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Метод исследования компетенций субъектов 
цифровой экономики
Цель статьи представить авторский метод исследования 
компетенций, необходимых хозяйствующим субъектам для раз-
вития цифровой экономики. Широкое использование гражданами 
мобильных вычислительных устройств в своей повседневной и 
профессиональной деятельности, рост интернета вещей, нако-
пление больших объемов данных, совершенствование и появление 
новых информационных технологий (ИТ) открывает новые воз-
можности для ведения экономической деятельности при условии 
владения субъектами компетенциями цифровой экономики.
Материалы и методы. Исследование проводится на основе 
анализа тенденций развития ИТ и вариантов их применения 
в различных видах экономической деятельности. За основу 
был взят подход линейного программирования, позволивший 
представить множество компетенций в виде матрицы. Ин-
формационную базу исследования составили используемые в 
экономике и науке методологические подходы к исследованию 
цифровых компетенций, а также данные отчетов ведущих 
консалтинговых компаний. 
Результаты. Разработан авторский метод к исследованию 
компетенций субъектов цифровой экономики как множества 
знаний и умений по применению современных ИТ для решения 
актуальных задач экономики. Метод исследования состоит в 

структурировании множества в виде матрицы, размер которой 
определяется количеством современных ИТ и видов экономиче-
ской деятельности. Значения в матрице отражают количество 
компетенций субъекта по использованию определенной ИТ  
в конкретном виде деятельности. 
Заключение. В современных условиях цифровизации общества 
цифровые компетенции представлены большим набором знаний 
и умений. Применение одной ИТ в разных видах деятельности 
решает разный набор задач, а компетенция предполагает 
способность субъекта решать контурную задачу с использова-
нием ИТ. Множество компетенций будет постоянно расти по 
мере развития цифровой экономики. Ограничение его перечнем 
универсальных компетенций приведет к быстрой утрате его 
актуальности для экономики. Разработанный метод позволяет 
проводить исследования обеспеченности субъектов экономики 
необходимым компетенциям, выявлять области, в которых 
необходимо формирование новых компетенций или их адаптация 
из других видов экономической деятельности. 
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The method to study the competencies of the 
subjects of the digital economy
The purpose of the paper is to present the author’s method to study 
the competencies required to organizations for the digital economy 
development. The widespread use of mobile computing devices by 
citizens in their daily and professional activities, the growth of the 
internet of things, the accumulation of Big Data, the improvement 
and emergence of new information technologies (IT) open up new 
opportunities for conducting economic activities, provided that the 
subjects possess the competencies of the digital economy.
Materials and methods. The research is based on the analysis of IT 
development trends and options for their application in various types 
of economic activities. The approach of linear programming was used 
as a basis, which allowed us to present a bunch of competencies in 
the form of a matrix. The information base of the study was made 
up of methodological approaches used in economics and science to 
research digital competencies, as well as data from reports of leading 
consulting companies.
Results. The author’s method has been developed for studying the 
competences of digital economy subjects as a large set of knowledge 
and skills for using modern IT to solve current economic problems. 

The research method consists in structuring the bunch in the form of 
a matrix, the size of which is determined by the number of modern IT 
and economic activities. The values in the matrix reflect the number 
of competencies of the subject to use a specific IT in a particular 
type of activity.
Conclusion. In modern conditions of digitalization of society, digital 
competencies are represented by a large set of knowledge and skills. 
The use of one IT in different activities solves a different set of tasks, 
and competence assumes the ability of the subject to solve a certain 
problem using it. Many competencies will continue to grow as the 
digital economy develops. Limiting the bunch of competencies to a list 
of universal competencies will lead to a rapid loss of its relevance to the 
economy. The developed method makes it possible to conduct research 
on the availability of organizations with the necessary competencies, 
to identify areas where it is necessary to form new competencies or 
adapt them from other types of economic activity.

