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Реферат 

 Настоящая работа посвящена выявлению необходимых компетенций в 

цифровой экономике с целью модернизации курсов подготовки магистров в 

МГУ.  

 В связи с вышеизложенным в работе были поставлены следующие 

задачи:  

• выявить основные тенденции в кадровом аспекте развития 

цифровизации как глобального процесса, цифровой экономики в 

частности, и ее взаимовлиянии на человеческий капитал;  

• определить проекции данных тенденций на российские 

образовательные и экономические реалии с учетом мирового опыта;  

• определить круг основных компетенций цифровой экономики для 

специалистов высокого профессионального уровня, лидеров в 

различных областях науки, бизнеса и управления;  

• сформулировать требования к базовым компетенциям в области 

цифровой экономики к магистрам – выпускникам МГУ;  

• выработать рекомендации по внедрению данных требований в 

стандарты по направлениям подготовки магистров Московского 

университета. 

 В соответствии с проведенным анализом, в работе выделены 

следующие тренды (направления) в определении сквозных цифровых 

компетенций для учета при реализации магистерских программ в МГУ:  

1. Компьютерная грамотность: информация и данные 

2. Связь и сотрудничество 

3. Создание цифрового контента 

4. Безопасность 

5. Компетенции, связанные с карьерой.   
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Введение 

 В современном мире, характеризующемся быстрыми и слабо 

предсказуемыми изменениями, базовое образование должно дополняться 

набором надпрофессиональных навыков (ключевых, сквозных компетенций), 

которые позволяют повысить эффективность профессиональной 

деятельности. Поэтому в России, как и во всем мире, идут процессы изучения 

и формирования ключевых компетенций, необходимых для успешной 

реализации человеком своего потенциала. Развитие цифровой экономики в 

Российской Федерации будет в значительной степени определяться ее 

кадровой обеспеченностью, а также развитием у населения необходимых для 

успешной жизни и работы навыков (деловых, коммуникативных, 

информационные, цифровых и технических), стимулированием 

определенных способов работы (кооперация, креативность, 

инновационность, предприимчивость, клиентоориентированность, 

бережливое производство) и кульвированием способы мышления 

(настойчивость, гибкость, критическое мышление, умение принимать 

решения, социальная ответственность, нацеленность на личный рост, 

правовое мышление, конструктивное отношение к инновациям, эстетика и 

эмоциональность). 

 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

готовя специалистов высокого уровня, занимающих впоследствии в 

массовом порядке ответственные должности управленцев и аналитиков, а 

также исследователей, имеет в связи с вышеизложенным особую миссию по 

подготовке кадров в области цифровой экономики. Поскольку цифровая 

экономика охватывает все сферы жизни человека и общества, программы 

МГУ по всем направлениям должны содержать наделение выпускников 

первого российского университета компетенциями, отвечающими как 

глубокому пониманию цифровизации как глобального процесса, знанию 

ключевых сквозных технологий, роли и места цифровых технологий в 
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управлении, так и умению использовать данные в эпоху Data Intensive 

Science, а также, в достаточной и базовой степени, получать такие данные, в 

том числе, используя практические навыки программирования. 

 Работа по выделению данных компетенций в реализуемый свод курсов 

должна строиться с учетом общих тенденций в образовании для цифровой 

экономики. Эксперименты по формированию компетенций XXI века в 

последние годы активно проводятся в разных странах, в первую очередь в 

Канаде, Финляндии, КНР и Республике Корее. В России, как и во всем мире, 

идут процессы изучения и формирования ключевых компетенций для 

цифровой экономики. Попытки систематизировать их предпринимаются в 

течение последних лет различными организациями и экспертными 

группами1. 

Настоящая работа посвящена выявлению необходимых компетенций в 

цифровой экономике с целью модернизации курсов подготовки магистров в 

МГУ.  

 В связи с вышеизложенным в работе были поставлены следующие 

задачи:  

• выявить основные тенденции в кадровом аспекте развития 

цифровизации как глобального процесса, цифровой экономики в 

частности, и ее взаимовлиянии на человеческий капитал;  

• определить проекции данных тенденций на российские 

образовательные и экономические реалии с учетом мирового опыта;  

• определить круг основных компетенций цифровой экономики для 

специалистов высокого профессионального уровня, лидеров в 

различных областях науки, бизнеса и управления;  

• сформулировать требования к базовым компетенциям в области 

цифровой экономики к магистрам – выпускникам МГУ;  

                                                           
1 Ершова Т.В., Зива С.В. Ключевые компетенции для цифровой экономики // Информационное общество. № 
3. 2018. Сс. 4-20. 
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• выработать рекомендации по внедрению данных требований в 

стандарты по направлениям подготовки магистров Московского 

университета.  
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Основная часть 

 

1. Цифровизация как глобальный социальный процесс и его 

отражение на развитии человеческого капитала 

 

Что представляет собой цифровая экономика в контексте 

магистрального исторического процесса – глобализации и ее позитивного 

для человечества сценария – выхода на траекторию устойчивого развития?  

Информационная стадия глобализации, начавшаяся в последней 

четверти 20 века, сегодня окончательно оформилась в новую стадию – 

цифровизацию. Примерно с 2002 года данные, записанные в «цифре» по 

своему объему начинают превосходить аналоговые данные2. «Цифра» 

используется практические везде и повсеместно при коммуникациях.  

 С точки зрения экономики совсем не обязательно, что повышение 

способности людей делиться информацией будет вести к повышению 

производительности труда в каждом конкретном случае. Информация может 

быть «нулевая», ложная, ненужная, ее создание может отвлекать людей от 

более плодотворного занятия, и мы видим огромное количество игроков и 

простых «прожигателей времени» в социальных сетях, людей зачастую 

слабых, зависимых, или слишком азартных, доля полезной для повышения 

ВВП информации в общении которых составляет ничтожную часть (если 

составляет вообще). 

Исследователи TNS Russia в 2012 году показали, что за последние 15 лет 

количество так называемых «игроманов» (слишком увлеченных) в России 

выросло на 20% – с 9% до 29% в 3 раза. По мнению руководителя этой 

компании, за этот же временной промежуток количество людей, читающих 

книги, снизилось на 15%3 – с 53% до 38%. Авторы полагали, что в настоящее 

                                                           
2 Куликов И. Стопка дисков от Земли до Луны. Сколько информации на планете Земля. Газета.ру.  
14.02.2011,Интернет-ресурс: https://www.gazeta.ru/science/2011/02/14_a_3524166.shtml (дата обращения 
2.06.2017). 
3 Статистика: Количество игроманов в России за 15 лет выросло на 20%. Svopi.ru. 29.04.2016. Интернет-
ресурс: https://svopi.ru/obsh/100269  (дата обращения 2.06.2017). 

https://www.gazeta.ru/science/2011/02/14_a_3524166.shtml
https://svopi.ru/obsh/100269
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время в игры будут играть треть населения России – более 56 млн человек. 

Статистика в развитых странах, по их оценкам, аналогична4. В 2014 году 1-ое 

место по объёму продаж компьютерных игр занимали США5 – 20,5 млрд 

долл. в год или 74 долл. на каждого пользователя интернета. На 2-м месте 

Китай – около 18 млрд долл США. На третьем Япония – 12 млрд долл. 

США., каждый японец тратит в год примерно 120 долл. США на это 

развлечение. По обороту своей игровой промышленности Россия только на 

12-м месте. В 2015 и 2016 годах6 на первое место вышел Китай, а Россия, 

согласно обзорам «Global Games Market Report» оказалась уже на 11-м месте, 

почти в 10 раз опережая соседей по постсоветскому пространству – Украину 

и Казахстан. Игра, как мы видим – это все более значимая часть экономики, 

однако, не всегда позитивная. 

Выросшие до практически неограниченных пределов возможности 

коммуникации могут в ряде случаев серьезно повышать производительность 

труда. Если что-то производится в одном месте, часто нужны 

комплектующие или материалы из другого. Как правило, найти тех, кто их 

производит, несложно, особенно если речь идет о материалах, и, как правило, 

это консервативные в своем местоположении места. Так что коммуникация в 

электронном виде нам поможет экономией времени, но мало отразится на 

конечном результате. Письма и телеграммы на бумаге человечество пишет 

все меньше, однако подарков и посылок доставляет все больше, поэтому 

армия почтальонов сегодня вытесняется еще большей армией курьеров, 

поскольку человечество покупает все больше товаров через интернет. 

Все больше используется возможность делать командную работу в 

онлайновом режиме. При этом сами принципы командной работы не 

изменились, но теперь стало возможным не обращать внимание на 

                                                           
4 Конюхова К. В России насчитали 40 миллионов геймеров. В это число вошли любители онлайн- и видеоигр. 
Комсомольская правда, 2.11.2012. Интернет-ресурс: https://www.kp.ru/daily/25977/2912360/ (дата 
обращения 2.06.2017). 
5 Объемы игровой индустрии. Компьютерные игры как искусство. Интернет-ресурс: 
http://gamesisart.ru/game_industry_sum_2014.html (дата обращения 2.06.2017). 
6 Global games market report: an overview of trends & insights. Report. June 2016. Newszoo Games. Интернет-
ресурс: http://docplayer.net/23501733-2016-global-games-market-report.html (дата обращения 2.06.2017). 

https://www.kp.ru/daily/25977/2912360/
http://gamesisart.ru/game_industry_sum_2014.html
http://docplayer.net/23501733-2016-global-games-market-report.html
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расстояния. Малые и средние инициативы в сфере бизнеса и других сферах 

приобретают глобальную видимость.  

Наиболее мощная сторона цифровизации, способствующая ускорению 

экономического роста – это оптимизация процессов управления. Именно 

обладание данными и работа с ними позволяют поддерживать принятие 

управленческих решений. Тратится меньше энергии, материал расходуется 

более расчетливо, продукции получается больше. Возможность 

оперирования большими объемами информации усложняет приборы, станки, 

уточняет их действие. При этом происходит «расчеловечивание» целых 

отраслей экономики, связанных с обработкой и передачей информации. 

Люди лишаются работы, что, по крайней мере, на время может вызывать 

кризис и обострить социальную ситуацию. 

Как цифровизация влияет на экономический рост? ВВП на душу 

населения в мире в постоянных ценах относительно 1970 года вырос с 921 до 

1823 долл в 2016 году, то есть за последние 50 лет среднее реальное 

благосостояние жителей планеты выросла в 2 раза7. В начала нынешнего, 

21го, «цифрового века» мировой ВВП в постоянных ценах вырос примерно в 

1,4-1,5 раз. По данным The Boston Consulting Group (BCG), доля цифровой 

экономики в ВВП развитых стран выросла с 2010 года на 1,2 % и составляет 

5,5%. В топ-10 рейтинга Forbes входят сразу пять компаний из индустрии 

цифровых технологий: на первых местах Apple, Google, Microsoft, потом 5е и 

7е места - у Facebook и IBM соответственно. В развивающихся странах 

«цифровая» доля в ВВП увеличилась с 3,6%, до 4,9% ВВП, что также 

является значительной величиной. В Великобритании IT-продукты, 

телекоммуникации, онлайн-торговля, расходы правительства, компаний и 

граждан, связанные с интернетом, занимают второе место в экономике 

страны вслед за недвижимостью и обгоняют производство и обычную 

торговлю. Ожидается, что в 2016 году цифровая экономика даст 

                                                           
7 Динамика ВВП мира с 1970 по 2016 года. Блог CeoСайт. 7.12.2016. Интернет-ресурс: 
http://seosait.com/dinamika-vvp-mira-1970-2016/ (дата обращения 2.06.2017). 

http://seosait.com/dinamika-vvp-mira-1970-2016/
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Великобритании 12,4% ВВП, в странах G20 этот показатель всего 5,3%, его 

рост с 2010 года составил 1,2%. В России доля цифровой экономики в ВВП 

составляет значительное, но недостаточное значение - 2,8% от ВВП или 75 

млрд. 63 млрд из них приходится на сферу потребления (интернет-торговля, 

услуги, поиск онлайн, а покупки офлайн)8. 

 В целом цифровую экономику можно определять как совокупность 

любых видов экономической деятельности, основанных на цифровых 

технологиях. Идея перехода от обработки атомов к обработке битов 

высказана была высказана в 1995 году в книге Н. Негропонте Being Digital9. 

Иное звучание этого принципа: «смывание границ между цифровым и 

физическим миром». В том же 1995 году вышла книга Дона Тапскотта 

«Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого 

интеллекта» с оригинальным названием – «Цифровая экономика»10. В ней 

были приведены основные определения рассматриваемого процесса: 

цифровизация, то есть перевод любых сигналов в двоичный код, понятный 

системам; появление киберфизического мира; платформенность, 

персонализация сервисов, –экономика спроса, а не предложения – и другие. 

Относить ли к цифровой экономике такие новинки технологий 21-го века как 

3D-печать? Частично – да, поскольку 3D-принтеры оперируют огромным 

количеством данных о материале и управляются сложными программами, да 

и сами сделаны с использованием цифровых технологий.  

Нынешняя цифровая эпоха – лишь стадия эпохи НТР, наступившей 

еще в середине 20-го века, возможно за ней последует другая – эпоха 

искусственного интеллекта.  

Если представлять цифровую экономику как растущий сектор, то 

можно сказать, что его доля только вступила в фазу бурного роста. Но где его 

пределы? Пожалуй, на этот вопрос отвечает фантазия создателей 
                                                           
8 Что нужно знать о цифровой экономике и ее перспективах. Коммерсант.  26.08.2016. Интернет-ресурс: 
https://www.kommersant.ru/doc/3063024 (дата обращения 2.06.2017). 
9 Negroponte Nicholas.  Being Digital 1995. USF. Alfred A. Knopf, Inc. 243 p. ISBN: 0-679-43919-6. 
10 Tapscott Don. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1997. 
ISBN 0-07-063342-8. 

https://www.kommersant.ru/doc/3063024
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апокалиптического фильма «Матрица». Появились даже общественные 

движения интеллектуалов, активно приветствующих полную цифровизацию 

человеческого и общественного бытия – вплоть до отказа человека от 

обязательной для любого живого существа физической оболочки 

(трансгуманисты)11.  

Можно обобщить, что если в 20-м веке главным ресурсом развития 

была энергетика и энергоносители, что в 21-м веке – это информация, 

носители информации и средства ее переработки. Еще в начале 20-го века 

основной прогрессивной программы экономического развития был план 

электрификации всей страны – основной будущей экономической мощи 

СССР, обеспечившей ей победу во Второй мировой войне и супердержавный 

статус впоследствии. Ныне основной ресурс развития – информация, и когда 

Россия берет курс на ускоренное развитие, естественно напрашивающийся 

проект это – формирование ссистемы станций переработки информации и 

системы ее добычи и транспортировки – может быть даже отличной от сети 

Интернет (в целях информационной безопасности). 

Информации (хранимой) на Земле все больше, с 1986 по 2007 год ее 

объем увеличился в 100 раз, составив в 2007 году 295 эксабайт (295 млрд 

гигабайт). Если доля цифровых способов хранения еще уступала аналоговым 

в 2000 году, а резкий перелом произошел лишь в 2002-м, что можно считать 

официальной точкой отсчета цифровизации. Так, через пять лет – в 2007 году 

– на долю «цифры» приходилось уже 94% хранимой информации (для 

сравнения - на долю бумажных носителей в 2007-м осталось 0,007% 12. 

Новое исследование IDC (International Data Corporation (IDC) – 

международная исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 

1964 году) проведенное по заказу IT-гиганта ЕМС, показало, что на 

сегодняшний день проанализировано около 0,4% всей сохранившейся 

                                                           
11 Россия 2045. Стратегическое общественное движение. Интернет-ресурс: http://2045.ru/ (дата обращения 
2.06.2017). 
12 Куликов И. Стопка дисков от Земли до Луны. Сколько информации на планете Земля. Гахета.ру.  
14.02.2011,Интернет-ресурс: https://www.gazeta.ru/science/2011/02/14_a_3524166.shtml (дата обращения 
2.06.2017). 

http://2045.ru/
https://www.gazeta.ru/science/2011/02/14_a_3524166.shtml
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информации, при этом защищено – менее 20%. EMC обнародовала эти и 

другие результаты исследования в отчете “Big Data, Bigger Digital Shadows 

and Biggest Growth in the Far East”13,.  

