Научный центр ЕС DigComp также выделяет ряд 
компетенций, которыми должны обладать специ-
алисты будущего 2 (табл. 2).

Таблица 2
Список	компетенций	будущего	по	DigComp

Сфера	цифровой	
компетенции Описание

Информационная 
грамотность 
и работа  
с данными

Формулирование информаци-
онных потребностей. Поиск 
и получение доступа к данным, 
информации и контенту в циф-
ровой среде, ориентация в них. 
Создание и обновление личных 
стратегий поиска

Коммуникация 
и сотрудни-
чество

Взаимодействие посредством 
различных цифровых техноло-
гий и понимание подходящих 
средств цифровой коммуникации 
для определенного контекста

Создание  
цифрового 
контента

Создание и редактирование циф-
рового контента в разных форма-
тах, самовыражение при помощи 
цифровых средств

Безопасность Защита устройств и цифрового 
контента, понимание рисков 
и угроз, существующих в циф-
ровой среде. Знание мер по обе-
спечению безопасности, должное 
внимание вопросам надежности 
и конфиденциальности

Решение проблем Выявление технических проблем 
при работе с устройствами и ис-
пользовании цифровой среды 
и их решение (от устранения 
неисправностей до более слож-
ных задач)

Источник: [22]

В 2011 г. Институт будущего (The Institute for 
the Future, Palo Alto, USA), специализирующий-
ся на прогнозировании, опубликовал доклад 
«Профессиональные навыки будущего 2020» 
(Future Work Skills 2020), в котором была пред-

1  Цифровая грамотность (http://цифроваяграмотность.
рф/).

2  Научный центр ЕС DigComp 2.1: Digital Competence 
Framework (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-sci-
entific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digi-
tal-competence-framework-citizens-eight-proficiency-lev-
els-and-examples-use).

ставлена карта профессиональных навыков буду-
щего [7]. К ним относятся критическое мышление, 
новаторское адаптивное мышление (способность ре-
агировать на уникальные обстоятельства, мыслить 
вне рамок), вычислительное мышление (способ-
ность обрабатывать возрастающие потоки инфор-
мации), проектный образ мышления, управление 
когнитивной загрузкой (способность фильтровать 
информацию и выделять главное), межкультурная 
компетентность, трансдисциплинарность, вирту-
альное сотрудничество 3.

О компетенциях, которые понадобятся человеку 
в будущем, говорят также эксперты Global Education 
Futures. По их мнению, к таким компетенциям 
относятся концентрация внимания и управление 
вниманием, эмоциональная грамотность, цифровая 
грамотность, творчество, креативность, экологичес-
кое мышление, кросскультурность, способность 
к самообучению [17].

Отечественные эксперты также уделяют значи-
тельное внимание вопросу компетенций ИТ-спе-
циалистов. Так, Региональный общественный центр 
интернет-технологий (РОЦИТ) каждый год про-
водит оценку индекса цифровой грамотности на-
селения РФ. Экспертами РОЦИТ были рассмот-
рены компетенции, которыми должны обладать 
специалисты будущего. К ним относятся: поиск 
информации, использование цифровых устройств, 
использование функционала социальных сетей, 
критическое восприятие информации, производ-
ство мультимедийного контента, синхронизация 
устройств [4].

Кроме этого, перечень компетенций разработали 
и предложили специалисты Агентства стратеги-
ческих инициатив (далее — АСИ), среди которых 
системное мышление, межотраслевая коммуника-
ция, управление проектами, программирование 
ИТ-решений, управление сложными автоматизи-
рованными комплексами, работа с искусственным 
интеллектом, клиентоориентированность, мульти-
язычность и мультикультурность, работа с людь-
ми, работа в режиме высокой неопределенности 
и быстрой смены условий задач, навыки художест-
венного творчества, бережливое производство 4.

Специалисты НИУ ВШЭ отмечают, что к клю-
чевым компетенциям, которыми должен обладать 

3  Future Work Skills 2020 Report [SR1382A] // Institute 
for the Future (http://www.iftf.org/uploads/media/
SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf).

4  Атлас новых профессий (http://atlas100.ru/future/
crossprofessional_skills/rabota-v-usloviyakh-neopredelen-
nosti/).
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ИТ-специалист, относятся: глубокое понимание 
своей области, а также знания и опыт в смежных 
сферах («Т-образный специалист»); понимание 
возможностей и рисков, связанных с применени-
ем новых технологий; владение методами проект-
ного управления; «цифровая ловкость»; владение 
инструментарием работы с большими данными 
и инструментами визуализации; понимание ос-
нов кибербезопасности; навыки работы с базами 
данных; системное мышление; эмоциональный 
интеллект; командная работа; способность к не-
прерывному обучению; адаптивность и работа 
в условиях неопределенности [25].

