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К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: Сфера цифровой экономикив системе профессионального образования является 

достаточно новой для науки. В существующих исследованиях можно отметить значительный перевес в 

сторону изучения практических аспектов его внедрения, что создаёт определенные ограничения 

относительно глубины его теоретической проработки.  В статье проводится анализ некоторых задач 

развития экономики будущего и подготовке профессиональных кадров в системе высшего образования 

Республики Узбекистан в условиях формирования и дальнейшего функционирования цифровой экономики. 

Ключевые слова: модель цифровых компетенций, сетевая информационная образовательная среда, 

система высшего профессионального образования, цифровая информационная среда, цифровая экономика. 

 

Введение 

В современной экономике система высшего 

профессионального образования является одной 

из ключевых и наиболее перспективных площадок 

глобальной конкуренции государств за 

экономическую мощь и политическое влияние в 

XXI веке. Чтобы конкурировать в новой 

экономике знаний, Республика Узбекистан 

должна резко увеличить долю 

высококвалифицированных людей на рынке 

труда.  

По оценкам Всемирного экономического 

форума, цифровизация несет 

огромный потенциал для бизнеса и общества в 

течение следующего десятилетия и сможет 

привнести более 30 трлн. долл. США 

дополнительных доходов. А в целом вклад в 

мировую экономику цифровизации всех сфер 

деятельности оценивается в 100  трлн. долл. США 

до 2025 года [1,2]. 
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Сфера цифровой экономикив системе 

профессионального образования является 

достаточно новой для науки. В существующих 

исследованиях можно отметить значительный 

перевес в сторону изучения практических 

аспектов его внедрения, что создаёт определенные 

ограничения относительно глубины его 

теоретической проработки. Многие специалисты 

полагают, что все процессы информатизации 

являются лишь технологическими и не 

затрагивают организационно-правовых, 

управленческих, а также образовательных 

проблем. Проблеме широкое внедрения 

информационно-коммуникационных технологий 

в отраслях и сферах посвящены труды многих 

ученых. 

Это работы таких ученых как A. V.Bogoviz 

(2018) [3], N. Chakpitak (2018) [4],  H. Goldstein 

(2017) [5], G.Gupta (2019) [6], C.P. Martin-Shields 

(2017) [7], M. Pilik (2017) [8], K.H. Tan (2017) [9], 

I.C.Tsai (2018) [10], Б.А. Бегалов, И. Е. Жуковская 

(2016)[11], О.И.Попова (2018) [12], А.В. Конон 

(2019) [13], А.И. Чучалин (2018) [14] и других. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследования 

составляют диалектический метод, системный и 

синергетический подход, методы логического и 

сравнительного анализа, синтеза, группировки и 

обобщения, экспертных оценок, методы 

наблюдения, аналогии и количественного анализа, 

аналитические и прогностические методы. 

 

Анализ и результаты 

Согласно результатам исследования Центра 

экономических исследований и реформ 

национального рынка труда и человеческого 

капитала, единственная возможность для страны 

сохранить конкуренцию в глобальной экономике 

— осуществить сценарий опережающей 

модернизации —качественное изменение рынка 

труда и увеличение доли 

высококвалифицированных профессионалов. 

Безусловно, высшее образование является 

фундаментальным правом человека и основной 

движущей силой для человеческого развития. Оно 

создает возможности для улучшения жизни 

людей, наделяя их знаниями и навыками, чтобы в 

конечном итоге люди, находящиеся в 

неблагоприятных социально-экономических 

условиях, смогли самостоятельно избавиться от 

нищеты [15]. 

Новым импульсом кардинального 

совершенствования сферы, коренного пересмотра 

содержания подготовки кадров на уровне 

международных стандартов, а также в целях 

обеспечения исполнения Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, 

эффективной и своевременной реализации задач, 

определенных в Послании Президента 

Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 

января 2020 года [16], совместных заседаниях и 

организационных совещаниях палат парламента 

утверждена Государственная программа по 

реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в 

«Год развития науки, просвещения и цифровой 

экономики»[17]. 