 В 1994 г. академик Р.Ф. Абдеев отмечал, что «вал информации 

накрывает нас с головой. Мы тонем в этом море информации. В каждой 

области знания информация удваивается меньше, чем за десять лет»14. В 

конце 20-го - в начале 21-го века объемы информации удваивались примерно 

раз в 4 года, то в настоящее время это происходит раз в 2 года. Одним из 

основных факторов этого роста является увеличение доли автоматически 

генерируемых данных: с 11% от общего объема в 2005 году до более 40% в 

2020 году. 

При этом огромные объемы данных теряются. На сегодня день 

используется менее 3% из 23% потенциально полезных данных, которые 

могли бы найти применение с технологиями больших данных. В 2010 году в 

защите нуждалось менее трети информации, а к 2020 году доля такой 

информации может превысить 40%.15 

Исследование оценило объем сгенерированных данных в 2012 году в 

2,8 зеттабайта (примерно 3 тыс. эксабайтов, что в 10 раз больше уровня 2007 

года!) и прогнозирует к 2020 году увеличение объема до 40 зеттабайт, что 

превосходит прежние прогнозы на 14%. Для сравнения: геном человека (весь 

наш наследственный материал) занимает около 750 мегабайт. Это означает, 

что полная информация о ДНК всех людей Земли составляет примерно 5,5 

эксабайтов, это небольшая величина по сравнению с общим объемом 

имеющейся информации.  

                                                           
13 THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadow s, and Biggest Grow th in the Far East. 
December 2012. By John Gantz and David Reinsel. Sponsored by EMC Corporation. Интернет-ресурс: 
https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf (дата обращения 
2.06.2017). 
14 Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации: диалектика прогрессивной линии развития как 
гуман. общечеловеч. философия для XXI в.: учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 335 с 
15 THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadow s, and Biggest Grow th in the Far East. 
December 2012. By John Gantz and David Reinsel. Sponsored by EMC Corporation. Интернет-ресурс: 
https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf (дата обращения 
2.06.2017). 

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf
https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf
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«Интернетизация» – самый ранний из процессов цифровизации. По 

данным последнего пресс-релиза Международного союза электросвязи 

(МСЭ)16, количество пользователей интернета в мире составляет 3,5 млрд 

человек (почти половина населения Земли). В развивающихся странах 2,5 

млрд пользователей, в развитых – 1 млрд. К началу 2016 года полоса 

пропускания международного трафика интернета достигла 185 тыс. Гб/с, 

тогда как в 2008 году она составляла всего 30 тыс. Гб/с 17. В процентном 

отношении, наибольшее проникновение интернета остается в развитых 

странах – 81%, по сравнению с 40% в развивающихся странах и 15% в 

наименее развитых странах. В период с 2000 по 2015 год удельный вес 

пользователей интернета увеличился почти в семь раз − с 6,5 до 43% 

мирового населения. В Европе это 84% жителей, в Америках – 64,4, в СНГ – 

67,8 %, в Арабских странах – 45,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

46,4%, в Африке – 15,4%.  

 «Интернетизация» является наиболее ярким повсеместно видимым 

процессом цифровизации. Каждая личность получает возможность стать 

глобально известной. Малые и средние предприятия уже с рождения 

становятся транснациональными. Цифровые стартапы по всему миру 

используют возможности инфраструктуры «подключи и работай» – 

интернет-платформ с огромной глобальной клиентской базой – и становятся 

экспортерами. На платформе Amazon, например, в настоящее время 

находится около 2 млн продавцов. Участники из стран с развивающейся 

экономики уже являются отправителями или получателями в 68% 

трансграничных сделок на платформе PayPal. Микропредприятия и проекты, 

нуждающиеся в капитале, могут обратиться к таким платформам, как 

Kickstarter, где почти 3,3 млн человек, представляющих почти все страны, 

сделали взносы в 2014 году. Facebook по оценкам экспертов имеет 50 млн 

                                                           
16ICT facts and figures – 2016. Интернет-ресурс: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-
ru.pdf (дата обращения 2.06.2017). 
17 ICT facts and figures – 2016. Интернет-ресурс: http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-
ru.pdf  (дата обращения 2.06.2017). 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-ru.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-ru.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-ru.pdf
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-ru.pdf
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малых и средних предприятий (МСП) на своей платформе, по сравнению с 25 

млн в 2013 году. Чтобы оценить это число в перспективе, можно вспомнить, 

что по данным Всемирного банка было 125 млн МСП по всему миру в 2010 

году. Доля экспорта крупных транснациональных корпораций снизилась с 

84% в 1977 году до 50% в 2013 году. Анализ данных экспорта для 16 стран 

ОЭСР показывает аналогичные процессы. Трансграничные звонки Skype 

равны 46% объема традиционных международных звонков. Через 18 стран, 

проанализированных eBay, 88-100% звонков прошли от МСП, которые 

используют платформу и являются экспортерами. Даже самые маленькие и 

молодые предприятия могут иметь глобальный охват, если их бизнес-модель 

построена на цифровых технологиях. Почти две трети клиентов малого 

бизнеса имеют клиентов или пользователей в других странах, и почти 

половина сообщает о поиске талантов из других стран. Примерно 12% 

мировой торговли товарами осуществляются с помощью международной 

электронной коммерции. 50% торгуемых услуг в мире уже 

цифровизированы18. 

Приведенные выше данные выбраны в основном из недавнего отчета 

компании МакКинзи19. В нем указано, что после 20 лет непрерывного роста 

суммарных глобальные трансграничные потоки с 2008 года товаров, услуг и 

финансов уменьшились в отношении к глобальному ВВП на 14%.  

Можно ли говорить, что глобализация «остановилась» и отыгрывает в 

своем развитии назад? Нет, потому что по данным ООН, общее число 

мигрантов в мире за последние 15 лет выросло на 41% и в 2015 году достигло 

244 млн человек20. Нет, потому что (по крайней мере массово и в 

перспективе) вместо самого товара в зарубежную страну может приходить 

его цифровой образ – и его уже не обязательно делать где-то далеко и 

перевозить, тратя большие средства.  

                                                           
18 Daniel Castro and Alan McQuinn, Cross-border data flows enable growth in all industries, Information 
Technology and Innovation Foundation, February 2015. 
19 McKinsey Global Institute. Digital globalization: the new era of global flows. Executive summary. March, 2016. 
20 Фомченков Т. Россия вышла в лидеры по числу иностранных мигрантов и диаспоры. Российская газета. 
12.01.2016. Интернет-ресурс: https://rg.ru/2016/01/12/migranti-site-anons.html (дата обращения 2.06.2017).  

https://rg.ru/2016/01/12/migranti-site-anons.html
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Возникает вопрос: а справится ли человечество с таким объемом 

данных? Не слишком ли много ненужной информации продуцируется и 

выбрасывается фактически «на воздух» (по аналогии с энергетикой – КПД 

первых двигателей были всего несколько процентов).  

Не стоит забывать, что главные центры «переработки» информации – 

по-прежнему – люди, образованные, инновационно-активные работники. 

Если в 1930-х годах в университеты шло меньше 15% возрастной когорты, в 

1970-80-е годы – 25-30%, то теперь во многих странах – 70-90%21. Более 80% 

поступают в США в университеты, в Финляндии, в Южной Корее и даже 

Греции – страны с совершенно другими социально-экономическими 

условиями по сравнению с указанными государствами. Наращивают 

интеллект и развивающиеся страны: в Китае за восемь лет (с 2006 по 2013 

год) указанная доля выросла с 16% до 26%, число студентов превысило 30 

млн человек. В Индии в университеты пока поступает 15% возрастной 

когорты (прирост за 8 лет 3%), но их сумма уже больше 20 млн человек. 

Студенты Китая и Индии вместе составляют более 50 млн человек, что 

превышает численность студентов всех стран Европы вместе взятых. Россия 

– формальный лидер в сфере образованности – 54% ее населения в возрасте с 

25 до 64 лет имеет вузовские дипломы22. Согласно переписи 2010 года, 

законченное высшее образование имеют 23% жителей России в возрасте 

старше 15 лет, в 2002 году таких людей было 16%. Таким образом, высшее 

образование имеет примерно каждый четвертый взрослый россиянин – это 

еще очень далеко до всеобщего охвата23. На втором месте – Канада. Китай 

занимает одно из последних мест подобного рейтинга, т.к. там только 10% от 

всего населения страны имело высшее образование. 

                                                           
21 Клячко Т. Высшее образование: больше, лучше или дешевле? Демоскоп Weekly. 2016. № 669 – 670. 
Интернет-ресурс: http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/tema02.php (дата обращения 2.06.2017). 
22 Сколько людей с высшим образованием в мире? Интернет-ресурс: https://interstate-
education.com/2016/10/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/ (дата обращения 2.06.2017). 
23Бессуднов Алексей. 3 графика, опровергающие миф, что в России много людей с высшим образованием. 
06.07.2012. Интернет-ресурс: 
https://republic.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_mif_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vysshim
_obrazovaniem-808854.xhtml (дата обращения 2.06.2017). 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/tema02.php
https://interstate-education.com/2016/10/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/
https://interstate-education.com/2016/10/30/skolko-lyudej-s-vysshim-obrazovaniem-v-mire/
https://republic.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_mif_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vysshim_obrazovaniem-808854.xhtml
https://republic.ru/russia/6_grafikov_kotorye_oprovergayut_mif_o_tom_chto_v_rossii_mnogo_lyudey_s_vysshim_obrazovaniem-808854.xhtml
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Согласно докладу ЮНЕСКО, правительства не успевают удовлетворять 

растущий спрос на высшее образование24. Количество учащихся вузов 

удвоилось до 207 млн человек с 2000 по 2014 год. Правительства едва 

поспевают за быстрорастущим спросом в условиях значительного 

неравенства в доступе к высшему образованию, среднем в беднейших 

странах мира всего 8% молодых людей учатся в университете, по сравнению 

с 74% в самых богатых странах. К 2020 году дефицит специалистов с 

высшим образованием и необходимой квалификацией во всем мире составит 

40 млн человек25. 

Еще более образованные люди – ученые. К началу 2014 г. в мире 

выходило 34274 научных рецензируемых журналов, наблюдается их 

постоянный и устойчивый рост – таков результат обзора журналов в 

Справочнике Ulrich26. Среднегодовой рост количества журналов в период с 

2002 по 2013 год составил 4,05%. Рост научных журналов естественно 

сопровождался ростом числа статей, c 2001 по 2011 год ежегодный рост 

составил почти 3%. Выделение средств на науку шло в последние 

десятилетия быстрее, чем рос ВВП: с 552 млрд долл. США в 1996 г. до 1,3 

трлн в 2009 г. – то есть, в 2,4 раза (согласно отчету NSF за 2012 г.)27 . Для 

сравнения: объем всего ВВП мира в этот же период вырос в 1,9 раз. Более 

точно – объем финансирования ВВП рос в докризисный период примерно в 

1,3 быстрее, чем рост самого ВВП.  

 Быстрее всего с начала 21-го века росло число новых журналов по 

медицине и здравоохранению (почти 500 новых журналов в 2011 году), 

                                                           
24 Резюме Всемирного доклада по мониторингу образования. Образование в интересах людей и планеты: 
построение устойчивого будущего для всех. ЮНЕСКО, 2016. Интернет-ресурс: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745R.pdf (дата обращения 2.06.2017). 
25 Резюме Всемирного доклада по мониторингу образования. Образование в интересах людей и планеты: 
построение устойчивого будущего для всех. ЮНЕСКО, 2016. Интернет-ресурс: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745R.pdf (дата обращения 2.06.2017). 
26 Домнина Т. Н., Хачко О. А.. Научные журналы: количество, темпы роста  (ВИНИТИ РАН). Библиотека по 
естественным наукам РАН. Интернет-ресурс: http://www.benran.ru/SEM/Sb_15/sbornik/83.pdf (дата 
обращения 2.06.2017). 
27 National Science Board. 2014. Science and Engineering Indicators 2014. Arlington VA: National Science 
Foundation (NSB 14-01), p 36 (Chapter 5). Интернет-ресурс: 
https://www.nsf.gov/statistics/seind14/content/etc/nsb1401.pdf (дата обращения 2.06.2017). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745R.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745R.pdf
http://www.benran.ru/SEM/Sb_15/sbornik/83.pdf
https://www.nsf.gov/statistics/seind14/content/etc/nsb1401.pdf
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технологии и технике (365 новых журналов в 2011 году), социальным и 

гуманитарным наукам (323 новых журнала в 2010 году) и биологии (235 

новых журналов в 2013 году). Остальные сферы уступали этим количествам 

в 2 и более раз.  

 В настоящее время в научных исследованиях во всем мире занято 

около 7,8 млн ученых (скорее всего, сейчас уже больше 8). С 2007 года число 

исследователей возросло на 21%. Этот значительный рост нашел также 

отражение в резком увеличении количества научных публикаций. По данным 

Института статистики ЮНЕСКО, в конце 2004 года в мире насчитывалось 

5,5 млн исследователей28. Число исследователей по экспертным оценкам 

примерно удвоилось с начала 21-го века. Если взять среднее отношение 

числа студентов к числу преподавателей в вузах стран мира, представленных 

в статистике ОЭСР – а это примерно 18-20 к 1, можно полагать, что на более 

200 млн студентов в мире приходится примерно 11-13 млн вузовских 

преподавателей, которые также занимаются научной работой, пишут статьи и 

публикуются в журналах. Таким образом, в мире более 20 млн человек 

заняты высокоинтеллектуальным трудом, связанным с анализом и 

обработкой информации. На известном интернет-ресурсе 

https://www.academia.edu, являющим социальной сетью ученых 

зарегистрировано еще больше интеллектуалов – более 52 млн29 (среди них – 

и инноваторы, и «продвинутые» студенты). Другая известная сеть – более 

профессионально ориентированная на ученых – Researchgate – имеет сегодня 

более 11 млн пользователей30.  

 Результаты, как мы уже говорили – отражаются в статьях, книгах, а 

также патентах, базах данных и неких закрытых, защищенных источниках, о 

которых открытым пользователям мало что известно, хотя значительную 

долю государственного финансирования науки в развитых странах 

                                                           
28 The UNESCO Science Report: towards 2030. UNESCO Publishing. 2015. ISBN 978-92-3-100129-1. 
29 Интернет-ресурс: https://www.academia.edu/ (дата обращения 2.06.2017).  
30 Satariano Adam. Bill Gates-Backed Research Network Targets Advertising Revenue. Bloomberg Technology. 
15.11.2016. Интернет-ресурс: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/bill-gates-backed-
research-network-targets-advertising-revenues (дата обращения 2.06.2017). 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/bill-gates-backed-research-network-targets-advertising-revenues
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-15/bill-gates-backed-research-network-targets-advertising-revenues


 16 

составляет траты на оборонные расходы (в России – до половины и больше в 

последние годы).  

 Строго говоря, рост числа статей на 3% – это примерное увеличение их 

объема в 1,3 раза за 9-10 лет. Между тем, с 2004 по 2013 год число 

исследователей увеличилось в более чем в 1,4 раза. Впрочем, большинство из 

них – молодые, только пришедшие в науку люди, и это «простительно». 

Другое дело, отношение числа исследователей и преподавателей вузов 

(работников науки – по советской системе классификации) к числу статей. 

Если считать, что в одном научном журнале в среднем выходит около 100 

статей в год, то это – менее 0,2 статей на одного работника научной сферы.  

По имеющимся оценкам, в 2015 г. в мире насчитывалось 10,6 млн 

действующих патентов. Примерно четверть из них приходилась на долю 

США (24,9% от общемирового показателя), второе и третье места занимали 

Япония (18,3%) и Китай (13,9%). В 2015 инноваторы мира получили 1,24 млн 

патентов (на 5,2% больше, чем в 2014). Это самый высокий показатель 

прироста с 2012 года. Особенно быстро растет инноваторство в Китае:  в 

2015 году КНР выдала почти 360 тыс. патентов, обогнав США (298,4 тыс.). 

