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Аннотация. В статье исследуется перспективная модель управления формированием компетенций в уни-
верситете на основе двух направлений: путем реализации требований профессионального стандарта и раз-
работки, обучения сотрудников новым цифровым профессиональным компетенциям. Проводится анализ 
данных направлений, а также их сопоставление друг с другом для определения наиболее оптимальной 
модели управления центрами компетенций. Рассматривается понятие «компетентностной модели специ-
алиста», основные составляющие данной модели. Кроме того, в статье приводится описание процесса ре-
ализации флагманских программ дополнительного профессионального образования на базе разработки 
индивидуальной траектории обучения слушателей. Основная цель данной статьи заключается в построе-
нии перспективной модели управления формированием компетенций в университете на основе создания 
модели центра компетенций внутри университета и определения его основных направлений деятельности. 
Результатом исследования является определение основных направлений формирования компетентностной 
модели специалиста университетским центром компетенций. При этом модель работы университетского 
центра компетенций основывается на сравнении двух подходов к формированию компетентностной мо-
дели (на основе профессиональных стандартов деятельности специалистов и на основе модели цифровых 
профессиональных компетенций), выборе наиболее оптимального из них и на построении индивидуальной 
траектории обучения.
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Аbstract. The article explores the formation of a promising model for managing competence centers based on two 
directions: by implementing the requirements of a professional standard and developing, training employees in 
new digital professional competencies. An analysis of these areas is carried out, as well as their comparison with 
each other to determine the most optimal model for managing centers of competence. The concept of “specialist 
competence model”, the main components of this model, is considered. In addition, the article describes the pro-
cess of implementing the flagship programs of additional professional education based on the development of an 
individual learning path for students. The main purpose of this article is to build a promising model for managing 
the formation of competencies at the university based on creating a model of the center of competencies within 
the university and determining its main areas of activity. The result of the study is the definition of the main 
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directions of formation of the competence model of a specialist by the university competence center. At the same 
time, the model of the university competence center is based on comparing two approaches to the formation of 
a competence model (based on professional standards for the activities of specialists and based on a model of 
digital professional competencies), choosing the most optimal of them, and building an individual learning path.

Keywords: competence center, additional professional education, professional standard, digital professional com-
petences, competitiveness, competence model
For citation: Viter KA. Formation of a promising management model competence centers. Bulletin of Chelyabinsk 
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Введение
В настоящее время с введением международ-

ных санкций в отношении России, усложнением 
логистических цепочек поставок продукции, за-
крытием множества крупнейших иностранных 
предприятий возникает необходимость в вос-
становлении полных жизненных циклов высо-
котехнологичной продукции, ориентации на 
воспроизводство собственных ресурсов (кадры, 
финансы, технологии и др.) и, как следствие, 
в организации системы воспроизводства кадров 
с новыми профессиональными цифровыми ком-
петенциями. Собственная система воспроизвод-
ства кадров внутри государства необходима для 
обеспечения конкурентоспособности экономики 
страны в глобальном мире и может быть органи-
зована посредством деятельности центров ком-
петенций. Роль данных центров заключается 
в проведении мероприятий по цифровой транс-
формации компаний, а также по обучению со-
трудников новым цифровым компетенциям для 
обеспечения их адаптации к новой сложившейся 
модели работы. 

Роль центров компетенций аргументируется во 
многих работах российских исследователей. На-
пример, М. А. Аксенова в статье «Центр компе-
тенций как образовательный ресурс подготовки 
высококвалифицированных специалистов» опре-
деляет роль центров компетенций через освоение 
обучающихся в нем специалистов профессио-
нальных компетенций, необходимых их работо-
дателям и для инновационной деятельности ор-
ганизации заказчика [1]. По мнению М. А. Аксе-
новой, центры компетенций нацелены на опреде-
ленные виды наукоемких технологий и помога-
ют специалистам образовательных организаций 
и предприятий реального сектора экономики про-
изводить эти технологии, обеспечивая их эффек-
тивность и результативность [2].

Л. А. Амирова в статье «Центр развития ком-
петенций в высшей школе — ресурсная площадка 
профессионализации личности» описывает центр 
компетенций как основной ресурс самоорганиза-
ции и самореализации студента, а также как пло-

щадку для раскрытия его личностного потенци-
ала и самосовершенствования [3]. 