Keywords: digital economy, information technology, human capital, 
digital competences, digitalization

Введение

Цифровизация общества 
характеризуется глубоким 
проникновением информаци-
онных технологий (ИТ), Ин-
тернета, социальных медиа и 

Интернета вещей в повседнев-
ную жизнь людей. Благодаря 
этому кардинально меняется 
информационно-технологиче-
ская парадигма развития эко-
номики. Современный объем и 
качество ИТ, накопленные об-

ществом, создают условия для 
их использования в экономи-
ке новыми способами, а также 
применения новых, так назы-
ваемых сквозных технологий. 
Развитие ИТ и распростране-
ние создает инструментальную 
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базу для развития цифровой 
экономики (ЦЭ), т.е. повы-
шения эффективности хозяй-
ственной деятельности субъ-
ектов за счет использования 
достижений цифровизации об-
щества. 

Помимо технологий движу-
щей силой развития ЦЭ явля-
ются компетенции субъектов. 
Организации и граждане долж-
ны владеть компетенциями 
для того, чтобы использование 
ИТ привело к ожидаемым со-
циальным и экономическим 
эффектам ЦЭ. Компетенция 
характеризует способность 
субъекта к осуществлению ка-
кой-либо деятельности. При 
этом компетенцией могут об-
ладать как отдельные специ-
алисты, так и предприятие, 
объединяя нескольких специ-
алистов для ведения экономи-
ческой деятельности.

Возникает потребность в 
исследованиях компетенций 
субъектов ЦЭ, их структуры 
и содержания. Цель представ-
ленного исследования в раз-
работке метода исследования 
компетенций, необходимых 
хозяйствующим субъектам 
для развития цифровой эко-
номики.

Обзор существующих 
методов и подходов  
к исследованию цифровых 
компетенций

На заре разработки компью-
терных информационных тех-
нологий многие ученые возла-
гали на них большие надежды 
в решении ряда фундаменталь-
ных проблем развития науки и 
общества. Оптимизм в оценке 
потенциала ИТ зарубежных 
ученых [1, 2] разделяли пред-
ставители российской научной 
школы. Однако уже в 1990-х гг. 
стал ярко проявляться инфор-
мационный кризис, преодоле-
ние которого возлагалось на 
мощь естественного интеллек-
та, как основного инструмента 
создания самого важного акти-
ва информационной экономи-
ки – знаний [3, 4]. Но в то же 

время ряд ученых [5, 6] выде-
лили задачи подвластные ИТ и 
человеку, разумное сочетание 
возможностей ИТ и компе-
тенций специалистов приво-
дит к созданию инноваций и 
новых знаний. Эти же ученые 
выступили категорически про-
тив того, чтобы наделять ИТ 
(искусственный интеллект) та-
кой смысловой категорией как 
«знание». 

К исследованию компе-
тенций, которые обеспечат 
занятость населения и рост 
экономики в условиях цифро-
визации общества, применяют 
различные подходы. Рассмо-
трим некоторые из них.

Трансформация компью-
терных компетенций в инфор-
мационные, а затем в цифровые 
является распространенным 
подходом, поскольку позволя-
ет четко формализовать набор 
компетенций, их содержание и 
выделить произошедшие изме-
нения. Данный подход осно-
ван на том, что в экономике 
конца 20 века начали широко 
применяться информацион-
ные технологии, для работы с 
которыми требовались специ-
альные умения. В частности, 
появилось понятие «компью-
терной грамотности» как набор 
знаний и навыков для работы с 
компьютерами и прикладными 
программами. По мере разви-
тия технологий это понятие 
трансформировалось в инфор-
мационную компетентность. 
В ряде проведенных исследо-
ваний цифровых компетенций 
подразумевается умение поль-
зователей работать с совре-
менными информационными 
технологиями и программами. 
некоторые исследователи де-
лают попытки сформировать 
общий набор цифровых ком-
петенций. Например, ученые 
[7] включили в него следую-
щие цифровые компетенции: 
цифровой офис, использова-
ние сетевых технологий, циф-
ровую безопасность в про-
фессиональной деятельности, 
инсталляцию программного 
обеспечения и приложений. 

Однако эти умения не создают 
конкурентных преимуществ 
для экономической деятельно-
сти, а являются стандартным 
требованием к специалистам 
[8–10]. 