Наибольшее число опубликованных в мире патентных заявок связано с 

цифровой экономикой – в области компьютерной техники (7,9% от общего 

объема), электротехнического оборудования (7,3%) и цифровой связи (4,9%). 

В 2015 г. инноваторы подали порядка 2,9 млн патентных заявок во всем 

мире, что на 7,8% больше, чем в 2014 году. Для сравнения: темпы прироста в 

2014 году составили 4,5%. В 2015 году патентное ведомство Китая получило 

1,1 млн заявок. Почти столько же заявок получили три вместе взятых 

ведомства – ведомства США (589 тыс.), Японии (319 тыс.) и Республики 

Корея (214 тыс.). Конструкторами во всем мире было подано 872,8 тыс. 

заявок с указанием 1,1 млн образцов31. Таким образом, отношение числа 

                                                           
31 В 2015 г. число поданных в мире патентных заявок достигло 2,9 млн благодаря уверенно растущим 
показателям Китая; растет спрос и на другие права интеллектуальной собственности. Всемирная 
организация интеллектуальной собственности. Женева, 23.11.2016. PR/2016/802 Интернет-ресурс: 
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0017.html (дата обращения 2.06.2017). 

http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2016/article_0017.html
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работников науки к единице научно-технической продукции составляет 

примерно 0,5 в год.  

М. Мейб прослеживает рост количества научных журналов, начиная с 

1665 года и заканчивая 2001 годом, т.е. за 336 лет. Выяснилось, что за 

последние три столетия рост научных рецензируемых журналов был 

практически постоянным и составил 3,46% в год, а это значит, что каждые 20 

лет количество журналов удваивалось32. Причем эта скорость слабо менялась 

со временем. Обратим внимание – информация удваивается каждые 2 года, а 

число продуктов ее интеллектуальной переработки – раз в 20 лет.  

 Возможно, не вся информация является полезной (по оценкам 

аналитиков – только 20%), однако для соответствия тенденциям цифровой 

экономики человечество должно постепенно «умнеть». Так или это?  

Одни исследования показывают, что с каждым годом IQ в разных 

странах стабильно растет33. На основании обобщения данных 405 

предыдущих исследований результатов тестов IQ 200 тысяч человек за 64 

года из 48 стран был сделан вывод, что средний уровень интеллекта с 1950 

года вырос на 20 пунктов34. А поскольку тесты IQ устроены так, чтобы 

средний результат всегда составлял 100, это значительный скачок. Причем 

наибольший прирост наблюдается в Китае, Индии и других развивающихся 

странах. Исследователи, полагают, что а) образование стало лучше; б) спрос 

на интеллектуальную работу вырос (в 1900 году только 3% американцев 

выполняли работу, где требовалось решать сложные когнитивные задачи. 

Сегодня таких уже 35%); в) стало больше электрического света; г) мир стал 

более визуальным (образным, информативным) чем 100 лет назад; д) 

улучшилось питание - прежде всего у детей и младенцев, что способствует 

их более быстрому развитию. Возможно также, что дело в том что мир 

                                                           
32 Mabe, M. STM publishing: The known knowns, the known unknowns and all points inbetween. Presentation at 
Academic Publishing in Europe conference, Berlin, 2008. 
33 Kremer W. Are humans getting cleverer? BBC News. 2 March 2015. Интернет-ресурс: 
http://www.bbc.com/news/magazine-31556802 (дата обращения 2.06.2017). 
34Wongupparaj Peera, Veena Kumari, Robin G. Morris. A Cross-Temporal Meta-Analysis of Raven's Progressive 
Matrices: Age groups and developing versus developed countries. Intelligence. 2015. 49, pp. 1–9. 

http://www.bbc.com/news/magazine-31556802
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требует от нас решения все большего круга когнитивных задач и 

подталкивает к развитию специфических навыков, связанных с их решением.  

 Однако, если рассматривать данные измерения уровня различных 

видов грамотности школьников разных стран (тесты PISA), то можно видеть, 

что средний уровень стран ОЭСР за 15 лет проведения теста не вырос, можно 

сказать, он даже имеет тенденцию к уменьшение (от 500 до 493-494, если 

брать среднюю грамотность по всем странам и все ее видам – 

математическую, читательскую, научную)35. При доле стран ОЭСР в 

населении мира можно считать, что «в пределе» численность людей, 

биологически способных к аналитической деятельности и задействованных в 

ней может увеличится только в 3, максимум в 4 раза.  

 Более того, согласно данным нового исследования, люди, наоборот, 

заметно «поглупели». Вместо IQ был использован другой показатель – время 

реакции. Авторы проанализировали 14 исследований по замерам времени 

реакции за период 1884-2004 с учетом данных о 9 тыс. человек. Средняя 

скорость реакции снизилась, что соответствует снижению IQ на 14 пунктов. 

Авторы исследования объясняют результат тем, что в семьях интеллектуалов 

в развитых странах стало рождаться меньшее количество детей. Другое 

объяснение приведено выше – интеллект стал другим, ориентированным на 

конкретные, современные задачи, и чем то в нем приходится жертвовать36.  

По-видимому, уровень интеллектуального развития человечества уже 

близок к своему пределу – в рамках естественной биологической эволюции. 

За 25 тыс. лет объем мозга человека практически остался прежним. Если  

кроманьонец должен был за первые 10 лет своей жизни научиться делать 

орудия труда, зажигать огонь, строить жилище, охотиться на животных, 

                                                           
35 Мониторинг оценки качества образования в школе PISA. Интернет-ресурс: http://www.education-
medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html (дата обращения 
2.06.2017). 
36 Woodley Michael A., Nijenhuisc Jan te, Murphy Raegan. Were the Victorians cleverer than us? The decline in 
general intelligence estimated from a meta-analysis of the slowing of simple reaction time. Intelligence. 2013, 
Volume 41, Issue 6, November–December, pp. 843–850. 

http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html
http://www.education-medelle.com/articles/monitoring-otcenki-kachestva-obrazovaniya-v-schkole-pisa.html
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знать ядовитые и съедобные растения и грибы, повадки хищников37. Сегодня 

ежедневное издание газеты «Нью-Йорк Таймс» содержит больше 

информации, чем средний англичанин 17-го века усваивал за всю свою 

жизнь. Получается, что человек начала 3-го тысячелетия вынужден за свою 

жизнь воспринять в десятки тысяч раз больше информации, чем его предок 

всего лишь 300-400 лет назад38. Мозг верхнепалеолитических людей и даже 

неандертальцев был в среднем больше современного (1460 см3 или даже 1500 

см3 у неандертальцев, почти столько же – и даже больше – у кроманьонцев). 

Для современных же мужчин всех рас средний размер равен примерно 1425 

см3, вместе с женщинами – 1350 см339. Правда, необходимо прежде всего 

напомнить исследование эндокранов, проведенное В.И. Кочетковой40, 

показавшее наличие некоторых архаичных структур в мозгу кроманьонцев, 

что дает серьезные основания сомневатьcя в стабильности мозга Homo 

sapiens в период от начала верхнего палеолита до наших дней. Ряд данных 

указывает, что в последние века с улучшением питания мозг среднего 

человека вновь стал расти41.  

В состоянии покоя мозг расходует 9% потребленных калорий и 20% 

кислорода, но в состоянии высокого интеллектуального напряжения мозг 

может потреблять до 25%  поступивших в организм питательных веществ42. 

Организм человека, не имеющего особых способностей, от такой нагрузки 

быстро устает. При средней массе мозга человека 1400 граммов у одаренных 

личностей головной мозг в 72% случаев превышает среднюю массу. Поэтому 

при эволюционной целесообразности постоянного интеллектуального 

                                                           
37 Дробышевский С.В. Глупеем ли мы? О причинах уменьшения мозга. Антропогенез.ру. Интернет-ресурс: 
http://antropogenez.ru/article/493/ (дата обращения 2.06.2017). 
38 Эпштейн М.Н. Политическое эхо информационного взрыва. Почему все больше людей отстает от 
человечества? Проект «Сноб». Интернет-ресурс: https://snob.ru/profile/27356/blog/116094 (дата обращения 
2.06.2017). 
39 Дробышевский С.В. Глупеем ли мы? О причинах уменьшения мозга. Антропогенез.ру. Интернет-ресурс: 
http://antropogenez.ru/article/493/ (дата обращения 2.06.2017). 
40 Кочеткова В.И. Палеоневрология. М., Изд. МГУ, 1973. 
41 Зубов А.А., Палеоантропологическая родословная человечества, М., Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н.Миклухо-Маклая, 2004 г., с. 28-34. 
42 Кузина С. От веса мозга зависит вес в обществе. Интервью с проф. С.В. Савельевым. Комсомольская 
правда, 22.07.2010. Интернет-ресурс: https://www.kp.ru/daily/24527.3/673055/ (дата обращения 2.06.2017). 

http://antropogenez.ru/article/493/
https://snob.ru/profile/27356/blog/116094
http://antropogenez.ru/article/493/
https://www.kp.ru/daily/24527.3/673055/
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напряжения и в условиях достаточно обильной пищи отбор будет, возможно, 

будет проходить в сторону увеличения мозга, но вот с необходимостью 

напрягать ум вопрос стоит все более проблематично по мере повышения 

уровня жизни и расширения возможности ничего не делать.  

Человеческий мозг увеличивается в размерах примерно до 26-27 лет. 

До 50 лет особых изменений не происходит. После 50 лет гибель нейронов 

становится наиболее интенсивно, и каждые последующие 10 лет мозг 

уменьшается на 30 грамм. У доживших до 90 лет мозг меньше примерно на 

120 грамм. Это много, и далеко не всякий сохраняет полную адекватность. 

Однако этот недостаток в весе мозга компенсируется богатым жизненным 

опытом, навыками. Но так или иначе, все равно – с увеличением доли в 

населении людей старшего поколения общая готовность популяции к 

выполнению тяжелой интеллектуальной работы снижается, а такое 

увеличение доли пожилых людей характерно как раз известно для развитых 

стран.  

 Цифровизация может отнять рабочие места – но только временно, пока 

человечество не приспособиться к новой реальности. Устойчивость развития 

ставит перед человечеством небывало сложные задачи, не только задачи 

интеллектуального освоения Вселенной, но и задачи социально-

гуманитарные, возникающие перед угрозой глобальной стагнации, особенно 

очевидной в том случае, если колонизация новых миров будет отложена. 

«Человечество не сможет прожить и 1000 лет, если не освоит другие планеты 

в качестве своего нового места жительства», – так считал известный 

британский астрофизик С. Хокинг43. 

 Итак, магистральный путь глобализации на сегодня – это 

цифровизация, которая заключается в создании в конечном итоге все более 

полной совокупности цифровых образов реального мира.  

                                                           
43 Пророчество Стивена Хокинга сбывается? Правда.ру. 23.04.2013. Интернет-ресурс: 
https://www.pravda.ru/science/planet/space/23-04-2013/1153137-planet_colon-0/ (дата обращения 2.06.2017). 

https://www.pravda.ru/science/planet/space/23-04-2013/1153137-planet_colon-0/
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 Часть процесса цифровизации – это облегчение коммуникации. Она – 

наиболее очевидный и близящийся к полному и глобальному охвату процесс. 

Он несет вызовы политического популизма, когда голос даже тех, кто, в 

сущности ничего умного сказать не может – может оказаться также 

слышимым, как и голос интеллектуалов, которые предпочитают 

отмалчиваться и заниматься «своим делом». Это тем более обостряет 

проблему, чем больше социальных кризисных изменений влечет резкое 

повышение производительности труда в развитых странах – идет 

деиндустриализация, сопровождающаяся значительным увеличением числа 

экономически «лишних» людей. Это проблема не столько собственно 

цифровая, сколько социальная, однако она, возможно, потребует новых 

подходов к проблеме управления, формированию цифровых экосистем, 

решения проблемы растущей проблемы информационной безопасности, 

создания надежного пространства «цифрового доверия». Не только между 

людьми, но и между странами, поскольку цифровое противостояние и даже 

цифровые (информационные) войны также стали реальными угрозами.  

 Вызовы следующего этапа это – необходимость создания глобального 

цифрового образа мира – такого, чтобы, обеспечить технологическое 

решение первоочередных проблем выживания человечества – преодоления 

угрозы генетического вырождения и обеспечения экологической 

безопасности; формирования реальной ноосферы В.И. Вернадского и выход 

на траекторию коэволюции человека и биосферы – согласно идеям Н.Н. 

Моисеева, 100-летие которого мы отмечали в 2017 году. В дальнейшем над 

человечеством будет неизбежно довлеть необходимость обеспечения той 

свой миссии, о которой говорил К.Э. Циолковский – миссии освоения 

человеком космического пространства. 

 

2. Готовность населения России к использованию цифровых 

технологий и услуг 
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В России с 2013 года ведется выборочное федеральное статистическое 

наблюдение по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в отношении 

постоянно (обычно) проживающего на территории соответствующего 

района, города, населенного пункта населения Российской Федерации.  

В настоящее время доступны данные о навыках работы россиян с 

персональным компьютером (в процентах от общей численности населения в 

возрасте 15-74 лет, использовавшего персональный компьютер в течение 

последних 12 месяцев). Более всего у российского населения развиты навыки 

работы с текстовым редактором (59,5%), далее следуют передача файлов 

между компьютером и такими периферийными устройствами, как цифровая 

камера, плеер и мобильный телефон (39,2%), работа с электронными 

таблицами (32,4%), использование программ для редактирования фото-, 

видео- и аудио-файлов (29,4%), подключение и установка новых устройств 

(13,9%), создание электронных презентаций с использованием специальных 

программ (13,0%). Такие навыки, как изменение параметров или настроек 

конфигурации программного обеспечения, установка новой или 

переустановка операционной системы, а также самостоятельное написание 

программного обеспечения с использованием языков программирования, 

являются достаточно редкими пока развиты и остаются уделом 

специалистов. 

Практически по всем перечисленным показателям наблюдается разрыв 

между городом и селом, однако он не превышает 13,5% по самым 

популярным навыкам и в среднем находится на уровне 5,5%. Гендерные 

различия несущественны. Разница наблюдается в пользу женщин по работе с 

текстовым редактором и электронными таблицами, созданию электронных 

презентаций с использованием специальных программ; остальные навыки в 

той или ной степени лучше развиты у мужчин. 

Удельный вес населения, когда-либо пользовавшегося интернетом (в 

общей численности населения в возрасте 15-74 лет) составил в 2017 г. 83,7% 
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против 75% в 2016 г., причем 74,1% – это так называемые активные 

пользователи, то есть те, кто использует интернет не менее одного раза в 

неделю44. Согласно последним данным МСЭ на 2016 год45, Россия по этому 

показателю с ее 76,4% находится примерно на уровне Чешской Республики 

(76,5%), немного опережает Ливан (76,1%), находится немного позади 

Казахстана и Сент-Китса и Невиса (по (76,8%) и заметно отстает от мировых 

лидеров Бахрейна (98,0%) и Исландии (98,2%). 

Росстат показывает ежегодное равномерное увеличение численности 

пользователей интернета на 100 человек населения на 3 процентных пункта 

начиная с 2013 г. По состоянию на 2017 год оно составляет 7646. Также 

интересна динамика роста удельного веса пользователей интернета среди 

членов домашних хозяйств: с 38,0% в 2010 г. до 76,1% в 2017 г., где пик 

роста (6-8 процентных пунктов в год) пришелся на 2011-2014 годы47. Среди 

основных факторов, мотивирующих людей к использованию интернета – 

использование сервисов социальных сетей, скачивание контента, 

приобретение товаров и услуг. 