Исследователь Г. Ю. Каллаур в статье «Разви-
тие центров компетенций как условие цифровой 
трансформации экономики» представляет цен-
тры компетенций в качестве структур, оказыва-
ющих высокопрофессиональные услуги по по-
иску новых знаний и их активной передаче. По 
ее мнению, деятельность центров компетенций 
способствует созданию условий для эффективной 
цифровой трансформации экономики. В процес-
се цифровой трансформации экономики центры 
компетенций принимают активное участие в ре-
ализации программы «Цифровая экономика РФ» 
посредством формирования технологических за-
делов, цифровых компетенций, а также институ-
циональной среды для развития исследований 
и разработок [4].

А. И. Боровков в статье «Центр компетенций 
Национальной технологической инициативы» рас-
сматривает центры компетенций в качестве инже-
нерно-образовательных консорциумов, направ-
ленных на преодоление технологических барьеров 
для обеспечения лидерства российских компаний 
на глобальных рынках. По мнению А. И. Боровко-
ва, роль центров компетенций состоит в обеспе-
чении взаимодействия университетов, научных 
и коммерческих организаций, а также в передаче 
результатов фундаментальных исследований в ин-
женерные приложения и в обеспечении технологи-
ческого трансфера через кооперацию с индустри-
альными партнерами [5].

Исходя из анализа работ российских исследо-
вателей, представляется возможным сделать вы-
вод о том, что появление глобальных системных 
проблем экономического развития, процесса про-
изводства, экологической безопасности и нехват-
ки высококвалифицированных кадров является 
фактором создания центров компетенций.

Основная цель данной статьи заключается в по-
строении перспективной модели управления фор-
мированием компетенций в университете на ос-
нове создания модели центра компетенций вну-
три университета и определения его основных 
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направлений деятельности. Результатом иссле-
дования является определение основных направ-
лений формирования компетентностной модели 
специалиста университетским центром компе-
тенций. При этом модель работы университетско-
го центра компетенций основывается на сравне-
нии двух подходов к формированию компетент-
ностной модели, выборе наиболее оптимального 
из них и на построении индивидуальной траек-
тории обучения.

Формирование перспективной модели 
управления центрами компетенций

Формирование перспективной модели управ-
ления центрами компетенций включает два ос-
новных направления:

   – на основе профессиональных стандартов де-
ятельности специалистов;

   – на основе модели цифровых профессиональ-
ных компетенций.

В Российской Федерации посредством профес-
сиональных стандартов представляется возмож-
ным интегрировать квалификационные требова-
ния рынка труда и образовательной сферы. До-
стичь согласованности действий работодателей 
и образовательной сферы необходимо, применяя 
компетентностный подход. Согласно опыту зару-
бежных университетов, достижение согласован-
ности сфер труда и образования неэффективно, 
если имеются противоположные цели и приори-
теты представителей данных сфер [7]. 

Для реализации общих целей и задач сферы 
труда и образования необходимо внедрение проф-
стандартов, которые задают результаты в сфере 
труда в соответствии с требованиями работода-
телей. Профстандарты содержат характеристики 
квалификации, согласно которым работники вы-
полняют ряд трудовых функций1.

Для обеспечения соответствия конечных ре-
зультатов профессионального стандарта и ФГОС 
потребностям работодателей и сфере образова-
ния необходим определенный набор профессио-
нальных компетенций2.

Компетенции — это общие способности, сфор-
мированные на учебных достижениях, опыте, по-
лученных в процессе образовательной деятель-
ности личности. Кроме того, профессиональные 
компетенции включают в себя определенные 

1  Профессиональный стандарт. URL: https://
profstandart.rosmintrud.ru/ (дата обращения 23.01.2023)

2  Федеральный государственный образователь-
ный стандарт. URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 
23.01.2023)

теоретические знания, интеллектуальные умения 
согласно определенным направлениям трудовой 
деятельности.