Форсайт отраслей экономи-
ки был применен для составле-
ния Атласа новых профессий, 
который позволяет смелые ги-
потезы оформлять в прогнозы 
и направления развития от-
раслей и видов экономической 
деятельности. Несмотря на 
обширный состав участников 
форсайт-сессий, представлен-
ные его результаты активно 
критикуются в академическом 
сообществе за поверхностное 
представление и недостаточ-
ность научного обоснования. 
Подобные исследования часто 
затрагивают только отдельные 
сферы деятельности, а не на-
циональную экономику в це-
лом [11].

Основу следующего подхо-
да к исследованию составля-
ют требования к соискателям 
при приеме на работу, а также 
данные, публикуемые в опи-
саниях вакансий. Технологии 
парсинга позволяют извлекать 
большой объем фактических 
данных, который обрабатыва-
ется инструментами дата-май-
нинга. Эти исследования дают 
представления о текущих по-
требностях организаций в ком-
петенциях, но не позволяют их 
прогнозировать [12, 13].

Отечественные и зарубеж-
ные ученые посвящают свои 
исследования состоянию и 
перспективам развития отдель-
ных существующих профессий 
и навыков. В данных исследо-
ваниях сделан акцент на том, 
как будет меняться содержание 
профессиональной деятельно-
сти в рассматриваемых сферах 
занятости людей: образовании, 
бизнесе, консалтинге и т.д. 
[14, 15]. 

Исследования зарубежных 
ученых [16] в области подго-
товки кадров говорят о том, 
что не существует какого-либо 
эталонного набора компетен-
ций в профессиональной или 
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научно-исследовательской де-
ятельности. На примере обу-
чения математике авторы [17] 
показывают, что могут при-
меняться десятки стандартов 
компетенций в области ма-
тематики, и каждый стандарт 
имеет основания для его при-
менения в обучении. Однако 
неизменным остается структу-
ра самой компетенции, кото-
рая включает знание, навыки, 
способности (возможности) и 
личное отношение. 

Теоретические положения 
метода исследования 
компетенций субъектов ЦЭ

Цифровые компетенции 
подразумевают способность 
специалистов предприятия 
создавать инновации с исполь-
зованием цифрового контента 
и технологий, повышающие 
эффективность экономиче-
ской деятельности предпри-
ятия. При этом состав циф-
ровых компетенций будет 
значительно варьироваться в 
зависимости от отрасли, в ко-
торой действует предприятие, 
и предметной области, в ко-
торой работает каждый кон-
кретный специалист. Владе-
ние специалистом знаниями 
и компетенциями предметной 
области служит основой для 
формирования цифровых ком-
петенций. 

Для использования до-
стижений цифровизации об-
щества в экономической 
деятельности необходимы 
специальные компетенции по 
работе как самими технологи-
ями, так и с информационны-
ми ресурсами (данными). На 
смену понятиям компьютер-
ной грамотности или инфор-
мационной компетентности 
пришло понятие «цифровые 
компетенции». Исследователи 
[9] выделяют несколько видов 
цифровых навыков, включая 
общие, профессиональные, 
комплементарные и навыки 
использования сервисов циф-
ровой экономики. Регулярная 
смена названий в обозначении 

необходимой подготовки при 
работе с ИТ и содержанием 
отражает то, что эти требова-
ния постоянно развиваются и 
усложняются [18, c.43]. 

Если раньше речь шла о 
подготовке ИТ-специалистов, 
то сейчас подготовка в сфе-
ре алгоритмизированной об-
работки данных необходима 
практически всем специали-
стам. Таким образом цифро-
вая экономика ставит новые 
задачи для системы образова-
ния. С одной стороны, предъ-
являются высокие требования 
к актуальности содержания об-
разования, а с другой – высо-
кие требования к результатам 
обучения – цифровым компе-
тенциям слушателей [18, c. 43]. 