Помимо этого, в целях коренного пересмотра 

содержания подготовки кадров в соответствии с 

приоритетными задачами социально-

экономического развития страны, создания 

необходимых условий по подготовке 

специалистов с высшим образованием на уровне 

международных стандартов принято 

постановление Президента Республики 

Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О 

мерах по дальнейшему развитию системы 

высшего образования» [18]. 

Данным постановлением утверждена 

Программа комплексного развития системы 

высшего образования на период 2017 — 2021 годы 

по качественному и кардинальному 

совершенствованию уровня высшего 

образования, укреплению и модернизации 

материально-технической базы высших 

образовательных учреждений, оснащению 

современными учебно-научными лабораториями, 

информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Однако, несмотря на значительные 

достижения, которых Узбекистану удалось 

добиться в этой сфере за последние годы, 

международная конкуренция ставит перед 

страной в области высшего образования 

абсолютно новые задачи, разрешить которые 

необходимо, чтобы страна оставалась 

полноценным, самостоятельным и уважаемым 

участником мирового сообщества к середине 

столетия.  

Обобщая многочисленные подходы к 

определению понятия [5-14] автор предлагает 

рассматривать цифровую экономику в качестве 

результата эволюции общества, его технического 

и научного прогресса. Цифровая экономика 

существует и развивается одновременно с 

известными науке типами экономик, поскольку 

она не заменяет сложившуюся систему 

экономических отношений, а дополняет, 

модернизирует её. В связи с этим, представим в 

таблице 1 некоторые характерные черты 

цифровой экономики. 
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Таблица 1 – Основные характерные черты цифровой экономики 

Характерная черта Проявление 

Особая - 

нематериальная форма 

реализации 

Условно, цифровая экономика основана на «косвенно» существующих 

отношениях, 

которые возможны только в форме электронного обмена оцифрованными 

данными 

Особый 

инструментарий 

Полная и неотделимая зависимость экономических отношений от 

телекоммуникационных сетей и компьютерной техники, что дистанцирует 

цифровую экономику от реальной (или традиционной) экономики. В случае 

исключения из отношений телекоммуникационных сетей и компьютерной 

техники цифровая экономика становиться невозможна. 

Беспрецедентно 

высокая скорость 

совершения операций 

Это свойственно как для отдельных операций, так и хозяйственной 

деятельности субъектов в целом. Данный фактор призван оказывать 

благоприятное влияние на темпы развития виртуальных экономических 

отношений, однако именно он же может послужить отягчающим 

обстоятельством при возникновении кризисов. Молниеносно возникшие 

связи могут с такой же скоростью рухнуть, вызвав цепную реакцию 

(«эффекта домино»). 

Появление не 

имевших ранее аналогов 

типов товаров, услуг и 

денег 

Их существование возможно только в цифровой (электронной) форме. 

Примерами тому могут служить электронная коммерция, производство 

виртуальных (или цифровых товаров), проведение расчетов посредством 

электронных денег. 

 

Описанные черты цифровой экономики 

служат импульсом дальнейшего развития 

общества, а именно: нематериальная форма 

экономики, реализуемая посредством 

специализированных технических устройств, 

требует создания соответствующей системы 

защиты, обеспечивающей безопасное 

осуществление хозяйственной деятельности. Все 

вышеперечисленное требует трансформации 

форм и методов регулирования и контроля новых 

экономических отношений, а также 

формирования новых моделей экономической, 

социальной и политической организации 

общества. Исходя из вышесказанного, представим 

необходимые элементы конкурентоспособной 

цифровой экономики на рис.1. 

 

 
Рис.1. Элементы конкурентоспособной цифровой экономики. 
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Знания информационных технологий и даже 

основных моделей их применения недостаточно 

для эффективной деятельности гражданина и 

компетентного специалиста в системе цифровой 

экономике, в XXI-ом веке. Необходимы, в том 

числе: критическое и творческое мышления, 

инициативность и ответственность, адаптивность, 

новаторство, предприимчивость, эмоциональный 

интеллект [19,20]. 

 Можно условно данные компетенции 

сгруппировать в 3 блока (рис.2).  

 

Рис.2. Компетенции, необходимые в цифровой экономике 

 

Цифровая экономика предусматривает, в 

частности, повышение качества жизни, снижение 

человеческих затрат на жизнеобеспечение, 

оптимизацию образовательных маршрутов 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, использование их человеческого 

потенциала как позитивного элемента цифровой 

экономики.  