Как указано в Приказе Минэкономразвития РФ 
от 24 января 2020 г. «Об утверждении методик рас-
чета показателей федерального проекта “Кадры для 
цифровой экономики” национальной программы 
“Цифровая экономика РФ”» (далее — Приказ), выде-
ляется ряд компетенций ИТ-специалиста (табл. 3) [18].

Таблица 3

Перечень	ключевых	компетенций	цифровой	
экономики	согласно	Приказу

Компетенция Описание
Коммуникация 
и кооперация 
в цифровой 
среде

Способность человека в цифро-
вой среде использовать различные 
цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людь-
ми достигать поставленных целей

Саморазвитие 
в условиях 
неопределен-
ности

Способность человека ставить себе 
образовательные цели под возника-
ющие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития 
других необходимых компетенций

Креативное 
мышление

Способность человека генерировать 
новые идеи для решения задач циф-
ровой экономики, абстрагироваться 
от стандартных моделей: перестра-
ивать сложившиеся способы реше-
ния задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработ-
ки новых оптимальных алгоритмов

Управление 
информацией 
и данными

Способность человека искать нужные 
источники информации и данные, 
воспринимать, анализировать, запо-
минать и передавать информацию 
с использованием цифровых средств, 
а также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффек-
тивного использования полученной 
информации для решения задач

Критическое 
мышление 
в цифровой 
среде

Способность человека проводить 
оценку информации, ее достовер-
ности, строить логические умоза-
ключения на основании поступа-
ющих информации и данных

Источник: [14]

Таким образом, как показал анализ различ-
ных рамок компетенций, общим для зарубежных 
и оте чественных экспертов является нацеленность 
на подготовку специалиста, обладающего набором 
компетенций, которые отвечали бы технологичес-
ким вызовам будущего. Кроме этого, по мнению 
различных исследователей, к основным компетен-
циям, которыми должны обладать ИТ-специалисты 
в условиях перехода к цифровой экономике, от-
носится обладание критическим мышлением, 
креативностью, когнитивной гибкостью и адап-
тивностью. Именно эти компетенции будущего яв-
ляются ключевыми, поскольку позволяют кадрам 
приспосабливаться к быстро меняющимся услови-
ям, что характерно для процессов цифровизации 
и информатизации, и делают специалиста востре-
бованным на рынке труда. Основным различием 
между зарубежными и национальными рамками 
компетенций будущего заключается в том, что 
отечественные исследователи в большей степени 
делают акцент на компетенциях, связанных с уме-
нием работать с информацией, большими данны-
ми, программированием, обладанием цифровой 
грамотностью и др.

Для того чтобы проанализировать, насколько 
представленный отечественными и зарубежными 
исследователями перечень компетенций соответ-
ствует фактически развиваемым, представляется 
целесообразным рассмотреть список компетенций, 
обозначенный в Федеральных государственных 
образовательных стандартах (далее — ФГОС) 1. 
В них указана совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных образова-
тельных программ всех уровней образования. 
Во ФГОС используется модель, включающая три 
основные группы компетенций — общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. Компетентностный подход 
терминологически обозначен, но проявляется, 
скорее, «фрагментарно и несистемно». Его ре-
ализация в отрыве от требований работодателей 
не принесет никакой пользы, поскольку при оце-
нивании результатов образования учитываются 
профессиональные навыки и потребности рын-
ка труда. Поэтому одной из главных задач при 
осуществлении современного процесса управле-
ния подготовкой кадров для экономики РФ яв-
ляется систематизация и выявление основных 
компетенций, актуальных в настоящее время для 
каждой отдельной экономической сферы, с целью 

1 Федеральные государственные образовательные 
стандарты (https://fgos.ru/).
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обеспечения возможности дополнения и коррек-
тировки существующих программ обучения [14].

В настоящий момент органами власти вводит-
ся третья редакция образовательных стандартов 
(ФГОС ВО 3++), где проведена классификация 
и систематизация развиваемых компетенций вы-
пускников учебных заведений. Однако на сегод-
няшний день новых ФГОС принято мало, к тому же 
затрагивают они преимущественно новые направ-
ления подготовки, разработанные в период конца 
2017 — 2018 г.