Система подготовки ка-
дров является одной из дви-
жущих сил для развития циф-
ровой экономики. Именно 
подготовленные специалисты 
будут создавать и применять 
программные алгоритмы об-
работки цифровых данных в 
различных сферах экономики, 
создавать высокотехнологич-
ные товары и услуги, внедрять 
инновации. Несмотря на рас-
пространенное в деловых кру-
гах мнение о том, что цифро-
визация миллионам россиян 
грозит увольнением, субъекты 
цифровой экономики остро 
нуждается в развитии челове-
ческого капитала. Достижения 
научно-технического прогрес-
са в совершенствовании ИТ 
не способны в обозримом бу-
дущем заменить человека в 
постановке творческих задач, 
в поиске новых путей созда-
ния инноваций. Результаты 
исследования говорят о том, 
что несмотря на значительный 
прогресс в применении искус-
ственного интеллекта в меди-
цине и обучении, профессии 
врачей и учителей находятся в 
зоне наименьшей вероятности 
быть замененными на робо-
тов и программные алгоритмы 
[14]. Применение ИТ только 
усиливают инновационный 
потенциал специалистов пред-
приятия, обладающих соответ-

ствующими компетенциями.
В современном обществе 

доступно множество ИТ и спо-
собов их применения. Циф-
ровые технологии являются 
совокупностью ИТ, обеспечи-
вающей накопление и обра-
ботку цифровых данных. Циф-
ровые технологии включают 
известные и новые ИТ, для 
которых созданная ИТ-инфра-
структура позволила найти но-
вое или расширение примене-
ние в современной экономике 
за счет удешевления стоимости 
приобретения, внедрения и 
использования ИТ. 

При этом необходимо от-
метить, что еще в 1990-х го-
дах понятия компьютерные, 
электронные и цифровые тех-
нологии воспринимались как 
тождественные. Популярность 
тех или иных терминов была 
различной в зависимости от 
секторов экономики и даже 
континентов. Например, в Ев-
ропе наиболее часто можно 
встретить понятия «электрон-
ная библиотека», «электронная 
услуга» и другие, которые по 
определению были связанны с 
электронной средой Интерне-
та. В Северной Америке боль-
шое распространение получи-
ло определение «цифровой» и 
соответственно «цифровая би-
блиотека», «цифровая услуга», 
где в определении отразился 
способ представления данных 
в цифровой форме. 

Для целей государственной 
политики в области цифро-
вой экономики выделяют по-
нятие «сквозные технологии». 
«Сквозные технологии – это 
ключевые научно-технические 
направления, которые оказы-
вают наиболее существенное 
влияние на развитие новых 
рынков. Они сформированы 
по таким группам, как большие 
данные, искусственный интел-
лект, системы распределенного 
реестра, квантовые технологии, 
новые и портативные источни-
ки энергии и другие» [19]. 

Состав цифровых техноло-
гий может значительно раз-
личаться для разных отраслей 
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экономики. Исследовательская 
компания Gartner, ежегодно 
публикует отчеты исследова-
ний технологических циклов 
по разным отраслям (обра-
зование, здравоохранение, 
электроэнергетика, финансо-
вые услуги, государственное 
управление, производство, 
розничные продажи, высокие 
технологии и телеком) и видам 
экономической деятельности 
(аудит и риски, коммуника-
ции, обслуживание клиентов и 
поддержка, финансы, управле-
ние персоналом, информаци-
онные технологии, инновации 
и стратегии, маркетинг, прода-
жи, цепочки поставок). 

Сравнительный анализ тех-
нологических циклов Gartner 
нарождающихся технологий 
по двум отраслям показывает 
значительные различия в пе-
речне технологий и стадиях их 
использования предприятия-
ми отрасли [20, 21]. Таблица 1 
демонстрирует только неболь-
шой фрагмент сравнения ци-
клов Gartner, так как перечни 
технологий для двух выбран-
ных отраслей пересекаются 
лишь на 13,5%. 

В соответствии с циклом 
Gartner технологии распреде-

ленного реестра в здравоох-
ранении находятся на стадии 
«запуска», а в образовании 
на стадии «пика завышенных 
ожиданий». Технология 3D пе-
чати в здравоохранении нахо-
дится в «нижней точке разоча-
рования», а в образовании – на 
«пике завышенных ожиданий. 