Все большая доля населения в возрасте 15-74 лет использует для 

выхода в сеть мобильные телефоны или смартфоны: в 2017 г. таких было 

61,1% против 50,6% в 2016 г. При этом 36,9% населения делают это через 

сети беспроводной связи (Wi-Fi и др.)48. 
                                                           
44 Итоги федерального статистического наблюдения за использованием информационных технологий 
населением за 2017 год. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-
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45 Measuring the Information Society Report 2017. – Geneva: International Telecommunication Union, 2017. Vol. 
1. – 154 p. URL: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf, с. 142-145 
46 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Наука, инновации и 
информационное общество. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации. 
2017. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology, 
п. 2.6.7 
47 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Наука, инновации и 
информационное общество. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации. 
2017. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology, 
п. 2.6.9 
48 Итоги федерального статистического наблюдения за использованием информационных технологий 
населением за 2017 год. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-
croc/index.html, таблица 3.10 
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Разрыв между городом и селом по доле пользователей интернета достаточно 

велик: 79,0% против 66,0%, по доле активных пользователей – 77,4% против 

64,0%49. 

Удельный вес населения, никогда не пользовавшегося интернетом, в 

общей численности российского населения составил в 2017 г. 19%, причем с 

2010 г. значение этого показателя уменьшилось на 32 процентных пункта, а 

пик пришелся на 2011-2012 гг., когда положение улучшалось на 8-9 

процентных пунктов в год50.  

Показатель деятельности, осуществляемой через интернет, 

рассчитывается Росстатом как доля от общей численности населения в 

возрасте 15-74 лет, использовавшего интернет в течение последних трех 

месяцев для осуществления той или иной деятельности через интернет. 

По последним официальным данным на октябрь-ноябрь 2017 г.51, 

самым популярным способом использования интернета в России является 

участие в социальных сетях (например, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук 

и др.): значение показателя здесь достигает 78,1% пользователей интернета. 

По нему Россия значительно превышает среднеевропейское значение (56%), 

но уступает европейским лидерам Исландии (89%) и Норвегии (83%)52. 

По использованию интернета для телефонных звонков или 

видеоразговоров через интернет (Скайп и другие приложения) Россия с ее 

48,8% пользователей в 2017 г. против 43,6% в 2016 г.53 стоит выше среднего 

                                                           
49 Итоги федерального статистического наблюдения за использованием информационных технологий 
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52 Eurostat. Digital Economy and Society, 2017. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-
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уровня ЕС (39%), однако заметно ниже лидера по этому показателю – Дании 

(60%)54. 

На фоне внушительных значений показателя стран ОЭСР, связанного с 

поиском информации о здоровье или услугах в области здравоохранения, где 

среднее значение приближается к 50%, а у лидера Нидерландов достигает 

71,1%55, российские 33,9%56 выглядят не слишком убедительно. Еще ниже 

значение показателя поиска информации об образовании, курсах обучения, 

тренингах и т.п. – 11,7% (в среднем по ЕС в 2017 г. было 32%57, и совсем 

низкое значение по дистанционному обучению – 3% (в ЕС в 2016 г. 8%). 

Основными барьерами здесь являются неразвитость соответствующей 

нормативной правовой базы и сервисов, неготовность специалистов сфер 

здравоохранения и образования к взаимодействию с потребителями, а не 

готовность самих потребителей, которые активно осваивают цифровые 

технологии. Так, по данным компании Мак-Кинзи58, в России за год 

удвоилось количество людей, пользующихся для получения образования и 

повышения квалификации массовыми открытыми онлайн-курсами на 

российских и зарубежных платформах. 

Значение российского показателя по загрузке файлов с собственным 

контентом (книг / статей / журналов, фотографий, музыки, видео, программ и 

др.) на сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного 

                                                           
54 Eurostat. Digital Economy and Society, 2017. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-
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55 OECD Statistics. The ICT Access and Usage by Households and Individuals database. URL: 
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58 Цифровая Россия: Новая реальность. – М.: Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс, 2017. – 132 с. URL: 
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insig
hts/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx, c. 38 
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доступа равно 32,3%59, в среднем по ЕС значение этого показателя 33%, 

тогда как у лидеров оно значительно выше: 68% у Исландии, 54% у Кипра60. 

Финансовые операции через интернет совершают 30,9% взрослых 

российских пользователей интернета61. И хотя значение этого показателя 

довольно быстро растет (в 2015 г. было 16,9%, в 2016 – 23%), это пока 

заметно хуже среднего значения по странам ЕС (в 2017 г. 51%) и совсем 

далеко от лидерского у Исландии (93%) и Норвегии (92%)62.  

С точки зрения продажи / покупки населением товаров и услуг через 

интернет (в т.ч. с помощью интернет-аукционов) Россия с 18,9%63 находится 

на среднем уровне стран ЕС (только по продаже товаров и услуг) (19,0%), 

однако сильно уступает чемпиону – Дании (37,7%)64. Для поиска и продажи 

товаров и услуг используются такие сайты, как «Tiu.ru», «Avito.ru», «Из рук в 

руки», «Юла», «Ярмарка мастеров» и др., а также многочисленные 

специализированные страницы в социальных сетях. 

Значение показателя, связанного с поиском вакансий, составляет в 

России по данным Росстата за 2017 г. всего 10,4%65, что вдвое ниже, чем в 

среднем по странам ОЭСР (17,7%), где лидируют Чили и Швеция со 

значениями 30,6% и 27,5 соответственно66. Впрочем, по экспертным 

оценкам, в российском бизнес-секторе сегодня почти 70% вакансий 

                                                           
59 Итоги федерального статистического наблюдения за использованием информационных технологий 
населением за 2017 год. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-
croc/index.html, таблица 3.11 
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закрывается благодаря интернет-сервисам по рекрутингу и поиску персонала 

(HeadHunter, Job.ru и др.). Для поиска вакансий и соискателей работы, а 

также рабочих мест для инвалидов и вакансий на общественные и временные 

работы создан и используется информационный сайт Роструда «Работа в 

России». 

Политическая активность граждан России, использующих интернет, 

выражающаяся в участии в онлайн-голосованиях или консультациях по 

общественным и политическим проблемам (например, по вопросам 

городского планирования), подписывании петиций и обращений, публикации 

мнений по общественным и политическим проблемам через веб-сайты, 

участии в форумах и т.п.), можно оценить как весьма невысокую – на уровне 

3%67 (в среднем по ЕС 9%, лидерское значение у Люксембурга 32% в 2017 

г.68), равно как и участия в профессиональных сетях, таких, как 

Профессионалы.Ру, Xing, E-xcutive.ru и т.д. – всего 2,5% (средний уровень по 

странам ОЭСР приближается к 20%, лидер – Дания с 30,0%69), что можно 

объяснить особенностями национального менталитета. 

По последним имеющимся данным значение показателя «доля 

населения, использующего интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме в общей численности населения 

в возрасте 15-72 лет» выросло в период с 2013 по 2017 г. с 11% до 42%70, 

причем пик роста пришелся на 2017 гг., когда прирост составил13 

процентных пунктов.  

Наиболее активно по состоянию на конец 2017 г. шло получение 

информации через официальные веб-сайты и порталы государственных и 
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муниципальных услуг (42,3% от общей численности населения в возрасте 15-

72 лет71, среднее значение в ЕС – 49%72), осуществлялась запись на прием 

через интернет (57,5%), а также обязательные платежи (пошлины, налоги, 

штрафы) (40,2%), скачивались типовые формы для заполнения (30,8%)73). 

Значение такого важного показателя, как «отправка заполненных форм 

и других необходимых документов в электронном виде» при получении 

государственных и муниципальных услуг в России составляла в 2017 г. 

28,6% от общей численности населения в возрасте 15-72 лет, 

использовавшего интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг, что практически соответствует среднеевропейскому 

уровню (30%)74, но отстает от лучшего значения в ЕС у Швеции (72%)75. 

Доля населения, использовавшего интернет для получения государственных 

и муниципальных услуг в общей численности населения, получившего 

государственные и муниципальные услуги также заметно увеличилась в 

период 2013-2017 г.: с 30,8% до 64,3%, причем скачок в 13 процентных 

пунктов произошел в последний год (с 2016 на 2017), что говорит о росте 

интереса и доверия российского населения в целом к электронному / 

цифровому правительству. Чемпионами по данному показателю в 2016 г. 

стали Московская область (86,1%) и Республика Татарстан (79,7%)76. 

Наиболее востребованными видами государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых через интернет, были в 2017 г. 
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запись / отмена и просмотр записи на прием к врачу; взаимодействие с 

налоговыми органами (узнать свой ИНН, запись на прием в налоговую 

инспекцию, проверка наличия налоговых задолженностей и т.д.); услуги 

МВД/ГИБДД (проверка наличия штрафов, выдача / замена водительских 

прав, регистрация транспортных средств); услуги в сфере ЖКХ (выписка из 

домовой / похозяйственной книги, справка из БТИ, предоставление 

показаний приборов учета, получение субсидий на оплату ЖКХ)77. 

Данные Росстата свидетельствуют о том, что доля населения в возрасте 

15-72 лет, использовавшего за 12 месяцев интернет для заказа товаров / 

услуг, в общей численности населения с 2013 по 2017 г. постепенно выросла 

с 15,3% до 29,1%78. Это даже чуть больше, чем в среднем по ЕС на 2017 г. и в 

Австрии (29%). Лидерами же Европы здесь являются Македония и 

Черногория (64% и 63%)79. 

Основными причинами неиспользования населением интернета для 

совершения покупок по данным Росстата на 2017 г. являются предпочтение 

личных покупок (54,5%), отсутствие необходимости и нежелание 

использовать этот канал (41,8%) и отсутствие доверия к онлайновым 

покупкам (17,8%). При этом недостаток навыков и технические сложности 

сегодня в качестве серьезных причин уже не указываются80. 

Доля занятых лиц, имеющих доступ в интернет и дистанционно 

работающих по договоренности с работодателем, в России по данным 2016 г. 

очень низка: по экспертным оценкам она составляет 1-3% при 

среднемировом значении 29% и 34-36% в США81. В то же время потенциал 
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роста доли дистанционных работников в России оценивается в 20% к 2021 

г.82 Наиболее распространена дистанционная форма занятости в 

программировании, веб-дизайне, консалтинге, аналитической деятельности и 

др., при этом специалисты (особенно в первых двух случаях) очень часто 

работают не на российских, а на зарубежных заказчиков. Препятствиями для 

распространения удаленной работе в России являются: особенности 

корпоративной культуры (директивный стиль управления; недоверие к 

работнику) и национального менталитета (социализация через присутствие 

на работе и общение в коллективе); низкая осведомленность о позитивном 

экономическом эффекте от применения дистанционной работы и о средствах 

онлайновой коллективной работы.  

3. Кадры для цифровой экономики России 

Необходимо отметить, что кадры для цифровой экономики влияют на 

кадры для экономики в целом. Возможно, в достаточно скором времени, с 

развитием искусственного интеллекта и киберфизических систем цифровая 

экономика приведет к «расчеловечиванию» экономики как таковой. 

Возможно, на этом пути во весь рост встанет и такое явление, как снижение 

качества самого человека при общем повышении качества его жизни (если не 

учитывать в формуле качества жизни образование и навыки человека). Пока 

же, на первом, начальном своем этапе, цифровая экономика не ведет к 

расчеловечиванию, по крайней мере, формально. Нужны водители, 

транспортники, курьеры, аграрии, врачи, уборщики, полицейские, учителя, а 

особенно – инженеры, рабочие – нужны все, кто хорошо делает свое дело. И 

только когда в промышленности начнут преобладать киберфизические 

системы, осуществляющие на всех этапах – добыче сырья, выращивания и 

производства пищи, транспортировки полуфабрикатов и комплектующих, 

конечном производстве и распределении – полную автоматизацию 

                                                           
82 J’son & Partners Consulting. Итоги первого российского исследования рынка дистанционной занятости 
(2015). URL: http://www.slideshare.net/bitrixcms1/02-json-1 
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экономической деятельности, «расчеловечивание» как глобальная угроза 

станет реальностью.  

 Но скорее всего, просто возникнут новые рынки и потребуются 

массовые профессионалы нового уровня. Цифровая экономика – это не вызов 

человеку, а вызов, скорее человеческим возможностям к собственному 

развитию. Куда податься «лишним людям»? Получать новое образование, 

повышать квалификацию, а самое лучшее – идти в дополнительное 

образование (особенно, в работу с детьми), чтобы вместе с ними проходить 

все этапы становления и, что не менее важно, развивать собственную 

творческую активность. Идти в социальную работу, в медицину – помогать 

старикам, больным, совершенствовать навыки работы с людьми. Повышать 

собственную культуру здорового образа жизни, развивать возможности 

своего тела.  Наконец, есть и еще один путь - в виртуальную реальность, 

формируемую в том числе в рамках индустрии игр. Но, конечно, лучше 

развивать творческую активность, для чего нужен новый подход к экономике 

культуры. 

 Но даже на текущем этапе, может оказаться, что снижение численности 

высококвалифицированных кадров будет идти быстрее, чем расти спрос на 

них экономики (тому виной – старения населения, низкая рождаемость в 

развитых странах, где сосредоточена основная мощь мировой науки и 

образования). Цифровая экономика по определению инновационна. Значит, 

кадров нужно больше и больше.  

 Однако, в группе высоких и просто «крепких» профессионалов скорее 

всего будет нарастать дефицит. В течение следующих полутора десятилетий 

Германии потребуется до 10 миллионов рабочих. В течение следующих 

тридцати лет США, чтобы сохранить технологическое лидерство будет 

нужно на 35 миллионов больше рабочих, чем будет возможно «получить» на 

рынке труда. Компаниям в Великобритании, согласно прогнозам, в текущее 

десятилетие суммарно потребуется почти 2 млн. человек с инженерными 

навыками, что означает, что стране необходимо удвоить число обучающихся 
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и выпускаемых по инженерным специальностям за десятилетие83. По 

существу, «роботы» внедряются из-за критической ситуации с кадрами, а не 

для того, чтобы повысить качество человеческой жизни84. 

 Индикатором, маркером увеличения уровня инновационности кадров в 

национальной экономике, является, как правило, численность исследователей 

и преподавателей вузов (по советской еще классификации – научный 

работник или научно-педагогический работник - НПР).  

 Однако, в России с этим имеются проблемы. Суммарная (Росстат) 

численность НПР неуклонно снижается последние десятилетия. Особенно 

драматическим стал, как ни странно, последний отчетный год, 2016. 

 Суммарная численность НПР снизилась с 680 до 631 тыс.85! Возможно, 

часть сотрудников вузов просто выведена за штат, возможно, во многих 

случаях учитывается только число заполненных ставок. Но, так или иначе, 

сокращение научно-образовательного кадрового потенциала выглядит в 2016 

году особенно драматическим. В 2016 году впервые за несколько лет 

снизилось и число исследователей, особенно, молодежи. В вузах же 

тенденция с долей молодежи среди преподавателей и вовсе печальна86.  

 Неплохим для экономики был бы переход части молодых, только что 

«остепенных» преподавателей и научных сотрудников либо в сферу 

инноваций, либо – в сферу дополнительного или даже общего образования, 

возможно, образования, профессионального. Однако, как показывает анализ 

Индикаторов образования 2017 года87, никакого особенного роста кадрового 

                                                           
83 The Skills Deficit. The Consequences & opportunities for UK infrastructure (2015). Интернет-ресурс: 
http://www.atkinsglobal.com/~/media/Files/A/Atkins-Corporate/uk-and-europe/uk-thought-
leadership/reports/The%20Skills%20Deficit%20Full%20Report_final.pdf (дата обращения 15.02.2018). 
84 Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., Синягов С.А. Демистификация цифровой экономики/ International 
Journal of Open Information Technologies. vol. 4, no. 11, 2016. 
85 Росстат России. Раздел «Наука и инновации» - Интернет-ресурс: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/ ; 
Раздел «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017» - Интернет-ресурс: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-29.doc (дата обращения 15.02.2018).  
86 Индикаторы образования: 2017./ М: НИУ ВШЭ. Интернет-ресурс: https://www.hse.ru/primarydata/io2017 
(дата обращения 15.02.2018). 
87 Индикаторы образования: 2017./ М: НИУ ВШЭ. Интернет-ресурс: https://www.hse.ru/primarydata/io2017 
(дата обращения 15.02.2018). 

http://www.atkinsglobal.com/%7E/media/Files/A/Atkins-Corporate/uk-and-europe/uk-thought-leadership/reports/The%20Skills%20Deficit%20Full%20Report_final.pdf
http://www.atkinsglobal.com/%7E/media/Files/A/Atkins-Corporate/uk-and-europe/uk-thought-leadership/reports/The%20Skills%20Deficit%20Full%20Report_final.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-29.doc
https://www.hse.ru/primarydata/io2017
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потенциала эти сфер не случилось. Также не выросло (а наоборот, несколько 

снизилось) и число патентов на душу населения88. 