В настоящее время интенсивно 

трансформируется рынок труда с развитием 

цифровой экономики. Научно-технологические 

изменения последних лет ставят перед 

современными профессионалами большую и 

трудную задачу – постоянное развитие 

собственных профессиональных компетенций 

даже после получения диплома о высшем или 

специальном образовании. Ещё рано говорить о 

том, что автоматизация сфер производства, 

аналитики и иных услуг приводит к вытеснению 

людей машинами – на данный момент 

автоматизации подвержены только 5% 

современных трудовых позиций. На пике 

актуальности находится вопрос навыков 

взаимодействия человека со сложными 

компьютерными системами. Если для инженеров 

не станут откровением все повышающийся спрос 

на навыки обращения с «умными» системами, то 

гуманитарии ощущают цифровую 

трансформацию в полной мере: нельзя считать 

конкурентоспособным экономиста, не 

владеющего навыками анализа больших массивов 

данных, или юриста, не использующего цифровой 

арсенал «legal tech». Тем самым, рынок труда 

формирует запрос на специалистов нового 

Цифровые 
компетенции

- уверенное и 
эффективное 

использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий для работы, 

отдыха и общения.

Инициавтиность и 
предпринимательские 

компетенции 

– способности 
превращать идеи в 

действия через 
творчество, инновации и 
оценку рисков, а также 

способности планировать 
и управлять проектами. 

Коммуникативные 
компетенции 

– способности 
выстраивать 

межкультурные сетевые 
коммуникации, учиться и 
совершенствоваться и др. 
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поколения, использующих цифровые системы как 

основной инструмент повседневной работы. 

С каждым годом изменения происходят всё 

быстрее и времени на проникновение новых 

технологий требуется меньше. Важно понимать, 

что рынок труда предельно заинтересован в 

сохранении не рабочих мест, а в сохранении 

специалистов, которые займут новые рабочие 

места, создаваемые при помощи цифровизации. 

Активизация цифровой экономики 

предполагает создание новых направлений в 

системе высших образовательных учреждений в 

перспективе. 

Во-первых, формирование новых профессий 

напрямую зависит от значимости тех или иных 

инновационных технологий для рынка. Так, 

очевиден спрос на инженеров и программистов, 

создающих и обслуживающих на производстве 

системы анализа данных в реальном времени, 

промышленный интернет и прочие технологии 

четвертой промышленной революции. В 

социальных сферах очевидна ставка на 

аналитиков больших данных, способных 

обслуживать потребности экономистов, 

финансистов, маркетологов и менеджеров. 

Очевидно, что в цифровой экономике все 

современные компетенции вращаются вокруг 

навыков работы с информацией. А это значит, что 

любой новый способ добычи, передачи, обработки 

и интерпретации информации будет порождать 

новые профессии, крайне востребованные на 

рынке труда. 

Во-вторых, подобные изменения касаются не 

только профессионалов, напрямую вовлеченных в 

инновационный и высокотехнологичный процесс. 

Так, появляется запрос на юристов в сфере 

цифровой интеллектуальной собственности, 

консультантов по цифровому документообороту. 

Среди экономистов, финансистов, социологов и 

политологов выделяются специалисты по работе с 

большими данными и продвинутой аналитикой. 

Проникновение традиционных для сферы 

информационных технологий компетенций во все 

сферы профессиональной деятельности 

выливаются в новые тренды. Так, сейчас набирает 

популярность термин «digital humanities», 

означающий применение сложных цифровых 

технологий в гуманитарных профессиях 

(историки, филологи, скульпторы). 

Рассмотрим некоторые основные тренды в 

области образования, которые диктуются 

цифровой экономикой. 

Системы образования сталкиваются с 

серьезной задачей подготовки кадров, 

обладающие навыками для занятия достойных 

позиций на современном рынке труда.  Ведущие 

университеты работают в условиях конкуренции, 

и поэтому действуют на опережение. Так, 

гуманитарные университеты вступают в сетевое 

партнёрское взаимодействие с техническими 

университетами, позволяя воспитывать новое 

поколение «гуманитариев» с «hard skills» и 

«технарей» с «soft skills», что ранее трудно было 

представить. При этом частично образование 

переносится в онлайн – бурное развитие массовых 

открытых онлайн курсов и облачных 

образовательных платформ привлекли 

университеты в цифровое пространство. 