Теоретические положения 
при разработке метода иссле-
дования компетенций субъек-
тов ЦЭ состоят в следующем:

1) Компетенция субъектов 
цифровой экономики – это 
способность (возможность) от-
дельного человека или коллек-
тива решать производствен-
ную задачу с применением 
современных ИТ. Способность 
формируется за счет знаний, 
умений, навыков и личных 
особенностей субъектов (мо-
тивации или организационной 
культуры.

2) Для каждого вида эконо-
мической деятельности фор-
мируется набор компетенций 
по использованию определен-
ной ИТ для решения прак-
тических или аналитических 
задач. На вариативность ком-
петенций оказывает влияние 
существенная специфика вида 
деятельности, ее государствен-

ное регулирование и норма-
тивно-правовое обеспечение. 

3) ИТ постоянно совер-
шенствуются, возникают но-
вые ИТ, а в экономической 
деятельности постоянно воз-
никают новые, что делает не 
целесообразным формирова-
ние конечного перечня цифро-
вых компетенций по аналогии 
компьютерных или информа-
ционных компетенций.

3) Компетенции измеря-
ются количеством способов 
применения ИТ, применяемых 
для решения задач в практиче-
ской деятельности.

4) Субъект цифровой эко-
номики – это хозяйствующий 
субъект. В зависимости от за-
дач исследования они могут 
быть объединены в экономи-
ческую систему по отрасле-
вому признаку (виду эконо-
мической деятельности) или 
региональному признаку.

Вызовы цифровизации 
к обучению компетенциям 
субъектов ЦЭ

Ключевым ресурсом разви-
тия ЦЭ являются компетенции 
специалистов, которые позво-
ляют находить новое примене-
ние существующим техноло-
гиям и методам производства 
или создавать новые техноло-
гии и методы. Компетенции по 
мнению экспертов включают 
знания, умения и личные спо-
собности индивидуума [22]. 

Необходимо отметить, что 
знание является составляю-
щим элементом компетенций. 
Компетенцией и знанием вла-
деет только субъект, как адек-
ватным отражением действи-
тельности в сознании человека 
[23, с. 371]. Ряд исследовате-
лей и практиков выделяют та-
кие понятия как коллективное 
знание [24] и организационная 
компетенция [25], т. е. знание 
и компетенция формируются 
группой людей, которые реша-
ют задачи и осуществляют эко-
номическую деятельность. 

На протяжении столетий 
формирование компетенций, 

Таблица 1

Сравнительный анализ цикла нарождающихся технологий Gartner для 
образования и здравоохранения

Нарождающаяся технология
Стадия цикла 
для отрасли 

«Образование»

Стадия цикла 
для отрасли 

«Здравоохранение»
Эмоциональный искусственный 
интеллект

Запуск –

Приложения виртуальной реальности 
/ дополненной реальности

Запуск –

Система управления отношениями с 
клиентами (CRM)

Запуск Нижняя точка 
разочарования

Приложения искусственного 
интеллекта 

Пик завышенных 
ожиданий

Пик завышенных 
ожиданий

Распределенный реестр Пик завышенных 
ожиданий

Запуск

3D печать Пик завышенных 
ожиданий

Нижняя точка 
разочарования

Интернет вещей – Пик завышенных 
ожиданий

Адаптивные технологии Нижняя точка 
разочарования

–

Управление корпоративным 
видеоконтентом

Склон 
просвещения

–

Источник: составлено автором на основе данных Gartner 
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а также развитие человече-
ского капитала происходило в 
системе образования, которая 
обучала граждан базовым, про-
фессиональным и узкоспециа-
лизированным компетенциям. 
Всемирный банк высоко оце-
нивает вклад системы высшего 
образования в экономический 
рост как развитых, так и разви-
вающихся стран [26]. Система 
образования во всех странах 
сталкивается с рядом новых 
проблем, вызванных возраста-
ющей цифровизацией обще-
ства. 

Организация процесса обу-
чения и разработка содержания 
обучения подвержены сильно-
му влиянию цифровизации об-
щества и сталкивается с рядом 
вызовов. Система образования 
находится в поиске вариантов 
ответа на социальный, эконо-
мический и технологический 
вызовы цифровизации.