 По общей грамотности населения Россия не является лидером и 

находится в группе стран, хоть не бедных, но «второго эшелона»89. По 

формальной величине человеческого капитала Россия «выглядит» лучше, 

чем в среднем по ЕС и развивающимся странам, но хуже, чем Япония, 

Южная Корея, Швеция, Финляндия, Великобритания и другие лидеры 

западные лидеры мировых инноваций90. В декабре 2016 г. была принята 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 гг., где впервые дается определение цифровой экономики (как 

деятельности, где ключевыми факторами являются данные в цифровом виде), 

а также вводится понятие «информационного общества» как 

«постиндустриального общества, новой исторической фазы развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства являются 

информация и ее высшая форма – знания»91. Здесь прокладывается 

определенный мостик с концепцией «общества знания», бывшей мейстримом 

еще десять-пятнадцать лет назад. Так или иначе, цифровая экономика - это 

новая «реинкарнация» экономики устойчивого развития, экономики знаний, 

инновационной экономики и других гиперонимов, обозначающих 

«мейнстримы» недавнего прошлого. Ответом на вызов цифровой экономики 

может быть прежде всего повышение уровня образования, что, как 

показывает мировой и российский опыт, можно достичь на национальном 

уровне только ставя амбициозные (и сверхамбициозные) задачи в науке и 

технологическом развитии. 

                                                           
88 Росстат России. Раздел «Наука и инновации» - Интернет-ресурс: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/ 
89 Индикаторы образования: 2017./ М: НИУ ВШЭ. Интернет-ресурс: https://www.hse.ru/primarydata/io2017 
(дата обращения 15.02.2018). 
90 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р / Интернет-ресурс: 
http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 15.02.2018) 
91 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «О стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Интернет-ресурс: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата 
обращения: 15.02.2018) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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 Доклад “The Future of Jobs” 2016 года Всемирного экономического 

форума указывает, что до 2020 г. автоматизация «съест» 5 млн рабочих мест, 

и этот процесс продожится92. Однако, роботы не заменят в обозримой 

перспективе творческих людей: ученых, инженеров, актеров, руководителей, 

учителей, работников с людьми – социальных работников.  

 С 2018 г. по 2020 г. в рамках «Программы цифровой экономики 

Российской Федерации» поставлены следующие задачи: а) разработать и 

апробировать модели компетенций, обеспечивающие эффективное 

взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и образования в условиях 

цифровой экономики; б) разработать механизм независимой оценки 

компетенций в рамках системы образования и рынка труда93. Основные 

индикаторы Программы в области подготовки кадров и системы образования 

таковы: количество выпускников системы профессионального образования с 

базовыми компетенциями цифровой экономики – 300 тыс. человек в год в 

2020 году, 800 тыс. человек в 2024 году; количество выпускников системы 

высшего образования по ИТ – специальностям – 46 тыс. человек в год в 2017 

году, 80 тыс. человек в год в 2020 году и 120 тыс. человек в год в 2024 году; 

количество специалистов, прошедших переобучение в рамках 

дополнительного образования – 500 тыс. человек в год в 2020 году, 1 млн. в 

2024 году. Программа, фактически, постулирует необходимость решения 

проблемы «числом», с надеждой перехода этого числа в качество. 

 Для начала все-таки попробуем разобраться, сколько в России 

программистов. Расходы федеральных органов власти на ИКТ составили в 

2016 году 110 млрд рублей94. Еще около 40 млрд суммарно составили 

                                                           
92 The Future of Jobs 2016/ Word Economic Forum. Интернет-ресурс: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-
2016/ (дата обращения 15.02.2018).  
93 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Интернет-ресурс: 
http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения 15.02.2018) 
94 Как и кем тратится федеральный ИКТ-бюджет России. Анализируем цифры 82 министерств и ведомств/ TADVISER. 
Государство. Бизнес. ИТ. 26.08.2017. Интернет-ресурс: http://www.tadviser.ru/index.php 
Статья%3AИТ_в_федеральных_ведомствах_России#.D0.98.D1.82.D0.BE.D0.B3.D0.B8_2016.2C_.D0.BF.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D
1.8B_2017-2019 (дата обращения 15.02.2018) 

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
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расходы субъектов РФ (расчеты – из отчета Минкомсвязи РФ за 2016 год95). 

Еще 90 млрд рублей тратится сверхпланово96. Таким образом, речь может 

идти о 240-250 млрд рублей в год, потраченных, в конечном итоге на услуги 

разработчиков программного обеспечения. Статистика зарплат 

программистов (по вакансиям) «выдает» среднемесячную по России зарплату 

в 45 тыс. рублей97. Простой подсчет показывает, что программистов, 

работающих только за бюджетные деньги в России может быть около 460 

тыс., в во всяком случае не меньше 400 тыс.  

В 2017 году Министр связи и массовых коммуникаций РФ Н.А. 

Никифоров приводил именно такое значение: 400 тыс.98 Она в целом 

соответствует данным Росстата, по которым среднесписочная численность 

работников, занятых в сфере вычислительной техники и информационных 

технологий в 2016 насчитывала всего 444,5 тыс. человек (в 2009 году – всего 

300 тыс.). Отмечается, что за последние годы наблюдается рост доли 

специалистов в создании и поддержке ПО, работающих в частных 

компаниях. В 2016 их было уже 83% от общего количества занятых в ИT-

секторе99. 

 С другой стороны, «Индикаторы образования» за 2017 дают цифру 688 

тыс. имеющих высшее образование, занятых в сфере «информатика и 

вычислительная техника», однако, среди них могут быть менеджеры, ученые 

и вспомогательный персонал, непосредственно не вовлеченный в создание 

программных продуктов.  

                                                           
95 Минкомсвязь России проанализировала ИТ-бюджеты субъектов РФ./ Минкосвязь России. 18.05.2016. 
Интернет-ресурс: http://minsvyaz.ru/ru/events/35162/ (дата обращения 15.02.2018).  
96 Голикова: счетная палата предлагает провести переориентацию бюджетных расходов в 2017 году/ ТАСС. 
16.05.2016. Интернет-ресурс: http://tass.ru/ekonomika/3451348 (дата обращения 15.02.2018).  
97 Обзор статистики зарплат профессии «программист» в России (2017)./ TRUD.com. Интернет-ресурс: 
https://russia.trud.com/salary/692/3320.html#chart-avgSalaryByYear (дата обращения 15.02.2018) 
98 Николай Никифоров: Россия выступает за честную конкуренцию на рынке цифровых платформ/ 
Минкомсвязь России. 28.07.2017. Интернет-ресурс: http://minsvyaz.ru/ru/events/37211/ (дата обращения 
15.02.2018).  
99 Сколько программистов работает в России: смотрите на графики/ Про бизнес. 13.11.2017. Интернет-
ресурс: https://probusiness.io/hr/3965-skolko-programmistov-rabotaet-v-rossii-smotrite-na-grafiki.html (дата 
обращения 15.02.2018).  
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 Но еще в 2010 года Microsoft оценивал численность программистов-

профессионалов в России в 350 тыс. человек, а непрофессионалов - в 850 тыс. 

(суммарно - 1,2 млн.)100 Весь же объем российского ИТ-рынка в 2016 году, по 

данным TAdviser, составил более 900 млрд рублей101, а это (продолжая 

принимать как среднюю зарплату в расчетах - 45 тыс. руб. в месяц) может 

соответствовать 1,6 млн программистов.  

 На конференции Intel iStep 2015 были представлены данные о том, что 

в России около 900 тыс. программистов102, больше, чем в Великобритании и 

Германии вместе взятых. По наиболее авторитетным оценкам, суммарное 

число программистов в мире находится в промежутке между 15103 и 21104 млн 

человек. То есть, в России живет и работает от 4 до 6 % всех программистов 

мира. Это вполне соотносится с высокой (по сравнению с вкладом России в 

мировую экономику - 3,2 % от глобального ВВП по ППС) долей российских 

исследователей в общемировой их численность - около 5 % (370 тыс. на 2016 

год в числе около 8 млн. исследователей - по данным ЮНЕСКО). И это - не 

считая преподавателей высшей школы, численность которых в 2016 году 

составила ок. 260 тыс. человек. 

 Однако цифровая экономика в России в 2016 году – это всего 2,8% от 

всего объема национального ВВП, в то время как в Великобритании – более 

12%.  

 Может быть, дело в качестве работы наших программистов? В 

рутинности, неинновационности, технологической отсталости их подходов? 
                                                           
100 Microsoft: число программистов в России растет на 20 тыс. в год/ CNEWS. Издание о высоких технологиях. 
12.04.2010. Интернет-ресурс: http://www.cnews.ru/news/top/microsoft_chislo_programmistov_v_rossii (дата 
обращения 15.02.2018).  
101 ИТ-рынок России/ TADVISER. Государство. Бизнес. ИТ. 21.08.2017. http://www.tadviser.ru/index.php 
Статья:ИТ-
рынок_России#.D0.98.D0.9A.D0.A2_.28.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
.29 (дата обращения 15.02.2018).  
102 Осколков И. Intel iStep 2015: сколько в мире программистов?/ 3Dnews. 21.04.2015. Интернет-ресурс: 
https://3dnews.ru/912876 (дата обращения 15.02.2018). 
103 The Global Developer Population 2017/ Developer Economics Интернет-ресурс: 
https://www.developereconomics.com/reports/global-developer-population-2017 (дата обращения 15.02.2018).  
104 Governor, J. Just how many darned developers are there in the world? GitHub is puzzled/ Red monk. the 
developer-focused industry analyst firm. 26.05.2017. Интернет-ресурс: 
http://redmonk.com/jgovernor/2017/05/26/just-how-many-darned-developers-are-there-in-the-world-github-is-
puzzled/ (дата обращения 15.02.2018).  

http://www.cnews.ru/news/top/microsoft_chislo_programmistov_v_rossii
https://3dnews.ru/912876
https://www.developereconomics.com/reports/global-developer-population-2017
http://redmonk.com/jgovernor/2017/05/26/just-how-many-darned-developers-are-there-in-the-world-github-is-puzzled/
http://redmonk.com/jgovernor/2017/05/26/just-how-many-darned-developers-are-there-in-the-world-github-is-puzzled/
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Число научных статей только по одной из цифровых («сквозных») 

технологий в библиотеке научных публикаций «elibrary.ru» по теме 

«Большие данные» (термин содержится в ключевых словах, в заголовке, – 

чуть более одной тысячи при том, что во всей мировой базе научных 

публикаций “Scopus” таких публикаций с 2008 (когда появился термин 

«Большие данные») по 2017 год - по этой теме более 40 тыс.  

 Таблица 1. Статистика публикаций в БД “Scopus”105 ученых ряда 

стран, непосредственно связанных с темой «Большие данные» 

(показаны «топ-20» по общей численности за все годы) 

Страна 

Число 
публикаций 
в 2008-2017 

гг., тыс. 

Доля 
в 

общем 
числе, 

в % 

Число 
публикаций 
в 2016-2017 

гг., тыс. 

Доля 
в 

общем 
числе, 

в % 
1. КНР 10,5 25,8 6,93 29,4 
2. США 10,2 25,2 5,09 21,6 
3. Индия 2,58 6,4 1,75 7,4 
4. Великобритания 2,34 5,8 1,34 5,7 
5. Германия 1,95 4,8 0,98 4,1 
6. Южная Корея 1,53 3,8 0,89 3,8 
7. Австралия 1,44 3,6 0,83 3,5 
8. Япония 1,27 3,1 0,67 2,8 
9. Италия 1,26 3,1 0,75 3,2 
10. Канада 1,15 2,8 0,65 2,7 
11. Франция 1,06 2,6 0,61 2,6 
12. Испания 0,99 2,4 0,59 2,5 
13. Тайвань 0,78 1,9 0,44 1,9 
14. Нидерланды 0,59 1,5 0,32 1,3 
15. Швейцария 0,48 1,2 0,25 1,1 
16. Гонг Конг 0,46 1,1 0,26 1,1 
17. Греция 0,45 1,1 0,25 1,1 
18. Россия 0,45 1,1 0,31 1,3 
19. Сингапур 0,40 1,0 0,21 0,9 
20. Бразилия 0,38 0,9 0,21 0,9 

ВСЕГО 40,5 - 23,6 - 
 

                                                           
105 База данных научных публикаций “SCOPUS”. Интернет-ресурс: 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (дата обращения 15.02.2018).  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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 Как видно из таблицы, половину всех публикаций по «Большим 

данным» дают КНР и США. Россия – далеко не лидер по публикациям в 

глобальном научном пространстве по данной теме (18-е место за весь период 

использования термина). Общее число публикаций России в “Scopus” 

постоянно растет, она 13-я по итогам 2016 года106. Впрочем, в последние два 

года ученые нашей страны «подтягиваются», и по этому показателю Россия 

являются уже 14й. Интересно лидерство Индии и Китая, который опережает 

даже абсолютного чемпиона по публикациям - США.  

 
А) 

 
Б) 

                                                           
106 По данным поиска в БД “Scopus” по публикациям ученых разных стран в феврале 2018 года - 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (дата обращения - 15.02.2018) 
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Рисунок 1 - Динамика научных публикаций в БД “Scopus” по теме “Big 

data” в различных отраслях науки 

 

 Как видно из рисунка, тема «больших данных» в науке стала «модной» 

только спустя 4 года после первого появления термина в 2008 году107. 

Львиная доля публикаций по большим «данным» в “Scopus” принадлежит 

информатике. На втором месте – инженерные науки, на третьем – 

математика, что также неудивительно. А вот на четвертом месте по 

использованию технологий «больших данных» идут науки об обществе, 

суммарно дав более 4 тыс. публикаций, очевидно, посвященных 

использованию больших данных в социальных исследованиях. Причем, 

наибольший рост имел место в 2014-2016 годах. Физика и астрономия и 

науки о Земле, где, казалось бы, для применения технологий больших 

данных имеются безграничные просторы, по числу публикаций, связанных c 

большими данными с самого начала уступают медицине и науке о бизнесе и 

управлении. Правда, в последние 2-3 года физика опередила молекулярную 

биологию в данной сфере и, возможно, все-таки догонит науки о бизнесе и 

управлении. А вот, медицина, пожалуй, опередит в ближайшие годы 

социальные науки.  

 Каково же распределение по отраслям науки российских публикаций 

по теме больших данных в “Scopus” сравнительно с таковым во всем мире? 

Некоторые данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Численность научных публикаций в рамках выделяемых 

“Scopus” отраслей науки (названия приведена на англ.языке) по теме 

«Большие данные» ученых всего мира и российских ученых в их числе 

Научная отрасль 

Общее 

число 

публикаци

й в 2008-

Из них - 

российских 

публикаци

й, ед. 

Доля 

российских 

публикаций в 

общем числе 

                                                           
107 Lynch, C. Big data: How do your data grow? / Nature. 2008. Vol 455 (7209), pp. 28-29. 
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2017 гг., 

тыс. 