В свою очередь формирование компетент-
ностной модели — это попытка соотнести про-
фессиональное образование с потребностями 
рынка труда. То есть формирование компетент-
ностной модели является основной функцией 
центра компетенций и одновременно заказом на 
образование сотрудников со стороны работода-
телей, которые нуждаются в компетентном спе-
циалисте. Итогом эффективного формирования 
компетентностной модели и освоения ее сотруд-
ником является не совокупность усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать 
в различных проблемных ситуациях [9].

Компетентностная модель специалиста опре-
деляется профессиональным стандартом, соот-
ветствующим области его деятельности. Данная 
компетентностная модель формируется путем со-
поставления трудовых функций профстандарта, 
личных профессиональных компетенций сотруд-
ника и его цифровых компетенций. 

Согласно профессиональному стандарту, каж-
дой трудовой функции соответствуют определен-
ные трудовые действия и связанные с ними необ-
ходимые знания и умения, а также конкретизиру-
ющие их индикаторы.

Таким образом, построение компетентностной 
модели на основе профессионального стандарта 
позволит выстраивать процесс обучения под кон-
кретную должность и вид деятельности.

Формирование центром компетенций ком-
петентностной модели специалиста

Процесс формирования центром компетенций 
компетентностной модели представляется воз-
можным осуществить на примере формирова-
ния компетентностной модели бизнес-аналити-
ка. Бизнес-аналитик руководствуется методами 
бизнес-анализа в ходе оценки деятельности орга-
низаций для определения проблем бизнеса и раз-
работки путей их решения [8]. 

Основными направлениями деятельности биз-
нес-аналитика являются:

   – управление требованиями: выявление, под-
готовка и детализация требований;

   – стратегический анализ: взаимодействие 
с ТОП-менеджментом с целью разработки стра-
тегии развития компании и проекта;

   – проектирование решений: подготовка доку-
ментации, создание прототипов, обсуждение ре-
шений с проектной командой;
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   – управление продуктом: коммуникация с ди-
зайнерами, инженерами, стейкхолдерами, биз-
несом.

Бизнес-аналитик выявляет проблемы, опреде-
ляет возможности бизнеса и формирует решения 
для дальнейшего достижения организационных 
целей [13].

Профессиональная деятельность бизнес-анали-
тика определяется как деятельность по выявле-
нию бизнес-проблем, выяснению потребностей 
заинтересованных сторон, обоснованию реше-
ний и обеспечению проведения изменений в ор-
ганизации1. Бизнес-аналитик внедряет организа-
ционные изменения, в которых заинтересованы 
владельцы, посредством определения их потреб-
ностей и аргументации решений по реализации 
данных изменений. К обобщенным трудовым 
функциям относят взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами, реализацию организацион-
ных изменений, идентификацию проблем и воз-
можностей в сфере бизнеса, проведение бизнес-
анализа, аналитическую разработку стратегии 
изменения компании.

В основе формирования компетентностной мо-
дели бизнес-аналитика заложены его трудовые 
действия. Опираясь на трудовую функцию 3.6.2 
«Разработка стратегии управления изменениями 
в организации» профстандарта 08.037 и имеющи-

еся в ней трудовые действия, представляется воз-
можным сформировать компетентностную мо-
дель бизнес-аналитика. 

Компетентностная модель бизнес-аналитика 
создается путем сопоставления трудовой функ-
ции «Разработка стратегии управления измене-
ниями в организации», трудовых действий проф-
стандарта 08.037 и компетенций бизнес-аналити-
ка, разработанных Международным институтом 
IIBA (International Institute of Business Analysis). 

Таким образом, сопоставляя перечисленные 
компетенции бизнес-аналитика, разработанные 
Международным институтом IIBA (International 
Institute of Business Analysis), трудовые действия 
профессионального стандарта 08.037 Бизнес-ана-
литик и соответствующие знания, и умения по 
данной профессии, представляется возможным 
сформировать компететностную модель бизнес-
аналитика (табл. 1). 

Имеется расхождение между требованиями 
профессионального стандарта и компетенциями 
работника, которые стандарт не определяет. Не-
достатками являются не только высокие требова-
ния к квалификации по профстандарту при сла-
бых компетенциях работника, но также для орга-
низации плохо иметь значительное превышение 
компетенций работника по сравнению с требова-
ниями профстандарта (переквалификация).

