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В условиях цифровой экономики существенное значение приобретает гибкость систе-
мы образования, её способность отвечать на вызовы работодателей и институтов разви-
тия, действующих на передовом рубеже цифровой трансформации и ориентированных на
формирование нового вида деловой элиты - технологических предпринимателей. [3]

Активизация институтов наставничества, таких как Академия наставников или Круж-
ковое движение, показывает возрастающую значимость роли наставника в современной
академической и деловой среде. Одной из существенных причин этих изменений являет-
ся способность подобных институтов обеспечить упомянутую гибкость и в приемлемые
сроки сформировать ответ на актуальный запрос экономики, в первую очередь в рамках
ключевых технологических направлений. [8] Погружение системы образования со всеми
ее компонентами, включая государственные образовательные учреждения, регулирующие
органы, образовательные компании коммерческого сектора и агентов рынка труда в циф-
ровую экономику, требует от нее не меньшей гибкости и стимулирует естественное разви-
тие средств обеспечения необходимого уровня чувствительности к изменяющимся требо-
ваниям рынка, а также прозрачности при определении требований к обучающимся, что
обусловлено распространением парадигмы обучения в течение всей жизни. [1]

Одним из основных видов взаимодействия между такими институтами в условиях циф-
ровой экономики, как и раньше, остается информационное. На передний план в нём выхо-
дят элементы, предназначенные для управления и обмена профессиональными требовани-
ями, а также обеспечения максимальной гибкости при планировании обучения (вплоть до
персонального развития в течение всей жизни). Классические образовательные стандар-
ты и средства образовательного планирования ввиду процедурной сложности управления
ими не вполне подходят на роль таких элементов. [6]

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в настоящее время
вырабатывается концепция открытого формата профиля компетенций граждан, траекто-
рий их развития и процедуры их создания. [7] Именно профили компетенций (ПК) и пер-
сональные траектории развития (ПТР) становятся новыми существенными элементами
системы информационного взаимодействия институтов образования в условиях цифровой
экономики.

Выработка новых элементов обусловлена в первую очередь тем, что информационное
взаимодействие указанных институтов, которое подразумевает обмен данными о требова-
ниях к специалистам и компетенциях граждан, затруднено рядом обстоятельств: [5]

∙ большое количество инструментов и методов оценки и профилирования, применяе-
мых работодателями и операторами рынка труда, их несоответствие образователь-
ным стандартам, сложность сопоставления, верификации и даже прямого согласо-
ванного обмена этими сведениями в автоматизированных системах;
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∙ организационная и техническая сложность обмена данными об образовании выпуск-
ников между образовательными учреждением, агентами рынка труда и работодате-
лем;

∙ ограниченное участие со стороны государства в предоставлении и унификации об-
мена информацией о компетенциях граждан и технологической поддержки такого
взаимодействия.

Взаимодействие элементов системы образования, построенное с применением ПК и ПТР
как ключевых элементов информационного обмена, направлено на решение широкого кру-
га задач: [2] [4]

∙ предоставление возможности гражданам оптимально планировать свои образова-
тельные усилия и карьерное развитие;

∙ упрощение передачи и подтверждения сведений о своей квалификации граждани-
ном, что увеличит кадровую мобильность и повысит эффективность формирования
профессиональных коллективов;

∙ повышение прозрачности и конкурентоспособности образовательных услуг на основе
объективных измеримых критериев;

∙ повышение эффективности средств профориентации и самодиагностики, за счет со-
поставления ПК с профессиональными и образовательными целями в ПТР (включая
перспективные);

∙ формирование таргетированного предложения услуг образовательных учреждений,
учитывающих целеполагание граждан и запросы рынка;

∙ предоставление образовательными организациями гибких (персонализированных) учеб-
ных программ, в том числе в режиме кооперации.

Указанная тема рассматривается в документах стратегического планирования РФ,
среди которых наибольше внимание следует уделить федеральному проекту «Кадры
для цифровой экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». [7] Предлагаемые в этом проекте мероприятия учиты-
вают значение ПК и ПТР как элементов взаимодействия институтов образования в
условиях цифровой экономики, что определяет период до 2024 года как решающую
фазу перехода системы образования к новым условиям информационного взаимо-
действия.
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