публикаций 

по 

направления

м, % 

Computer Science 28,9 327 1,13 

Engineering 10,1 75 0,74 

Mathematics 6,8 113 1,66 

Social Sciences 4,03 39 0,97 

Decision Sciences 3,89 40 1,03 

Medicine 3,10 13 0,42 

Business, Management and 

Accounting 2,11 17 0,81 

Physics and Astronomy 1,32 44 3,34 

Materials Science 1,23 10 0,81 

Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology 1,01 13 1,29 

Earth and Planetary Sciences 0,91 9 0,98 

Energy 0,87 10 1,16 

Environmental Science 0,71 7 0,99 

Economics, Econometrics and 

Finance 0,63 9 1,43 

Agricultural and Biological 

Sciences 0,53 2 0,38 

Arts and Humanities 0,510 6 1,18 

Multidisciplinary 0,35 3 0,85 

Neuroscience 0,35 0 0,00 

Chemical Engineering 0,31 2 0,65 

Chemistry 0,30 2 0,66 

Health Professions 0,30 3 0,99 



 41 

Psychology 0,29 1 0,34 

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics 0,29 1 0,34 

Nursing 0,16 0 0,00 

Immunology and Microbiology 0,14 0 0,00 

Veterinary 0,02 0 0,00 

Dentistry 0,012 0 0,00 

 Доля российских публикаций в Scopus в 2016 году составила 2,48%108 

(в предыдущие годы – меньше). Это значит, что если доля публикаций по 

отдельной теме в одной из отраслей науки больше этого значения, значит, 

именно в рамках данной отрасли указанная тема – в нашем случае «большие 

данные» – развивается в российской науке активнее среднемирового уровня. 

Такое значение продемонстрировали только физики. Более или менее 

соответствуют по числу публикаций, посвященных большим данным, 

среднемировому уровню российская математика. Однако, ряд научных 

отраслей, на мировом уровне активно использующих технологии больших 

данных, в частности, медицина, социальные науки, в России, очевидно, 

используют их слабо, что наверняка связано со слабостью собственных 

разработок.  

 Уже несколько лет в мире считают и сравнивают по странам объемы и 

доли цифровых экономик в общем объеме ВВП (правда, подходы к расчетам 

разные). Как коррелирует развитие собственной науки о больших данных»б с 

величиной национальной цифровой экономики?  

                                                           
108 Будь в доле: растет ли доля российских публикаций в мировых базах данных/ Индикатор. 8.02.2017. 
Интернет-ресурс: https://indicator.ru/article/2017/02/08/publikacionnaya-aktivnost-rossiyskih-uchenyh/ (дата 
обращения 15.02.2018).  

https://indicator.ru/article/2017/02/08/publikacionnaya-aktivnost-rossiyskih-uchenyh/
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Рисунок 2 – Объемы цифровых экономик стран G-20 (в млрд долл. США 

по ППС) 109 (ось ординат) и число статей (ед.) в БД “Scopus” по теме 

«Большие данные» ученых разных стран в 2008-2017 годы (ось абсцисс) 

 Как видно из рисунка 2, благодаря лидерам – КНР и США, корреляция 

весьма велика. Интересно при этом, что ниже линии тренда расположены 

страны Западной Европы (кроме Великобритании) и Южная Корея, а выше - 

КНР, Индия, Великобритания (незначительно выше), Япония и Россия. 

Развивающиеся страны, похоже, делают упор на практическое воплощение 

цифровых технологий в экономике, развитые – на теоретические разработки, 

возможно, на разработки собственно технологий.  

 Наконец, стоит обратить внимание на международное сотрудничество 

в науке о больших данных»б (таблица 3).  

Таблица 3. Информация из поисковой системы БД “Scopus” о 

международном научном сотрудничестве ряда стран по направлению 

                                                           
109 Рассчитано из данных по ВВП стран по ППС (МВФ) и данных по доле в них цифровой экономике - 
источник «В авангарде цифровой экономики. Годовой отчет Государственной компании «Ростех» за 2016 
год. Интернет-ресурс: http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/ (дата обращения 15.02.2018)».  

R² = 0,9238 
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исследований «Большие данные» (А и Б) («топ-5» по числу публикаций 

и России)  

А) 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего числа статей 

ученых США 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего числа статей 

ученых КНР 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего числа статей 

ученых Индии 

КНР 10,9 США 10,6 США 5,4 

Великобритания 3,5 Австралия 3,0 Великобритания 1,7 

Канада 2,6 Великобритания 2,6 Австралия 0,9 

Германия 2,5 Гонг Конг 2,0 КНР 0,9 

Австралия 2,2 Канада 1,5 Канада 0,8 

… 

Россия 0,4 Россия 0,1 Россия 0,1 

Доля статей 

ученых только 

США в общем 

числе статей 

ученых США 

69,3 Доля статей 

ученых только 

КНР в общем 

числе статей 

ученых КНР 

77,2 Доля статей 

ученых только 

Индии в общем 

числе статей 

ученых Индии 

88,1 

Б) 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего статей ученых 

Великобритании 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего числа статей 

ученых Германии 

Доля статей ученых 

других стран среди 

общего числа статей 

ученых России 

США 15,3 США 13,3 США 8,1 

КНР 11,5 Великобритания 8,8 Нидерланды 2,7 

Германия 7,3 Италия 4,2 Германия 2,5 

Италия 5,2 Швейцария 4,2 Великобритания 2,2 

Австралия 4,6 Нидерланды 3,7 Австралия 2,0 
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… 

Россия 0,4 Россия 0,6 Южная Корея 0,4 

Доля статей 

ученых только 

Великобритании 

в общем числе 

статей ученых 

Великобритании 

48% Доля статей 

ученых только 

Германии в 

общем числе 

статей ученых 

Германии 

62% Доля статей 

ученых только 

России в 

общем числе 

статей ученых 

России 

74% 

 

 Из данных таблицы видно, что ученые США – основные партнеры для 

ученых всех рассмотренных стран в подготовке статей, посвященных 

большим данным. Ученые КНР, несмотря на то, что статей по большим 

данным, они выдают больше всех в мире – основные партнеры только для 

американских ученых, для ученых Великобритании они вторые, для ученых 

Индии – они на 4-м месте по партнерству, для ученых России – совсем не 

входят в числе близких партнеров, несмотря на географическую близость и 

сходство подходов ко многим глобальным вопросам (участие в БРИКС и т.д). 

Великобритания и США страны глобальной науки, имеющие партнеров по 

всему миру, менее половины статей по большим данным ученых 

Великобритании написаны без международного соавторства. Германия имеет 

американо-европейские научные приоритеты, как и Россия. Индия, КНР и 

Россия делают явный упор на «свои силы» в научных исследованиях по 

«Большим данным», в отличие от стран Запада, сильно ориентированных на 

международное сотрудничество. Глобальную связность науки и в этой, 

относительно новой теме больших данных, очевидно, поддерживают и 

формируют прежде всего, США и Великобритания.  

Таким образом, изучение статистики научных публикаций по теме, 

относящейся в технологическому обеспечению цифровой экономики, может 

дать ценный материал для анализа состояния и перспектив ее развития в 

конкретной стране.  
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В отношении нашей страны можно сделать обоснованное 

предположение, что дело не только в кадрах, в их численности и, может даже 

не только в их квалификации, сколько в организации работы в целом.  

Предполагается, что развитие цифровой экономики в России потребует 

высокого уровня организации условий для работы наиболее 

высококвалифицированных кадров. Скорее всего, необходимы наделенные 

широкими полномочиями лидеры крупных научно-инновационно-

образовательных кластеров, которые, возможно, станут прообразами 

будущих крупных компаний, непосредственно обеспечивающих 

цифровизацию на экономико-технологических прорывах страны, возможно, 

в рамках имеющихся и планируемых мегапроектов развития.  

 

4. Мировой опыт определения компетенций для цифровой экономики 

и перспективы формирования ключевых компетенций для нее в 

российских вузах 

 

В основе формирования современной личности в высшей школе 

остается профессиональное, иногда фундаментальное образование. В 

современном мире слово «профессия» приобрело более широкий смысл: 

существует базовое образование – набор знаний, который со временем 

дополняется набором ключевых компетенций, надпрофессиональных 

навыков.  

 Компетентностный подход – в большинстве европейских стран 

(включая Россию) он реализован на уровне национальных образовательных 

стандартов. Переход на компетентностно ориентированное образование был 

нормативно закреплен в России в 2001 году в правительственной программе: 

с 1 сентября 2011 г. все образовательные учреждения России, имеющие 

государственную аккредитацию, перешли на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт. В вузах в данный момент 
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модель компетенций полностью описывает специальность, направление 

обучения, по которому учится конкретный студент.  

Логика компетентностного подхода означает, что обучающиеся 

должны сознательно взять на себя ответственность за собственное обучение. 

Также необходимо отказаться от практики трансляции знаний, учащимся 

должна быть предоставлена возможность научиться поиску, обработке и 

использованию информации.  

В настоящее время эксперименты по формированию компетенций XXI 

века активно проводятся в разных странах. В аналитическом обзоре 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и Института 

образования НИУ ВШЭ110 представлен передовой опыт Канады, Финляндии, 

КНР и Республики Кореи. 

Канадская модель включает 6 групп ключевых компетенций:  

1) критическое мышление; 

2) креативность + инновационность + предпринимательство; 

3) коммуникация;  

4) кооперация; 

5) воспитание характера (настойчивость, стойкость, гибкость, 

ценности личностного роста); 

6) гражданская грамотность как способность конструктивно 

действовать в переменчивых и неоднозначных обстоятельствах. 

Финляндия активно участвует в международных проектах по тематике 

компетенций XXI века, в том числе в масштабном проекте «Оценка и 

развитие навыков XXI века» , в котором навыки сгруппированы в 4 

категории:  

                                                           
110 Компетенции 21 века в национальных стандартах школьного образования: Аналитический 
обзор в рамках проекта подготовки международного доклада «Ключевые компетенции и новая 
грамотность: от деклараций к реальности». М.: Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 
будущее», Институт образования НИУ ВШЭ, сентябрь 2017. 14 c. 
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1) способы мышления: креативность и инновационность; 

критическое мышление, решение проблем, принятие решений; умение 

учиться, знания о когнитивных процессах; 

2) способы работы: коммуникация и кооперация (работа в команде); 

3) инструменты для работы: информационная грамотность, ИКТ-

грамотность; 

4) навыки для повседневной жизни: гражданская грамотность (на 

национальном и глобальном уровне); навыки для жизни и карьеры; 

персональная и социальная ответственность (в том числе культурная 

осведомленность и компетентность). 

Китайская образовательная система преследует цель перейти от 

простого обучения к осмысленному, когда на доказательной основе 

определяется, что изучать (знания и навыки), как изучать (процессы и 

методы) и каковы результаты обучения (способности и целостность личности 

на выходе). 

В Республике Корее выделяются 6 ключевых сквозных «компетенций 

XXI века»:  

1) управление собой; 

2) работа со знаниями и информацией; 

3) креативное мышление; 

4) эстетика и эмоциональность; 

5) коммуникация; 

6) гражданская грамотность. 

Попытки систематизировать ключевые компетенции для цифровой экономики предпринимаются 
в течение последних лет различными организациями и экспертными группами. В данном разделе 
представлены некоторые из них, способные, по мнению авторов, в совокупности составить основу 
концептуальной схемы развития ключевых компетенций для цифровой экономики  

В Табл. 1 представлена система, разработанная Советом по информационно-коммуникационным 
технологиям в Канаде и включающая 5 групп навыков и 25 конкретных навыков, распределенных 
по этим группам (Табл. 1).  

1. Базовые 
навыки 

2. Деловые и 
межличностные 

навыки 

3. Цифровые и 
технические 

навыки 

4. Информационные 
навыки 

5. Предприниматель-
ские навыки 
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1.1. Умение 
читать и писать 

2.1. Коммуникация: 
- устная и 

письменная 
- межличностная 

/ социальная 

3.1. Компьютерная и 
ИКТ- грамотность 

4.1. Обработка 
информации 

5.1. Цифровое 
предпринимательство 

1.2. Умение 
считать 

2.2. Креативность, 
инновативность 

3.2. Использование 
офисного ПО для 
увеличения 
производительности 

4.2. Грамотность в 
области использования 
данных и промежуточная 
аналитика данных 

5.2. Твердое владение 
технологиями SMAAC 

1.3. Умение 
работать с 
документами 

2.3. Навыки в области 
продаж / маркетинга 

3.3. Использование 
технологий SMAAC111 

4.3. Информационная 
безопасность и 
конфиденциальность 
(кибербезопасность) 

5.3. Лидерство 

 2.4. Бизнес-
перспектива 

3.4. Использование 
отраслевых или 
корпоративных 
программ 

4.4. Управление 
вниманием 

5.4. Навыки 
инвестирования 

 2.5. Навыки 
управления 

3.5. Цифровые 
коммуникации, 
сотрудничество в 
проектах 

 5.5. Навыки в области 
продаж, маркетинга, 
нетворкинга и развития 
бизнеса 

 2.6. Постоянное 
обучение 

3.6. Владение 
технологиями 
индустриального 
интернета вещей 

 5.6. Навыки выведения 
продуктов и услуг на 
рынок 

Таблица 1. Спектр компетенций в цифровой экономике. (Совет по информационно-
коммуникационным технологиям, Канада). 

Источник: [Skills in the Digital Economy: Where Canada Stands and the Way Forward / The Information 
and Communications Technology Council (ICTC). 2016. 49 p., с. 21-24]. 

Данная система помимо цифровых и информационных навыков включает необходимые для 
жизни и работы в условиях цифровой экономики базовые, деловые и межличностные, 
предпринимательские навыки. Если считать оправданным разделение деловых и 
предпринимательских навыков, а также очевидное пересечение конкретных навыков из 
различных групп (например, 2.3 и 5.6, 3.3 и 5.2), то в группу 5, возможно, следовало бы добавить 
все навыки из группы 2. 

В совместном докладе ЮНЕСКО и Международного союза электросвязи (МСЭ), опубликованном в 
сентябре 2017 года [Digital skills for life and work / Broadband Commission Working Group on 
Education. September 2017. 124 p. URL: 
http://www.broadbandcommission.org/documents/publications/wg-education-report2017.pdf, 
последнее обращение 31.08.2018; В. Рябова. Вышел доклад совместной комиссии ЮНЕСКО и МСЭ 
о цифровых навыках, необходимых «для жизни и работы». D-russia.ru, 18.10.2017. URL: http://d-
russia.ru/vyshel-doklad-sovmestnoj-komissii-yunesko-i-mse-o-tsifrovyh-navykah-neobhodimyh-dlya-
zhizni-i-raboty.html, последнее обращение 31.08.2018], представлена система цифровых навыков, 
необходимых для жизни и работы, дополненная «нецифровыми» (см. Табл. 2): 

Недостатком данной системы можно считать выраженный акцент на цифровых навыках, которых 
явно недостаточно для успешного развития человека в современном мире, что демонстрирует 

                                                           
111 SMAAC = Social, Mobile, Apps, Analytics, Cloud (социальные сети, мобильная связь, приложения, аналитика, 
облачные технологии). 

http://www.broadbandcommission.org/documents/publications/wg-education-report2017.pdf
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включение в нее sine quorum non «навыков XXI века», перечень которых, однако, нуждается в 
значительном расширении. 

 Группы навыков 

На
вы

ки
 

1. Базовые 
функциональные 

навыки, необходимые 
для получения доступа к 

цифровым 
технологиями и для 

работы с ними 

2. Стандартные 
цифровые навыки, 
необходимые для 
осмысленного и 
плодотворного 
использования 

цифровых технологий 

3. Продвинутые 
цифровые навыки, 
необходимые для 

расширенного и 
трансформирующего 

использования 
технологий 

4. «Навыки XXI века» 

1.1. Умение обращаться с 
устройствами 

2.1. Умение работать с 
полученными данными, 
оценивать их источники и 
релевантность 

3.1. Программирование 4.1. Умение работать в 
команде 

1.2. Способность зайти в 
интернет, завести аккаунт, 
найти нужную информацию 
или ресурс в Сети 

2.2. Умение 
организовывать и хранить 
информацию 

3.2. Разработка 
приложений 

4.2. Нетворкинг 

1.3. Понимание основных 
ИКТ-концептов 

2.3. Умение обращаться с 
персональными данными 

3.3. Администрирование 
сетей 

4.3. Критическое 
мышление 

1.4. Способность выбрать 
нужные настройки 
(сервисов и устройств) 

2.4. Умение защитить свои 
устройства и информацию 
от вирусов и 
злоумышленников 

3.4. Аналитика данных 4.4. Творческий подход 

1.5. Умение работать с 
файлами 

2.5. «Творческие» навыки, 
помогающие полноценно 
существовать в цифровом 
обществе и эффективно 
пользоваться онлайн-
приложениями и услугами 
– мессенджерами, 
финансовыми сервисами, 
соцсетями, порталами 
госуслуг и т.д. 