Задача нашего исследования состоит в изуче-
нии проблем воспроизводства ИТ-специалистов, 
соответственно, наше внимание сосредоточено 
именно на ФГОС по направлениям подготов-
ки, связанных с ИТ, на примере одного из реги-
онов (Вологодская область). Подготовкой кадров 
ИТ-направлений в Вологодской области заняты 
преимущественно высшие учебные заведения: 
Вологодский государственный университет (ВоГУ), 
а также Череповецкий государственный универ-
ситет (ЧГУ) (табл. 4).

Таблица 4

Перечень	направлений	подготовки	
ИТ-специалистов	в	высших	учебных	заведениях	

Вологодской	области

№	 Направление	 
подготовки

Вузы,	осуществля-
ющие	подготовку

1 Бизнес-информатика ВоГУ
2 Информатика и вычис-

лительная техника
ВоГУ

3 Информационные систе-
мы и технологии

ВоГУ, ЧГУ

4 Прикладная математика 
и информатика

ВоГУ, ЧГУ

5 Программная инженерия ВоГУ, ЧГУ
6 Информационная без-

опасность
ЧГУ

7 Радиофизика ЧГУ
8 Инфокоммуникацион-

ные технологии и систе-
мы связи

ЧГУ

Кроме этого, подготовкой ИТ-кадров в Во-
логодской области занимаются учрежде-
ния среднего профессионального образова-
ния, которые осуществляют подготовку по та-
ким профессиональным направлениям, как 
«Информационные системы», «Компьютерные 
сети», «Программирование в компьютерных сис-
темах», «Информационные системы и программи-
рование» и др. (табл. 5).

Таблица 5

Перечень	направлений	подготовки	
ИТ-специалистов	 

в	средних	профессиональных	учебных	заведениях	
Вологодской	области

№	 Направление	
подготовки

Средние	профессиональные	
учебные	заведения,	осущест-

вляющие	подготовку
1 Информацион-

ные системы 
(по отраслям)

Вологодский строительный 
колледж, Вологодский маши-
ностроительный техникум

2 Компьютерные 
сети

Вологодский колледж связи 
и информационных техноло-
гий, Великоустюгский много-
профильный колледж, Гря-
зовецкий политехнический 
техникум

3 Программиро-
вание  
в компьютерных 
системах

Вологодский колледж связи 
и информационных тех-
нологий, Череповецкий 
металлургический колледж 
им. И. П. Бардина, Соколь-
ский лесопромышленный 
политехнический техникум

4 Информацион-
ные системы 
и программиро-
вание

Вологодский колледж связи 
и информационных техно-
логий

5 Компьютерные 
системы и ком-
плексы

Вологодский техникум же-
лезнодорожного транспорта, 
Тотемский политехнический 
колледж

6 Мастер по обра-
ботке цифровой 
информации

Великоустюгский гуманитар-
но-педагогический колледж

В данном исследовании наше внимание направ-
лено на анализ действующих ФГОС по указанным 
выше направлениям подготовки ИТ-специалистов. 
Нами рассматривались только профессиональные 
компетенции (ПК), развиваемые в процессе обуче-
ния, поскольку именно они определяют специ-
фику воспроизводства ИТ-специалистов в отли-
чие от других видов деятельности. Анализ ФГОС 
показал, что они систематизированы в пять ос-
новных групп компетенций, которыми должны 
обладать выпускники, прошедшие подготовку 
по ИТ-направлениям:

— компетенции аналитической деятельности;
— компетенции организационно-управленчес-

кой деятельности;
— компетенции проектной деятельности;
— компетенции научно-исследовательской де-

ятельности (экспериментальной);
— компетенции производственно-технологичес-

кой (сервисно-эксплуатационной) деятельности.
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В первую группу вошли такие основные ком-
петенции, как способность принимать рациональ-
ные решения для осуществления профессиональ-
ной деятельности, проводить исследование рынка, 
анализировать и выбирать методы обеспечения 
информационной безопасности, использовать нор-
мативные правовые документы в профессиональ-
ной деятельности, применять методы анализа при-
кладной области на концептуальном, логическом, 
математическом и алгоритмическом уровнях, при-
менять достижения информатики и вычислитель-
ной техники. Данный блок компетенций отражает 
способности выпускников ИТ-специальности, по-
зволяющие проводить анализ состояния объекта 
управления и формулировать соответствующие 
выводы и варианты воздействия на него для до-
стижения целей организации.