Таблица 1 
Table 1

Интеграция модели профессионального стандарта и компетенций программы  
повышения квалификации (на примере профессии «Бизнес-аналитик») 

Трудовая функция: Разработка стратегии управления изменениями в организации
Integration of the professional standard model and competencies  

of the professional development program (on the example of the profession “Business Analyst”) 
Labor function: Development of a change management strategy in the organization

Трудовые действия  
по профстандарту Знания, навыки

Компетенции бизнес-аналитика  
в соответствии с Международным  

институтом IIBA (International 
Institute of Business Analysis)2

Определение цели и за-
дач стратегических из-
менений в организации

Знать: классификацию стратегических 
изменений организации, факторы, вызы-
вающие изменения

знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: обосновывать необходимость фор-
мирования стратегии и внедрения орга-
низационных изменений 

Идентификация ключевых 
показателей результатив-
ности разрабатываемых

Знать: особенности определения ключевых 
параметров и показателей эффективности 
стратегических изменений организации

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);

1  Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик». URL: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-
informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.
php?ELEMENT_ID=61704 (дата обращения 23.01.2023 г.)

2  Babok guide – свод знаний по бизнес-аналитике https://hsbi.hse.ru/articles/babok-guide-business-analysis-body-
of-knowledge/?sphrase_id=12616
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Трудовые действия  
по профстандарту Знания, навыки

Компетенции бизнес-аналитика  
в соответствии с Международным  

институтом IIBA (International 
Institute of Business Analysis)2

стратегических органи-
зационных изменений

Уметь: анализировать и оценивать эффек-
тивность организационных изменений 
в соответствии с основными параметрами 
деятельности 

инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Идентификация пара-
метров оценки успеха 
изменения стратегии 
в компании

Знать: основные показатели анализа 
успеха стратегических изменений в орга-
низации

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: практически использовать крите-
рии анализа стратегических изменений 
в организации

Анализ соответствия 
изменений стратегии 
организации

Знать: показатели соответствия измене-
ний стратегическим целям организации 

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: оценивать соответствие измене-
ний стратегическим целям организации

Выбор заинтересован-
ных сторон для их даль-
нейшего вовлечения 
в реализацию стратеги-
ческих организацион-
ных изменений

Знать: критерии определения заинтересо-
ванных сторон для вовлечения в реали-
зацию стратегических изменений в орга-
низации

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
коммуникативные навыки 
(Communication Skills);
навыки взаимодействия (Interaction 
Skills);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: определять стороны, заинтересо-
ванные в реализации стратегических из-
менений в организации

Выявление ключевых 
параметров деятельно-
сти организации, подле-
жащих стратегически-
ми изменениями

Знать: особенности аспектов организа-
ции, нуждающихся в стратегических из-
менениях

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: определять аспекты организации, 
которые необходимо изменить 

Применение стратегии 
экспертами

Знать: особенности обоснования выбора 
определенной стратегии организации

инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: определять и обосновывать не-
обходимость реализации определенной 
стратегии организации

Идентификация проме-
жуточных параметров 

Знать: особенности промежуточных со-
стояний организации в ходе реализации 
стратегии изменений

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: выявлять и анализировать промежу-
точные состояния организации в процессе 
реализации организационных изменений

Формирование планов 
внедрения стратегиче-
ских изменений в орга-
низации

Знать: порядок формирования плана реа-
лизации стратегических изменений в ор-
ганизации

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: формировать и эффективно при-
менять план стратегических изменений 
в организации

Анализ проведения 
стратегических измене-
ний в организации

Знать: параметры отслеживания процес-
са реализации стратегических изменений 
в организации

поведенческие характеристики 
(Behavioral Characteristics);
знание бизнеса (Business Knowledge);
инструменты и технологии (Tools 
and Technology)

Уметь: проводить мониторинг стратегиче-
ских изменений и оценивать его показатели

Окончание таблицы 1 
Table 1 (end)

Обеспечение баланса требований профстан-
дарта и компетенций работника является одной из 
главных задач центра компетенций, поскольку он 

способен реализовать программы дополнитель-
ного образования с индивидуальной траекторией 
обучения, а также предоставить консалтинговые 
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услуги. Именно такая направленность деятельно-
сти центра компетенций определяет предметную 
область флагманских программ дополнительно-
го профессионального образования (далее ДПО).