3.5. Другие... 4.3. Креативность 

1.6. Психомоторные навыки 
(печать на клавиатуре) и 
навыки жестикуляции (для 
работы с сенсорными 
экранами) 

2.6. Способность 
создавать цифровой 
контент (тексты, 
изображения) 

 4.3. Предприимчивость 

1.7. Способность понимать 
визуальные «подсказки», 
встроенные в софт, 
приложения и 
пользовательский контент 

2.7. Способность решать 
возникшие проблемы с 
помощью цифровых 
инструментов 

  

 2.8. Знание основ 
авторского права и 
основных национальных 
законодательных актов, 
регулирующих 
использование интернета 

  

Таблица 2. Система цифровых навыков для жизни и работы (ЮНЕСКО, МСЭ). 

В каком-то смысле указанный недостаток преодолевается в достаточно обстоятельной 
«Концептуальной схеме цифровых компетенций для граждан» (Digital Competence Framework for 
Citizens, DigComp), представленной в научном и стратегическом отчете объединенного 
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исследовательского центра под эгидой Европейской комиссии [S. Carretero, R. Vuorikari, Y. Punie. 
The Digital Competence Framework for Citizens: with eight proficiency levels and examples of use. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 22 (44) p.]. В классификации DigComp 
выделяются 5 основных областей компетенций и 21 собственно компетенция (см. Табл. 3): 

 Области компетенций 

Ко
м

пе
те

нц
ии

 

1. Грамотность в 
области 

информации и 
данных 

2. Коммуникация и 
сотрудничество 

3. Создание 
цифрового контента 

4. Безопасность 5. Решение 
проблем 

1.1. Просмотр, поиск 
и фильтрация 
данных, 
информации и 
цифрового контента 

2.1. 
Взаимодействие с 
помощью цифровых 
технологий 

3.1. Разработка 
контента – создание и 
редактирования 
цифрового контента в 
разных форматах 

4.1. Защита устройств 
и цифрового 
контента, а также 
понимание рисков и 
угроз в цифровых 
средах 

5.1. Решение 
технических 
проблем при работе 
с устройствами и 
использовании 
цифровых 

1.2. Оценка данных, 
информации и 
цифрового контента 

2.2. Совместное 
использование 
различных ресурсов 
с помощью 
цифровых 
технологий 

3.2. Интеграция 
цифрового контента в 
существующую 
совокупность знаний 
и его переработка 
для создания нового, 
оригинального и 
релевантного 
контента и знаний 

4.2. Защита 
персональных данных 
и 
конфиденциальность 

5.2. Определение 
потребностей и 
технологических 
решений для их 
удовлетворения 
путем выявления, 
оценки, выбора и 
использования 
цифровых 
инструментов, 
настройки 
цифровых сред для 
личных нужд 

1.3. Управление 
данными, 
информацией и 
цифровым 
контентом 

2.3. Участие в жизни 
общества 
посредством 
цифровых 
технологий, 
государственных и 
частных цифровых 
услуг 

3.3. Авторские права 
и лицензии – 
понимание того, как 
они применяются к 
данным, цифровой 
информации и 
контенту 

4.3. Защита здоровья 
и благополучия, 
навыки парирования 
рисков для здоровья 
и угроз физическому 
и психологическому 
благополучию при 
использовании 
цифровых технологий 

5.3. Творческое 
использование 
цифровых 
технологий для 
производства 
знаний и 
инноваций, 
разрешения 
проблемных 
ситуаций в 
цифровых средах 

 2.4. Сотрудничество 
с использованием 
цифровых 
технологий для 
совместного 
создания данных, 
ресурсов и знаний 

3.4. 
Программирование 
для решения 
конкретной 
проблемы или 
выполнения 
конкретной задачи 

4.4. Защита 
окружающей среды 
на основе учета 
экологического 
воздействия 
цифровых технологий 
и их использования 

5.4. Идентификация 
пробелов в 
цифровых 
компетенциях для 
улучшения и 
актуализации 
собственных 
навыков в процессе 
цифровой эволюции 
помощи другим, а 
также для 
саморазвития 
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 2.5. Сетевой 
этикет112 

   

 2.6. Управление 
цифровой 
идентичностью 

   

Таблица 3. Концептуальная схема цифровых компетенций для граждан ЕС. 

При этом для каждой компетенции DigComp определяет 4 уровня квалификации, каждый из 
которых имеет 2 подуровня: 

I. Базовый уровень: 

1) выполнение определенных операций в конкретной области компетенций под 
руководством специалиста; 

2) самостоятельное выполнение определенных операций в конкретной области 
компетенций и привлечение специалиста в случае необходимости. 

II. Промежуточный уровень:  

3) самостоятельное выполнение определенных операций в конкретной области 
компетенций и непосредственное решение возникающих задач;  

4) самостоятельное выполнение определенных операций в конкретной области 
компетенций в соответствии с собственными потребностями и решение для этого как четко 
определенных, так и нестандартных задач. 

III. Продвинутый уровень:  

5) руководство другими при выполнении определенных операций в конкретной области 
компетенций, демонстрация возможностей различных технологий, предложение различных 
способов решения задач; 

6) выполнение определенных операций в конкретной области компетенций в 
соответствии с собственными потребностями и потребностями других, в том числе в сложных 
обстоятельствах. 

IV. Высокоспециализированный уровень:  

7) определение путей решения сложных проблем в конкретной области компетенций в 
условиях ограниченной информации, саморазвитие через отслеживание новых разработок, 
внесение собственного вклада в профессиональную деятельность и развитие цифровых 
компетенций у других;  

8) решение комплексных многофакторных проблем в конкретной области компетенций, 
нахождение возможностей для саморазвития, следование в русле цифровой эволюции, 
предложение сообществу новых идей и процессов. 

Ценность данного подхода состоит в том, что каждый подуровень подробно расписан для 
каждой компетенции и для него приведены соответствующие примеры из практики. Однако эта 
система опирается именно на использование цифровых технологий и не затрагивает таких важных 
аспектов, как когнитивные и личностные качества, гражданская грамотность и ценностные 
установки. 

                                                           
112 Сетевой этикет (нетикет) – поведенческие нормы и ноу-хау при использовании цифровых технологий и 
взаимодействии, адаптация собственной коммуникационной стратегии к конкретной аудитории, осознание 
культурного и поколенческого разнообразия в цифровых средах 
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Дополнения к системе DigComp предложены Институтом статистики ЮНЕСКО [A Global 
Framework to Measure Digital Literacy / Manos Antoninis, Silvia Montoya; UNESCO UIS. URL: 
http://uis.unesco.org/en/blog/global-framework-measure-digital-literacy (24.03.2018), последнее 
обращение 03.09.2018.], см. Табл. 4. 

 Области компетенций 

Ко
м

пе
те

нц
ии

 

0. Основы аппаратного и программного 
обеспечения 

6. Компетенции, относящиеся к карьере 

0.1. Базовые знания в области использования 
аппаратных средств (включение / выключение, 
зарядка, блокировка) 

6.1. Знания и навыки, необходимые для 
использования специализированных аппаратных / 
программных средств в определенной области 
деятельности (например, инженерное дело, обучение 
с помощью онлайновых или комбинированных 
учебных курсов) 

0.2. Базовые знания в области использования 
программных средств (управление 
пользовательскими аккаунтами, логинами и 
паролями, настройками конфиденциальности и т.д.) 

 

Таблица 4. Дополнения к системе DigComp (Институт статистики ЮНЕСКО). 

Как видно из приведенной таблицы, дополнения также касаются лишь ИТ-составляющей 
системы ключевых компетенций. 

Многопрофильный аналитический центр НАФИ рассматривает навыки для цифровой 
экономики в контексте понятия «цифровая грамотность», которое интерпретируется в 
комплексном, высокоуровневом смысле как «набор знаний, навыков и установок, позволяющий 
человеку эффективно решать задачи в цифровой среде».  

Центр провел первое в России комплексное измерение уровня цифровой грамотности и 
опубликовал в 2018 году аналитический отчет [Цифровая грамотность для экономики будущего / 
Баймуратова Л.Р., Долгова О.А., Имаева Г.Р. и др.; Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство 
НАФИ, 2018. 86 с.]. Данное измерение основано на системе, предложенной в рамках саммита 
«Большой двадцатки» (G20) в апреле 2017 года: цифровая грамотность оценивается по пяти 
размерностям, внутри каждого из которых выделяется 3 аспекта – знания, навыки и установки 
(Табл. 5). 

Аспект 

Размерность 
Знания Навыки Установки 

Информационная 
грамотность 

Понимание роли и 
степени влияния 
информации на жизнь 
человека 

Умение искать и 
находить информацию 
в разных ресурсах 

Понимание пользы и 
вреда информации 

Компьютерная 
грамотность 

Понимание технических 
составляющих 
компьютера и 
принципов их 
взаимодействия 

Легкость в 
использовании 
цифровых устройств вне 
зависимости от 
платформ / интерфейса 

Понимание 
«предназначения» 
компьютера и целей его 
использования 

Медиаграмотность Понимание 
многообразия 

Умение искать новости 
в разных источниках, 

Критичное отношение к 
сообщениям, новостям 
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источников 
информации, форм и 
каналов ее 
распространения 

проверять их полноту и 
достоверность 

Коммуникативная 
грамотность 

Понимание отличия 
цифровых 
коммуникаций от 
живого общения 

Умение использовать 
современные средства 
коммуникации 
(социальные сети, 
мессенджеры) 

Осознание наличия 
особой этики и норм 
общения в цифровой 
среде 

Отношение к 
технологическим 
инновациям 

Понимание 
технологических 
трендов 

Готовность работать с 
новыми и 
современными 
технологиями 
(приложениями, 
гаджетами) 

Понимание пользы 
технологических 
инноваций как для 
развития общества, так 
и для себя лично 

Таблица 5. Подход G20 к измерению цифровой грамотности. 

В аналитическом отчете НАФИ также поднимается важная проблема роли социальных 
институтов в развитии цифровой грамотности – системы образования (в том числе 
дополнительного образования), государства и медиа [Цифровая грамотность для экономики 
будущего / Баймуратова Л.Р., Долгова О.А., Имаева Г.Р. и др.; Аналитический центр НАФИ. – М.: 
Издательство НАФИ, 2018. 86 с., с. 60-74]. В комбинации с вышеизложенными подходами это 
помогает создать основу для формирования концептуальной схемы развития ключевых 
компетенций для цифровой экономики. 

Российский Атлас новых профессий113, разработанный при содействии 

Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления 

СКОЛКОВО, выделяет 11 таких надпрофессиональных навыков:  

1) экологическое мышление; 

2) управление проектами; 

3) системное мышление; 

4) работа с людьми; 

5) работа в условиях неопределенности; 

6) программирование / робототехника / искусственный интеллект; 

7) навыки художественного творчества; 

8) мультиязычность и мультикультурность; 

9) межотраслевая коммуникация; 

10) клиентоориентированность; 

11) бережливое производство. 

                                                           
113 Атлас новых профессий. URL: http://atlas100.ru/future/, последнее обращение 31.08.2018. 
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Проектированием новых компетенций, востребованных в условиях 

цифровой экономики, а также выявлением трансформирующихся 

компетенций занимается проект FutureSkills114 – одна из приоритетных 

инициатив движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

направленная на опережающую подготовку кадров в ответ на стремительные 

глобальные изменения в сфере технологий и производства. В задачи проекта 

входит, помимо прочего, проведение исследований и выработка 

согласованной повестки на подготовку кадров по новым профессиям, 

разработка образовательных программ на основе стандартов WorldSkills с 

возможностью последующего международного признания компетенций.  

Говоря о необходимых надпрофессиональных навыках для российских 

граждан, не стоит забывать о критическом мышлении, который является 

неотъемлемой частью системы развития ключевых компетенций в канадской, 

финской и других зарубежных моделях. Представителям поколения «Z», или 

«центенниалам в любой стране свойственны многозадачность и 

«клиповость» мышления, зависимость от различных цифровых и мобильных 

устройств, межличностное взаимодействие до большой степени через 

социальные сети, использование Всемирной паутины как основного 

источника информации. В этих условиях необходимо изменение стиля 

преподавания в школах и вузах в сторону развития навыков поиска, анализа 

и переработки информации для получения качественных знаний и 

противодействия манипуляциям115. 

Как указывает в своей работе заместитель директора НЦЦЭ МГУ Л.В. 

Лапидус, существует и несколько иное измерение компетенций цифровой 

экономики116, особенно в приложении для подготовки управленцев, что 

важно именно для Московского университета:  

                                                           
114 FutureSkills. URL: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/futureskills.html, последнее обращение 
31.08.2018. 
115 Т.А. Макарова. Содержание образования для поколения «Z»: каким ему быть? // Ценности и 
смыслы, 2015. С. 116-120 
116 http://www.makonews.ru/centr-kompetencij-cifrovoj-ekonomiki/  

http://www.makonews.ru/centr-kompetencij-cifrovoj-ekonomiki/
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По ее мнению, процесс цифровизации организаций/ компаний 

определяет необходимость быстрого приобретения компетенций цифровой 

экономики. 

1. Систематизированные знания о цифровой экономике. 

Требуется глубокое погружение руководителей, специалистов, 

экспертов, ученых в процесс получения систематизированных знаний о 

цифровой экономике, природе цифровых технологий и системных 

трансформациях на микро, мезо, макро уровнях и глобальной цифровизации. 

Управленческие решения и научные разработки, которые были актуальны в 

период до 2015 года быстро устаревают и требуют постоянной 

корректировки и корреспонденции с наступившими событиями. Понимание 

происходящих изменений с позиции системного подхода позволит 

принимать эффективные решения в условиях, когда невозможно предсказать 

появление множества новых процессов во времени и описать их, что делает 

невозможным решение задачи поиска вероятностного аналога и вычленения 

множества случайных величин, характеризующих и сопровождающих 

технологический сдвиг. 

Несмотря на то, что общими для всех отраслей остаются принципы 

цифровизации и «сквозное» проникновение технологий Индустрии 4.0, 

расстановка приоритетов по запуску тех или иных трансформаций должны 

осуществляться на основе оценки качественных сдвигов в корпорации, 

отрасли, стране. 

2. Гибридные трансдисциплинарные управленческие компетенции 

(«технологии+экономика»). 

Ключевой характеристикой компетенций цифровой экономики и 

индустрий будущего станет трансдисциплинарность. Успешным сможет 

стать только тот, кто будет хорошо понимать возможности и риски сквозных 

технологий Индустрии 4.0, природу web-технологий, основы построения и 

работы цифровых платформ для решения прикладных отраслевых задач (см. 

рис. …). 
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Рис.  Управленческие компетенции в цифровой экономике 

Для руководителей особое значение приобретут компетенции разработки 

моделей перехода от конкуренции к кооперации (coopetition) с партнерами, 

реальными и потенциальными потребителями, сотрудниками, 

краудсорсерами, органами государственной/муниципальной власти и т.п., в 

частности, в области совместного использования материальных активов с 

низким коэффициентом загруженности. 

Согласно Harvard Business Review Analitic Service Report, объединение 

технологических и промышленных активов произведет настоящую 

революцию в производительности во многих отраслях117. В условиях 

нарастающей конкуренции за технологии отечественного производства, в 

компетенции руководителей войдут выявление зон кооперации и поиск 

новых механизмов сокращения затрат на цифровые разработки, решение 

проблемы дублирования данных, собранных разрозненно множеством 

                                                           
117 Harvard Business Review Analitic Service Report. Is Collaboration the new innovation? 2016 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-is-collaboration-the-new-innovation/$FILE/ey-is-collaboration-
the-new-innovation.pdf 
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разных компаний с целью сокращения издержек и снижения 

нагрузки Dataцентров на экологию. 