Во второй группе компетенций представлены 
способности организации и управления процесса-
ми профессиональной деятельности, включа ющие 
возможности выпускника создавать и поддерживать 
функционирование существующих социально-эко-
номических систем внутри организации. В частнос-
ти, к ним относятся: способность использовать ме-
тоды и базовые алгоритмы обработки информации, 
учитывать особенности языков программирования 
общего и специального назначения, обеспечить за-
щиту прав на интеллектуальную собственность, 
использовать современные стандарты и методики, 
профессионально решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом современных достижений 
науки и техники, реализовывать процессы управ-
ления качеством профессиональной деятельности, 
анализировать организационно-экономические 
проблемы и общественные процессы в организа-
ции профессиональной деятельности, организовать 
работу профессионального коллектива, понимать 
и использовать на практике теоретические основы 
организации и планирования профессиональной 
деятельности.

Компетенции, характеризующие навыки осу-
ществления выпускниками проектирования и мо-
делирования систем и процессов, связанных с про-
фессиональной деятельностью, а также возмож-
ность их участия в работе, выходящей за рамки их 
должностных и функциональных обязанностей, 
объединены в третью группу. К основным ее эле-
ментам относятся: оценивать состояние и качество 
функционирования объекта проектирования, по-
нимать и выделять главную идею и сущность до-
кументации, проводить проектирование и моде-
лирование процессов и систем, проводить расчет 

экономической эффективности проекта, применять 
программные средства системного, прикладного 
и специального назначения.

Четвертая группа содержит компетенции, 
раскрывающие возможности выпускника осу-
ществлять комплексную профессиональную де-
ятельность, воплощая полученные знания на прак-
тике с целью дальнейшего развития. В основной 
перечень компетенций вошли:

— способность грамотно использовать язык 
предметной области;

— способность формулировать цели и задачи 
научных исследований;

— способность использовать базовые теорети-
чес кие знания для решения профессиональных 
задач;

— способность на основе анализа определить 
и корректно сформулировать результат исследо-
вания;

— способность подготовить и представить на-
учно-технические отчеты и результаты выполнен-
ных исследований;

— способность самостоятельно увидеть след-
ствия сформулированного результата;

— способность в составе научно-исследователь-
ского коллектива решать задачи професси ональной 
деятельности;

— способность предлагать пути решения, вы-
бирать методику и средства проведения научных 
исследований;

— способность собирать, обрабатывать и ин-
терпретировать данные современных научных 
исследований;

— способность использования методов и ин-
струментальных средств исследования объектов 
профессиональной деятельности;

Последняя группа ПК характеризует способ-
ности осуществления работы в организации и ис-
пользования выпускниками учебных заведений 
ИТ-специальности современных производственных 
и технологических комплексов в рамках осущест-
вляемой профессиональной деятельности. В ее 
состав вошли: способность использовать знание 
кодекса профессиональной этики, учитывать осо-
бенности эволюционной деятельности, применять 
на практике международные и профессиональные 
стандарты ИТ, современные парадигмы и методо-
логии, инструментальные и вычислительные сред-
ства, применять современные системы управления 
качеством выпускаемой продукции (услуг), разра-
батывать технические задания в рамках профес-
сиональной деятельности, организовывать и осу-
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ществлять систему мероприятий по охране труда 
и технике безопасности организации.

Таким образом, анализ реализуемых ФГОС по на-
правлениям подготовки ИТ-специалистов позволил 
сделать следующий вывод. Рассмотренные ранее 
отечественные и зарубежные рамки компетенций 
свидетельствуют о том, что ИТ-специалисты долж-
ны обладать не только креативным мышлением, 
гибкостью и адаптивностью, но и умением рабо-
тать с новыми информационными и цифровыми 
технологиями. При этом в действительности на-
блюдается обратная ситуация. По факту, те компе-
тенции, отраженные в ФГОС по ИТ-направлениях 
подготовки, совершенно не соответствуют тем, 
о необходимости развития которых, заявляют экс-
перты. Отчасти только 1-я и 5-я группы ПК так или 
иначе связаны с достижениями науки и техники. 
В большей же степени ПК, указанные в ФГОС, 
являются общими, не учитывающими спе цифику 
ИТ и цифровой экономики. Исходя из этого мож-
но заключить, что если вышеназванные ПК, со-
гласно ФГОС, являются специфическими для вы-
пускника ИТ-специальности, то отсюда возникает 
вопрос, чем же тогда такой специалист будет от-
личаться от другого, занятого в иной профессии. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии 
проблемы в воспроизводстве ИТ-специалистов, 
которая требует принятия незамедлительных мер. 
Однако, прежде чем переходить к разработке ре-
комендаций, требуется провести более детальный 
анализ образовательных программ учебных за-
ведений высшего образования на примере одного 
из регионов (Вологодская область) посредством 
анализа учебных планов и программ по направ-
лениям подготовки, связанным с ИТ.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что 
ИТ-отрасль, как основа цифровой экономики, имеет 
очень высокие темпы развития, в связи с чем систе-
ма образования должна быть направлена на форми-
рование у будущих ИТ-специалистов актуальных 
и востребованных компетенций. В научной лите-
ратуре существуют разные точки зрения на трак-
товку понятий «компетенция» и «компетентность». 
Одни авторы их разделяют, другие, наоборот, рас-
сматривают как тождественные. С нашей точки 
зрения, целесообразно придерживаться того под-
хода, который заключается в разделении рассмат-
риваемых понятий.