Социальный вызов выра-
жается в запросе общества в 
новом качестве и содержании 
образовательных услуг. Наци-
ональная система образования 
преследует в первую очередь 
цели человека, семьи и обще-
ства. Последние исследования 
[27] показывают, что под дав-
лением повсеместного рас-
пространения ИТ происходят 
изменения в когнитивных про-
цессах человека и общества. 
Таким образом традиционные 
подходы к организации обуче-
ния не удовлетворяют новые 
запросы общества на гибкость, 
индивидуализацию, скорость 
обучения компетенциям в ус-
ловиях цифровизации. 

Экономический вызов заклю-
чается в том, что компетен-
ции и человеческий капитал, 
уровень их развития являются 
ключевым фактором экономи-
ческого роста. Хозяйствующие 
субъекты остро нуждаются в 
этих ресурсах. Крупные компа-
нии самостоятельно организо-
вывают развитие ценного для 
своей деятельности кадрового 
ресурса [28]. Но инициативы 
бизнеса преследуют коммер-
ческие цели, как правило, ре-

ализуются как дополнительное 
обучение своих сотрудников с 
высшим образованием и не ох-
ватывают полностью процесс 
подготовки кадров.

Технологический вызов со-
стоит в ускорении научно-
го-технического прогресса, 
приводящего к быстрой смене 
поколений технологий, требу-
ющей формирования и владе-
ние новыми знаниями и ком-
петенциями. 

Метод исследования 
компетенций субъектов ЦЭ

Исследование проводится 
на основе анализа тенденций 
развития информационных 
технологий и видах эконо-
мической деятельности их 
применения. За основу был 
взят подход линейного про-
граммирования, позволив-
ший представить множество 
компетенций в виде матрицы. 
Информационную базу иссле-
дования составили исполь-
зуемые в экономике и науке 
методологические подходы 
к исследованию цифровых 
компетенций, а также данные 
отчетов ведущих консалтинго-
вых компаний. 

Компетенции субъектов ЦЭ 
подразумевают способность 
специалистов предприятия 
создавать инновации с исполь-
зованием цифрового контента 
и технологий, повышающие 
эффективность экономиче-
ской деятельности хозяйству-
ющих субъектов. При этом 
состав этих компетенций бу-
дет значительно варьироваться 
в зависимости от отрасли, в 
которой действует субъект, и 

предметной области, в которой 
работает каждый конкретный 
специалист. Владение специ-
алистом знаниями и компе-
тенциями предметной области 
служит основой для формиро-
вания цифровых компетенций. 

Например, технологии рас-
пределенного реестра в фи-
нансовой сфере используются 
для оборота криптовалют, в 
государственном управлении – 
мониторинга оказания государ-
ственных услуг, а в образовании 
пока широкого применения не 
получили. Несмотря на то, что 
технологии могут быть одина-
ковыми, их применение требу-
ет разных компетенций, в том 
числе внутри одной отрасли для 
решения разных задач. Компе-
тенция создания криптовалют 
в образовательном процессе 
неприменима, где нет соот-
ветствующей задачи для ее ис-
пользования, но эта компетен-
ция в перспективе может быть 
адаптирована к учебным зада-
чам. В результате многообразия 
ИТ возникает множество ком-
петенций по их применению в 
экономической деятельности. 

Множество компетенций 
можно представить в виде таб- 
лицы 2. Где каждый элемент 
будет выражать количество 
компетенций по применению 
i-ой технологии для n-ого вида 
экономической деятельности. 
Если для применения техно-
логии в виде экономической 
деятельности будут отсутство-
вать компетенция, то соответ-
ствующий элемент таблицы 
будет принимать нулевое зна-
чение. В случае формирова-
ния нескольких компетенций 
применения этой технологии 

Таблица 2

Компетенции цифровой экономики

1-й вид 
экономической 
деятельности

…
m-й вид 

экономической 
деятельности

…
n-й вид 

экономической 
деятельности

1-ая ИТ k11 … k1m … k1n

… … … … … …
i-я ИТ ki1 … kim … kin

… … … … … …
n-я ИТ kn1 … knm … knn
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в другом виде экономической 
деятельности, в таблице бу-
дет отражено их количество. 
Источником данных для со-
ставления матрицы служат 
экспертные оценки професси-
ональных и академических со-
обществ.