Управленческие компетенции цифровой экономики необходимо 

рассматривать через призму поиска новых путей доходности и выстраивания 

экосистемы отрасли с учетом рисков кибербезопасности, дублирования сбора 

и синхронизации больших данных, интероперабельности и проблемы 

унаследованных систем и др. 

Компетенции организации командной работы и достижения 

синергетического эффекта за счет использования разнообразия и 

коллективного разума выйдут на первый план. 

Для всех категорий сотрудников ключевыми компетенциями станут: 

аналитические навыки и работа с большими данными, гибкое мышление, 

креативность, мультизадачность, программирование, трансдисциплинарность 

(инженер-технолог-экономист, робототехник – технолог – психолог, инженер 

– психолог – экономист, биолог-технолог-экономист) и др. Например, 

концерн Volkswagen переобучит 7000 своих инженеров на инженеров-

электриков, так как к 2025 году хочет довести долю электромобилей в своей 

продукции до 25%.118 

Следует отметить, что многокомандность – важнейший навык будущего, 

означает одновременную работу во многих командах, состав участников 

которых не определен до первого дня совместной работы. Более того, состав 

команды может многократно меняться и члены команд могут находиться в 

разных точках мира. 

Согласно данным доклада «The Future of Jobs» (World Economic Forum), к 

2020 году произойдет увеличение спроса на критическое мышление, 

творчество, эмоциональный интеллект и познавательную доступность в 2020 

году по сравнению с 2015 годом (см. табл. ..). В результате повышения 

технологической интенсивности промышленности, STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) навыки, связанные с наукой, 

                                                           
118 https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/21/650142-milliard-kibersport 
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технологией, инженерией и математикой станут еще более востребованными. 

Так, общая занятость в Европе с 2000 по 2011 год выросла на 8%, в то же 

время за тот же самый период занятость в сфере STEM увеличилась на 

34%119. Акцент на развитие этих навыков станет конкурентным 

преимуществом стран, регионов и компаний. Следует отметить, что наша 

страна имеет очень сильное образование в математике, инженерных науках, 

программировании, кибернетики и входит в одну их лидеров ТОП-7120 стран 

по числу выпускников в области STEM образования, наряду с Китаем, 

Индией, США, Ираном, Индонезией и Японией и занимает четвертое место 

после Китая, Индии и США. 

Под руководством А.М. Кондакова, д.п.н., член-корр. РАО, руководителя 

направления121 «Модель компетенций цифровой экономики» Центра 

компетенций по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» ведется работа по выделению базовых 

компетенций цифровой экономики для последующей реализации в общем и 

высшем образовании. К июню 2019 года предполагается: 

1. Разработка концепции базовой модели компетенций цифровой 

экономики;  

2. Разработка перечня ключевых компетенций цифровой экономики и 

механизма его постоянной актуализации;  

3. Разработка методики сбора данных для выявления компетенций 

различных секторов цифровой экономики и общества в целом;  

4. Выявление и определение востребованных компетенций для различных 

секторов цифровой экономики.  

В качестве методологической основы разработки командой центра 

«Кадры и образование» применяются следующие подходы: системно-

                                                           
119 Advancing Human-Centred Economic Progress in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 
G20/T20 Policy Brief — May 2017. С. 14. 
120 World Economic Forum, The Human Capital Report 2016. С. 21. 
121 
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/908/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0
%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8
%CC%86%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf  

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/908/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/908/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/908/%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%CC%86%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
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деятельностный, сетевого анализа, ценностно-ориентированный, культурно-

исторический, социального конструктивизма, функционального анализа, 

прогностический.  

В этой связи целесообразно: 

• Выделить основные социальные роли граждан в цифровой экономике: 

потребляют, производят, взаимодействуют, нуждаются в социальной защите, 

формируют общественное мнение и т.д. 

• В каждой роли систематизировать решаемые человеком задачи 

• Выделить общие (неспецифичные) задачи для всех ролей, обозначив их 

как базовые. И, соответственно, компетенции, которые потребуются для их 

решения, также будут базовыми;  

• Выделить специфичные (присущие только этой социальной роли) 

задачи. Соответственно, эти задачи можно рассматривать как «ключи» к 

данной социальной роли, и компетенции для их решения будут уже 

ключевыми. 

• На основе анализа используемых стратегий решения задач 

сформулировать названия выявленных компетенций (поскольку это 

деятельное решение задачи, то на основе глагола) и описать варианты их 

содержательного 

наполнения, выделив общее «ядро» и вариативную составляющую. 

 - решения и продукты, полученные в результате политических и 

социальных процессов, поддерживающие и отражающие стремления 

институтов и людей, содержащие ценности и принципы, влияющие на 

структуру и состояние общества, отражающие ценности, цели и убеждения 

их создателей;  

- изменяют восприятие окружающего мира, обработку данных, характер 

производства товаров и услуг, общение, развлечения и отдых, трудовую 

деятельность, жизнь человека 

- не существуют сами по себе, они часть системы – ценностей, норм, 

правил, целей и пр., определяющих и формирующих наше поведение, 
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инфраструктуру, ресурсы (в т.ч. человеческие), необходимые для 

социальной, политической, экономической и культурной жизни. Система 

ценностей должна лежать в основе разработки технологий, определять, как 

они повлияют на ценности и будут их поддерживать 

 Впервые модель компетенций разрабатывается исходя не из 

требований к выпускникам соответствующего уровня образования, а 

требований общества, государства и рынка к труда к компетенциям человека 

(личности и работника) Цифрового общества с учетом реалий 4-й 

промышленной революции. Она является основой формирования 

преемственных ФГОСов и образовательных программ всех уровней и 

направлений подготовки. Подчеркивается, что БМК будет учитываться  при 

разработке профессиональных стандартов, она носит опережающий характер.  

  

 

Таблица .. . 

ТОП-10 востребованных компетенций в 2015 и в 2020 годах 

 

Позиция в 

рейтинге ТОП-10 

компетенций 

2020 года 

ТОП-10 

компетенций 

2015 года 2020 

г. 

2015 

г. 

1. 1. 
Комплексное решение 

проблем 

Комплексное решение 

проблем 

2. 4. Критическое мышление Коллаборация с другими 

3. 10. Креативность Управление людьми 

4. 3. Управление людьми Критическое мышление 
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5. 2. Коллаборация с другими Ведение переговоров 

6. — Эмоциональный интеллект 
 

7. 8. 
Разработка и принятие 

решений 

Ориентация на оказание 

услуг (Service Orientation) 

8. 7. 
Ориентация на оказание 

услуг (Service Orientation) 

Разработка и принятие 

решений 

9. 5. Ведение переговоров Активное слушание 

10. — Когнитивная гибкость Креативность 

Источник: Составлено Л.В.Лапидус по данным World Economic Forum, The 

Future of Jobs. 

Анализ ТОП-10 компетенций 2020 года по сравнению с 2015 годом 

показал, что четыре из пяти первых позиций остались почти неизменными. 

Их заняли такие компетенции как комплексное решение проблем, 

критическое мышление, управление людьми, коллаборация с другими. 

Можно наблюдать серьезное перемещение компетенции креативность с 10-

ой позиции на 3-ю, что объективно объясняется происходящими 

трансформациями под воздействием массового проникновения 

роботизированных решений. Именно креативность как компетенция 

будущего будет играть важную роль при выполнении работы и станет 

отличительным признаком сотрудника от искусственного интеллекта, а 

значит выступит гарантом сохранения рабочего места в эпоху цифровой 

экономике и Индустрии 4.0. Высока вероятность того, что роботы вытеснят 

всех сотрудников, выполняющих череду простых часто повторяющихся 

операций, лишенных сложных и высокоинтеллектуальных задач. 

Появление на 6-ой и 10-ой позициях сугубо новых компетенций 

(Эмоциональный интеллект и Когнитивная гибкость) определенно 
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надвигающимися масштабными трансформациями и связано с усложнением 

взаимодействия человек-машина (искусственный интеллект) и нарастанием 

психологического напряжения в связи с высокой степенью неопределенности 

в части решения вопросов развития и наступления новых технологий в 

производственный процесс и нарастающих скоростях приобретения новых 

знаний. 

Единственной компетенцией, которая ушла из ТОП-10 2015 года стала 

компетенция «Контроль качества» (Quality control), что указывает на то, что 

сама функция контроля будет еще более автоматизирована и передана от 

сотрудников нейронным сетям. Важной компетенцией руководителей станет 

умение управлять качеством с учетом происходящих изменений, связанных с 

возможностью выстраивания цифровых платформ (агрегаторов) на основе 

технологии машинного обучения осуществлять контроль качества по 

заданному алгоритму и оценивать состояние индексов по каждой из 

детерминант качества по разработанным методикам. Сложной задачей станет 

задача обеспечения качества работ, услуг (в т.ч. электронных), продукции (в 

т.ч. цифровых продуктов), выстраивания обратной связи с позиции 

потребительских ожиданий и предпочтений. 

Таким образом, анализ показал, что ключевыми компетенциями — 

драйверами цифровой экономики, наряду с традиционными (комплексное 

решение проблем, критическое мышление, управление людьми, 

коллаборация с другими) станут следующие: 

— аналитические навыки и работа с большими данными; 

— креативность; 

— цифровая грамотность (Digital skills); 

— дружественность к технологиям (High Hume Technology, TechFriendly); 

— гибридные компетенции; 

— быстрое мышление (Fast Thinking & Reaction); 

— многозадачность; 
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— многокомандность – одновременная работа в разных международных 

командах, неоднородных по профессиональным компетенциям, полу, 

страновому признаку; 

— трансдисциплинарность — способность понимать каждого члена 

команды, специалистов из разных областей; 

— on-line коммуникативные навыки и SMM продвижение; 

— навыки сохранения здоровья (Health skills). 

Согласно данным доклада «The Future of Jobs” (World Economic Forum), в 

среднем 35% основных навыков будут подвергнуты изменению в разных 

отраслях и странах в период с 2015 по 2020 год. Наиболее сильные 

трансформации произойдут в сегменте финансы и инвестиции (43%), активы 

и инфраструктура (42%), мобильность (транспорт и торговля) (39%). Среди 

стран, находящихся на передовой линии к наступлению изменений выделены 

Италия (48%), Индия (42%), Китай (41%), Турция (41%), Южная Африка 

(39%), Германия (39%), Франция (38%), Мексика (37%)122. 

4. Компетенции управления киберфизическими системами. 

Одним из самых значимых признаков цифровой экономики и 

проникновения технологий Индустрии 4.0 станет коллаборация: человек-

человек; человек-машина; машина-машина, в связи с чем работа 

руководителей усложнится. При переходе к безлюдному производству 

произойдет возврат к управлению по модели «черного ящика». При этом 

социально-экономические системы в отличие от закрытых технических, 

останутся открытыми. Потребуются руководители с 

компетенциями управления киберфизическими системами и новыми 

коллаборативными процессами. 

5. Компетенции управления институциональными изменениями. 

Институциональные изменения на всех уровнях будут способствовать 

созданию условий для более быстрой цифровизации и повышения 

                                                           
122 Advancing Human-Centered Economic Progress in the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 
G20/T20 Policy Brief — May 2017. С. 14. 
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готовности к переходу к четвертой промышленной революции. Массовую 

проблему «кадрового голода» сможет решить встраивание в систему 

управления каждой компании/орган государственной/муниципальной власти 

подсистемы стратегического развития (цифровой трансформации) под 

руководством Chief Digital Officer, CDO (Управление, департамент, отдел, 

служба цифровой трансформации), который будет состоять из 

руководителей, прошедших полный курс обучения по цифровой экономике, 

специалистов по цифровой трансформации. Их особенностью станет единое 

понимание всех взаимосвязей системной цифровой трансформации плюс 

специализация по разным функциональным областям (например, маркетинг, 

управление человеческими ресурсами, финансами и т.д.). Это может быть и 

элемент матричной системы управления, в состав которого войдут 

действующие руководители, прошедшие обучение. Т.е. тогда в подчинении 

у СDO окажутся действующие руководители и будет нарушен принцип 

единоначалия. Второй вариант: сугубо новое подразделение с 

функциональными руководителями по разным зонам. 

В настоящее время одной из серьезных проблем является дефицит не 

только руководителей, обладающих компетенциями цифровой экономики по 

запуску цифровой трансформации, но и дефицит ученых и преподавателей, 

обладающих соответствующими знаниями. Проведенный анализ показал, 

что, если экспертов с узкой специализацией, например, по блокчейн-

технологиям, криптовалютам, развития НИОКР, 

кибербезопасности, Big Dataи т.д. достаточно, то экспертов, обладающими 

систематизированными знаниями по цифровой системной 

трансформации практически единицы, так как для формирования подобного 

рода специалистов должно было уйти до 5 лет, а в России технологический 

сдвиг стал заметен для многих только в 2017 году. Причем ситуация 

осложняется тем, что опыт системных трансформаций, полученный в 

процессе реформирования в отраслях в предыдущие исторические периоды 

не работает, а порой и мешает, так как природа цифровых технологий, 



 65 

признаки цифровой экономики и принципы цифровизации, в которых 

кроется их исключительность и возможные эффекты не имели исторических 

корреляций и метод аналогий при принятии управленческих решений не 

работает. 

В настоящее время речь идет о сугубо новой природе конкурентной 

борьбы, потребительском поведении, изменении природы компаний, 

продукции/услуг, новых моделях производства, распределения, обмена, 

потребления, управления инновационным бизнесом, ядром которых 

являются уникальные возможности цифровых технологий. При смене 

аграрного общества индустриальным и индустриального 

постиндустриальным были очевидные линейные зависимости «технологии-

инвестиции-эффекты». Переход к цифровому обществу происходит на фоне 

рисков, каждый из которых перечеркивает любые линейности в цепочке 

«технологии-инвестиции-эффекты» и требует детального изучения проблемы 

кибербезопасности, синхронизации данных, интероперабельности 

киберфизических систем и проблемы унаследованных систем, которые опять 

таки заложены в природе самих цифровых технологий. В этом и кроются 

отличия нового Chief DigitalOfficer от 

привычного Chief Technology Officer (CTO). 

 

Заключение 

 Таким образом, в соответствии с проведенным анализом, можно 

выделить следующие тренды в определении сквозных цифровых 

компетенций для учета при реализации магистерских программ в МГУ:  

1. Компьютерная грамотность: информация и данные 

1.1 Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 

контента 

1.2. Оценка, анализ данных, информации и цифрового контента 

1.3. Управление данными, информацией и цифровым контентом 

2. Связь и сотрудничество 
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2.1. Взаимодействие с использованием цифровых технологий 

2.2. Обмен цифровыми технологиями 

2.3. Участие в общественной жизни с использованием цифровых технологий 

2.4. Сотрудничество с использованием цифровых технологий 

2.5. Соблюдение сетевого этикета 

2.6. Управление цифровыми идентификаторами 

3. Создание цифрового контента 

3.1. Разработка цифрового контента 

3.2. Интеграция и изменение цифрового контента 

3.3. Авторские права и лицензии 

3.4. Программирование 

4. Безопасность 

4.1. Защитные устройства 

4.2. Защита персональных данных и соблюдение правил 

конфиденциальности 

4.3. Защита здоровья 

4.4. Защита окружающей среды 

5. Решение проблем 

5.1. Решение технических проблем 

5.2. Определение потребностей и возможных технологических ответов 

5.3. Творческое использование цифровых технологий 

5.4. Определение пробелов в цифровой грамотности 

6. Компетенции, связанные с карьерой 

6.1. Знания и навыки, необходимые для работы со специализированным 

аппаратным и программным обеспечением для конкретной области 

6.2. Управление специализированными цифровыми технологиями для 

конкретной области 

6.3. Способность квалифицированно выбирать оборудование (в том числе 

периферийные устройства), технологии или интерфейсы для работы – без 

обязательного практического опыта использования. 
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