Согласно существующим национальным и меж-
дународным рамкам компетенций XXI в., спе-
циалист «будущего» должен быть креативным, 
мобильным, гибким, способным адаптироваться 

в быстро меняющихся условиях и т. д. Отличает 
отечественных экспертов от зарубежных то, что 
первые, в качестве необходимых компетенций бу-
дущего, подчеркивают также важность наличия на-
выков работы с информацией и ИТ. При этом, как 
показал анализ ФГОС по направлениям подготов-
ки ИТ-специалистов, наблюдается существенный 
разрыв между необходимыми (требуемыми) и фак-
тическими компетенциями. ПК должны выражать 
особенности определенной деятельности, которая 
отличает ее от любой другой. Однако в действи-
тельности в ФГОС по ИТ-направлениям указан 
перечень ПК, который на самом деле не отражает 
специфику подготовки ИТ-специалиста в условиях 
перехода к цифровой экономике.

Вышеозначенная проблема требует комплекс-
ного решения со стороны органов власти, обра-
зовательных учреждений и бизнеса. Для этого 
необходимо, чтобы представители органов власти 
провели исследование потребности цифровой эко-
номики, а также ИТ-отрасли в ИТ-кадрах, что по-
зволит спрогнозировать и расставить приоритеты 
в отношении необходимых категорий подготовки 
специалистов. Следует отметить, что еще в 2014 г. 
специалистами АСИ был представлен перечень 
профессий, которые появятся после 2020 г. Начав 
готовить такие кадры шесть лет назад, сегодня 
экономика уже получила бы тех специалистов, ко-
торые востребованы цифровой экономикой.

Посредством взаимодействия всех вышеупомя-
нутых структур (органов власти, образовательных 
организаций, ИТ-компаний) на основании различ-
ных рамок компетенций будущего представляется 
целесообразным осуществление их систематизации 
и выявление наиболее актуальных компетенций. 
Несмотря на то что часть новых ФГОС разработа-
ны на основе профессиональных стандартов, как 
показал анализ ПК, их учет не оказал значитель-
ного влияния на перечень компетенций. В связи 
с этим требуется прямое участие ИТ-компаний, 
работодателей в разработке тех ПК, которые им 
в действительности нужны.

На основании вышесказанного видится рацио-
нальным внести корректировки в перечень ПК, обо-
значенных во ФГОС по направлениям подготовки 
ИТ-специалистов. Кроме этого, важно, чтобы ПК 
учитывали и необходимость развития практических 
навыков учащихся. На наш взгляд, один из самых 
важных моментов заключается в том, чтобы данные 
шаги осуществлялись очень быстро и не растягива-
лись на несколько лет. Готовить ИТ-специалистов 
нужно здесь и сейчас, иначе такие кадры будут 
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всегда позади новых технологических вызовов. Такой 
алгоритм позволил бы готовить для ИТ-отрасли кад-
ры, востребованные на рынке труда и отвечающие 
технологическим вызовам цифровой экономики.

На следующих этапах исследования планируется 
определение направлений и разработка инструмен-

тов, способствующих совершенствованию системы 
подготовки ИТ-специалистов. Материалы иссле-
дования могут быть использованы специалис тами 
научной сферы, а также другими специалистами, 
которые интересуются вопросами развития циф-
ровой экономики.
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COMPETENCES	OF	IT	SPECIALISTS	IN	THE	CONDITIONS	
OF	TRANSITION	TO	THE	DIGITAL	ECONOMY

Y. O. Klimova
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences, Russia, Vologda. j.uschakowa2017@yandex.ru

In the context of the transition to the digital economy, the complexity of professional tasks is increasing, 
and therefore, it is necessary to understand in advance what competencies a specialist must have in order to be 
in demand in the «new» world. The purpose is to study the main competencies of IT specialists in the transi-
tion to the digital economy. The article presents theoretical and methodological approaches to the definition 
of the concept of «competence» and «competence», analyzes the domestic and foreign frameworks of compe-
tencies that IT professionals should have in the transition to the digital economy. Based on the Federal State 
Educational Standard, an analysis of the correspondence between the necessary (required) and actual com-
petencies was carried out.
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