Скорее всего, в недалеком будущем мы 

столкнемся с «дублированием» университетов – 

наличием привычного «физического» 

университета и его «цифрового двойника» в 

онлайн-пространстве, которые могут как работать 

во взаимодействии, так и предлагать собственные 

образовательные программы. 

Конечно, для того, чтобы успевать за 

цифровизацией, требуется комплекс новых 

компетенций и навыков. Становится актуальным 

наличие у сотрудника навыков и знаний, 

требуемых как для инженера, так и для 

экономиста. Это важно для того, чтобы не просто 

понимать сущность производственного процесса 

и то, каким образом он упрощается благодаря 

технологиям, но и уметь управлять этим 

процессом, знать, как оценить эффект от 

цифровизации [21, 22]. 

Насколько национальные высшие 

образовательные учреждения адаптированы к 

современным вызовам цифровой экономики? 

В образовательной сфере цифровизация 

предполагает следующие взаимосвязанные 

направления: формирование образа выпускника, 

образовательных стандартов, программ, систем 

оценивания, содержания образования, методов и 

способов образовательной деятельности на всех 

уровнях образования и во всей структуре 

образовательного процесса [23].  

Говоря откровенно, образование никогда не 

может идти строго в ногу с последними 

тенденциями. Да и сама суть высшего образования 

заключается не в «накачивании» студентов строго 

техническими, прикладными навыками, а в 

формировании фундаментальных 

профессиональных качеств, которые в свою 

очередь очень медленно подвергаются 

изменениям. В то же время рынок требует 

выпуска «готовых» специалистов, способных 

влиться в рабочий процесс сразу после вручения 

диплома [13, 24]. 

Учитывая такую двойственную и сложную 

природу, ВОУ должны искать новые способы 

реализации образовательных программ. 

Каждый из современных университетов 

старается быть зеркалом индустрии, для которой 

готовит кадры. И если в отрасли четкий 

выраженный тренд на цифровизацию, то это не 

может не отразиться на подходе к обучению. 

Сегодня в ряде университетов создаются рабочие 
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группы по повышению цифровой грамотности 

студентов и преподавателей. Некоторые вузы идут 

дальше и разрабатывают образовательные 

магистерские программы, участвуют в создании 

онлайн-курсов и методичек [25,26]. 

В первую очередь руководство 

университетов должно понять, что цифровизация 

образовательного процесса – это не очередной 

модный тренд, а настоящая технологическая 

революция, подобная созданию парового 

двигателя или телефонной связи. Пионеры 

тенденции выиграют больше всех, последователи 

смогут выжить в конкурентной гонке, а агностики 

окажутся на обочине прогресса и за рамками 

рынка [27]. 

 Для современного специалиста более важен 

не конкретный набор навыков, а способность 

понимать и предвосхищать тенденции в своей 

профессиональной деятельности. Мы живем в 

эпоху lifelong learning, и каждый практический 

навык может быть освоен человеком в любой 

момент жизни, иногда даже не отрываясь от 

производства. Однако только ВОУ может дать то, 

что еще долгое время, а может и всегда, будет 

оставаться за пределами компьютерных 

возможностей – креативный подход к любому 

современному вызову, будь то принятие 

управленческого решения или тонкая 

дипломатическая игра. 

 

Заключение 

Таким образом, исследование показало, что 

тотальная цифровизация и внедрение 

информационно-коммуникационных технологий 

является естественным и закономерным 

процессом, цифровизация экономики является 

глобальным процессом, не зависящем от 

экономических, политических, социальных и 

иных трудностей каждой страны. Ее влияние 

требует определенных изменений в любой стране. 

Успех цифровизации экономики Узбекистана 

будет всецело зависеть от наличия 

квалифицированных специалистов и 

кардинального изменения менталитета общества. 

Вместе с этим понадобится адаптация сферы 

высшего профессионального образования под 

требования цифровой экономики. 
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