Таблицу компетенций пред-
ставим в виде матрицы размер, 
которой равен произведению 
количества технологий и видов 
экономической деятельности. 
Каждый столбец матрицы бу-
дет соответствовать виду эко-
номической деятельности, а ее 
строка – технологии. 

Таким образом, матрица 
компетенций имеет вид

 K
k k

k k
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nm nn
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где k ≥ 0.

Сумма компетенций по ка-
ждой технологии (m) будет:

 
m

n
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�
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, (2)

где i = 1, …, n.

А сумма всех компетенций:

 
m n

n

imk
�
� , (3)

где i = 1, …, n, m = 1,…, n.

Общероссийский класси-
фикатор видов экономической 
деятельности [29] содержит 21 
раздел, разделы включают 99 
подразделов, общее количе-
ство группировок составляет 
2680. Если для анализа выбрать 
20 ИТ, то размер матрицы со-
ставит 57 200 элементов. 

Метод исследования ком-
петенций субъектов ЦЭ на 
основе матрицы позволяет 
проводить исследование обе-
спеченности компетенциями 

видов экономической деятель-
ности по применению техно-
логии и находить области, для 
которых: 

– сформированы соответ-
ствующие компетенции и воз-
можна разработка образова-
тельных программ, 

– отсутствуют компетенции 
и для которых требуется их 
разработка. 

Разработанная матрица 
компетенций может быть со-
ставлена для экономики в 
целом, таким образом, чтобы 
выявить виды экономической 
деятельности, для которых не 
сформированы компетенции 
цифровой экономики. На-
пример, в ней будет отражено 
количество компетенций по 
применению технологий рас-
пределенного реестра в финан-
совой деятельности и их от-
сутствие для образовательной 
деятельности. 

Матрица компетенций 
субъектов цифровой экономи-
ки, составленная для органи-
зации одной отрасли, позволит 
определить возможности их 
перехода к цифровой экономи-
ке. Данная матрица будет слу-
жить основанием для анализа 
организацией обеспеченности 
компетенциями и выявлять 
потребности в их формирова-
нии или обучении им сотруд-
ников. 

Разработанный метод по-
зволяет учитывать большую 
вариативность в составе ком-
петенций цифровой экономи-
ки для различных видов эко-
номической деятельности. 

Заключение 

Проведенное исследование 
показывает, что в результате 
развития ИТ и многообразия 
сфер их применения форми-

руется потребность общества 
в постоянном обновлении и 
получении новых компетен-
ций. Развитие ЦЭ должно 
быть поддержано системой 
образования, где в основном 
происходит формирование и 
развитие интеллектуально-
го капитала общества за счет 
подготовки кадров и научных 
исследований. В тоже время 
система образования стоит пе-
ред вызовами цифровизации, 
требующих организационных, 
методических и технологиче-
ских преобразований учебного 
процесса.

При этом компетенции 
субъектов цифровой экономи-
ки не могут быть ограничены 
каким-либо определенным пе-
речнем требований по работе с 
современными информацион-
ными технологиями или спи-
ском новых профессий. Компе-
тенции цифровой экономики 
являются множеством знаний, 
умений и навыков, которое мо-
жет быть структурировано с ис-
пользованием методов линей-
ного программирования. 

Компетенции цифровой 
экономики можно предста-
вить в виде матрицы, размер 
которой будет определяться 
количеством существующих и 
разрабатываемых ИТ, а также 
количеством видов деятель-
ности. Матрица на основе 
структурированного представ-
ления компетенций цифровой 
экономики позволит выявлять 
потребности организаций и 
граждан в новых компетен-
циях для экономической дея-
тельности. Структурированное 
представление компетенций 
цифровой экономики необхо-
димо для поиска подходов к 
эффективному управлению их 
формированием и обучению 
им специалистов.
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