Рассмотрим подробнее механизм флагманских 
программ ДПО на примере формирования цифро-
вых профессиональных компетенций сотрудников.

Организации-заказчики центра компетенций 
(инициативные заказчики, экспертное сообще-
ство и др.) являются источниками финансиро-
вания флагманских программ дополнительного 
профессионального образования. 

В дальнейшем организации-заказчики, заин-
тересованные в освоении компетенций флаг-
манских программ ДПО, переходят в катего-
рию потенциальных заказчиков продуктов про-
грамм ДПО. Кроме того, заказчиками образо-
вательного продукта программ ДПО становят-
ся клиенты центра компетенций, получившие 
консалтинговые услуги [10].

Обе названные группы заказчиков программ 
ДПО становятся слушателями программ ДПО, 
реализуемых центром компетенций. Специали-
сты по «сборке» заказов определяют: какие задачи 
по формированию компетенций ставит заказчик, 
какую роль в профессии ему необходимо выпол-
нять, анализируют характеристику заказчика — 
наличие у заказчика требуемых профессиональ-
ных компетенций, обучение, которое он прошел, 
размер средней зарплаты, а также внешние дан-
ные с рынка труда (среднюю зарплату в других 
компаниях отрасли), данные от рекрутеров. 

Поскольку обучение цифровым компетенци-
ям в системе высшего образования осуществля-
ют университеты, то в системе дополнительно-
го профессионального обучения данную функ-
цию могут выполнять центры компетенций, 
разрабатывающие компетентностную модель 

сотрудников на основе цифровых профессио-
нальных компетенций.

Особое место в формировании компетенций 
слушателей программ ДПО занимает построение 
индивидуальных траекторий обучения на осно-
ве «сборки» цифровых профессиональных ком-
петенций (ЦПК) и образовательных продуктов. 
Такую работу проводят специалисты центра ком-
петенций, действия которых состоят в том, что за 
каждой ЦПК закрепляются единые индикаторы, 
раскрывающие результаты освоения в поняти-
ях «знает» и «умеет», для которых подбираются 
дисциплины образовательной траектории [6].

«Сборку» индивидуальной траектории обу-
чения проводят менеджер по работе с целевыми 
клиентами центра компетенций по направлению 
«Цифровые компетенции» и исполнители цифро-
вой инфраструктуры (методисты, системные ар-
хитекторы). В процессе данной «сборки» специа-
листы определяют продолжительность обучения 
по каждой дисциплине, необходимую для освое-
ния цифровой профессиональной компетенции.

Изучая выбранные темы дисциплин, слушатель 
осваивает заданные индикаторы цифровых про-
фессиональных компетенций. На основе имею-
щихся у него личных качеств, слушатель развивает 
личные профессиональные компетенции и форми-
рует цифровые профессиональные компетенции.

Сборка» тем дисциплин и профессиональных 
компетенций приведена ниже (табл. 2). 

Изучая темы дисциплины «Цифровая грамот-
ность», обучающийся осваивает профессиональ-
ную цифровую компетенцию ЦПК-1 Информаци-
онная грамотность, в которую входят следующие 
индикаторы: ЦПК-1.1. Просмотр, поиск и филь-
трация цифрового контента, ЦПК-1.2. Оценка 
цифрового контента, ЦПК-1.3. Управление циф-
ровым контентом [11].

Таблица 2 
Table 2

«Сборка» тем дисциплин и профессиональных компетенций (пример)
“Assembly” of topics of disciplines and professional competencies (example)

Дисциплина «Цифровая грамотность»
Темы  

дисциплины
Индикаторы профессиональной 

цифровой компетенции
Профессиональная цифровая  

компетенция
Открытые данные, базы данных, 
визуализация данных

ЦПК-1.1. Просмотр, поиск и филь-
трация цифрового контента
ЦПК-1.2. Оценка цифрового кон-
тента
ЦПК-1.3. Управление цифровым 
контентом

ЦПК-1 Информационная грамот-
ность

Офисные технологии
Сетевой анализ, введение в ма-
шинное обучение, кластерный 
анализ



Перспективная модель управления формированием компетенций в университете 

Formation of a promising management model competence centers 237

Дисциплина «Цифровая грамотность»
Темы  

дисциплины
Индикаторы профессиональной 

цифровой компетенции
Профессиональная цифровая  

компетенция
Оцифровка и анализ изображений 
и компьютерное зрение
Нейронные сети
Футурология и Digital Humanities

Источник: составлено автором.

Окончание таблицы 2 
Table 2 (end)

Для формирования компетентностной модели 
специалиста центром компетенций представляет-
ся возможным использовать цифровые компетен-
ции, разработанные Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом труда (далее ВНИИ 
труда), а также рабочие программы дисциплин по 
цифровой экономике, разработанные националь-
ным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» (далее — НИУ ВШЭ). Компе-
тентностную модель специалиста представляет-
ся возможным сформировать путем соотнесения 
цифровых компетенций ВНИИ труда и рабочих 
программ дисциплин НИУ ВШЭ.

Особое внимание при анализе цифровых про-
фессиональных компетенций уделено следую-
щим актуальным компетенциям: ЦПК-1. Инфор-
мационная грамотность; ЦПК-2. Коммуникация 
и сотрудничество, ЦПК-3 Формирование цифро-
вого контента, ЦПК-4 Безопасность, ЦПК-5 Реше-
ние проблем в цифровой среде [14]. 

Освоение компетенции ЦПК-1 Информацион-
ная грамотность позволит сотруднику применять 
методы поиска и фильтрации цифрового контен-
та, осуществлять поиск данных в цифровой среде. 
Для освоения данной компетенции обучающийся 
изучает дисциплину «Цифровая грамотность».

Освоение компетенции ЦПК-2 Коммуникация 
и сотрудничество позволит обучающемуся при-
менять методы определения цифровых средств 
коммуникации, обмениваться данными, инфор-
мацией и цифровым контентом с другими по-
средством цифровых технологий. Обучающийся 
овладеет особенностями применения цифровых 
технологий и инструментов для совместной ра-
боты и производства ресурсов. 

Для приобретения данной компетенции необ-
ходимо изучение дисциплины «Цифровые ком-
муникации» [12].

В рамках изучения дисциплины «Технологии 
обработки цифрового контента» обучающиеся 
приобретают компетенцию ЦПК-3 Формирова-
ние цифрового контента, позволяющую узнать 

основные направления развития цифрового кон-
тента, правила применения авторских прав на 
цифровой контент, особенности модификации 
цифрового контента [15].

Изучая дисциплину «Информационная без-
опасность», слушатель программы ДПО освоит 
компетенцию ЦПК-4 Безопасность, обучившись 
принимать меры по обеспечению безопасности 
данных в цифровой среде, а также обеспечивать 
защиту и конфиденциальность персональных 
данных в цифровой среде. 

Немаловажным является изучение дисципли-
ны «Цифровая образовательная среда» для ос-
воения компетенции ЦПК-5 Решение проблем 
в цифровой среде, которая позволит приобрести 
знания, связанные с особенностями адаптации 
цифровой среды под личные потребности, с при-
менением цифровых технологий для создания 
инноваций, а также с направлениями развития 
цифровых компетенций.

Заключение
В результате проведенного исследования сфор-

мированы два основных направления формирова-
ния компетенций в университете: на основе про-
фессиональных стандартов деятельности специали-
стов и на основе модели цифровых профессиональ-
ных компетенций. Формирование компетенций на 
основе профессионального стандарта необходимо 
для соответствия специалиста, освоившего данные 
компетенции, требованиям работодателей в соот-
ветствующих областях деятельности. Однако не-
маловажным при формировании компетентност-
ной модели специалиста является опора не только 
на профессиональный стандарт, но и на цифровые 
профессиональные компетенции, который обеспе-
чат конкурентоспособность организаций и их адап-
тацию к постоянно меняющимся условиям работы 
и активному внедрению цифровых технологий. 

Таким образом, деятельность центров ком-
петенций позволит путем обучения сотрудни-
ков новым цифровым компетенциям повысить 
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конкурентоспособность экономики страны, уве-
личить число профессиональных кадров в раз-

личных сферах, а также осуществить цифрови-
зацию деятельности предприятий.
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