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Аннотация. О том, что в последние несколько лет технологии шагнули значительно вперед, свидетельствует 
тот факт, что на сельскохозяйственную отрасль обратили внимание организации, занимающиеся инновацион-
ными разработками. С помощью современных технологий возможно с определенной точностью планировать 
многие сельскохозяйственные работы и в случае необходимости просчитывать возможные экономические 
результаты организации. Многим специалистам в области агрономии становятся доступны специализиро-
ванные мобильные приложения, позволяющие с точностью определить проблемные сельскохозяйственные 
участки и при необходимости предоставляющие указания по дальнейшему уходу и внесению необходимых 
удобрений.  Использование цифровых технологий, а также высокий спрос со стороны работодателей высоко-
технологических производств на квалифицированных работников, обладающих цифровыми компетенциями 
в сельскохозяйственном производстве, создают острую необходимость формирования и обновления имеющихся 
компетенций у работников отрасли. Грядущие перемены требуют формирования совершенно новых знаний 
и умений, необходимых как для дальнейшего распространения цифровых технологий, так и для использова-
ния в повседневной жизни.  И потому важнейшим условием воплощения в жизнь мероприятий по внедрению 
и использованию технологических инноваций является государственная поддержка формирования человече-
ского капитала, обладающего набором не только специфических, но и общих цифровых компетенций.
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Abstract. The fact that the agricultural industry has attracted the attention of organizations engaged in innova-
tive developments shows that technology has advanced significantly recent years. Modern technologies help to plan 
many agricultural operations with a certain accuracy and, if necessary, calculate the possible economic results of 
the organization. Many specialists in the field of agronomy have access to specialized mobile applications that allow 
them to identify accurately problematic agricultural areas, and provide instructions for further care and application 
of the necessary fertilizers. Using digital technologies, as well as high demand of employers in high-tech industries 
for qualified workers with digital competencies in agricultural production, creates an urgent need to form and update 
existing competencies among the industry employees. The coming changes require to form completely new knowl-
edge and skills necessary both for the further spread of digital technologies, and for use in everyday life. Therefore, 
the most important condition to implement measures for introducing and using technological innovations is the state 
support for the human capital formation, which has a set of both specific and general digital competencies.  
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Введение. Научно- технический прогресс оказы-
вает значительное влияние на развитие производ-
ственных и социально- экономических отношений 
в обществе, благоприятно отражающихся на раз-
витии государства. Технологические преобразо-
вания в производственном процессе отразились 
и на рабочей силе, что выражается в увеличении 
требований работодателей к повышению произво-
дительности труда и эффективности экономической 
деятельности. В этот период ведущее место в эко-
номических исследованиях принадлежит теории 
человеческого капитала. Совершенно очевидно, 
что с течением времени происходит постепенное 
усложнение структуры человеческого капитала. 
Изначально в качестве основы человеческого капи-
тала выступало только образование, в то время как 
в современных условиях в его структуру входит 
капитал здоровья, культуры, мотивации, личност-
ные характеристики человека и другие экономиче-
ские составляющие, способные принести эконо-
мическую выгоду человеку. На сегодняшний день 
только 20% национального богатства достигается 
благодаря использованию физического капитала.  

Постановка задачи. Обобщая зарубежный опыт, 
можно с уверенностью утверждать, что страны, 
перешедшие к экономике знаний, имеют схожий 

рынок труда, в котором лидирующая роль отведена 
человеческому капиталу, способному работать 
в условиях неопределенности, а также выполнять 
нетривиальные задачи и проявлять в некотором 
роде импровизацию. Совершенно очевидно, что 
в условиях перехода к цифровизации сельскохозяй-
ственной отрасли рабочая сила должна отличаться 
значительной мобильностью, гибкостью и цифро-
вой компетентностью. Решение большинства задач 
в новых условиях не представляется возможным 
выполнить без использования знаний в области 
инновационных разработок, что обуславливает 
потребность сельхозпроизводства в подготовке 
специалистов, обладающих нестандартным мышле-
нием. Поскольку новейшие технологии достаточно 
быстро внедряются в производственный процесс, 
то становится важной необходимостью скорость 
принятия управленческих решений руководителями 
организаций. На сегодняшний день информация 
достаточно сильно влияет на процесс распре-
деления, обмена и потребления товаров, а также 
на возникновение партнерских, хозяйственных 
отношений между всеми участниками экономи-
ческих отношений, определяя становление и раз-
витие механизмов и принципов рынка, что делает 
информацию особенным фактором производства.
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Научно- технологическое развитие сельскохозяй-
ственной отрасли приводит к изменению требова-
ний к задействованным в трудовой деятельности 
работникам. Наиболее необходимым условием 
успешного развития организации на сегодняшний 
день является не уровень образования работников, 
а использование имеющихся у работника компе-
тенций. Таким образом, основным фактором, обес-
печивающим рост эффективности сельскохозяй-
ственной деятельности, является использование 
компетентностного подхода.  

Одним из первых исследователей компетент-
ности является Дж. Равен, который в качестве 
наиважнейшего ее компонента рассматривает цен-
ности, аргументируя это тем, что «ни один человек 
не будет действовать определенным образом, если 
он глубоко и лично в этом не заинтересован, поэтому 
ценности должны ставиться во главу угла» [8].

А. В. Хуторской под определением «компетен-
ция» понимает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [9].

Методология и методика исследования. 
Объектом исследования являются отношения, 
возникающие в процессе формирования и раз-
вития компетенций работников, в период перехода 
к цифровизации.

Предметом исследования – организационно- 
экономические условия и факторы формирова-
ния человеческого капитала в условиях перехода 
к цифровизации. 

Объектом наблюдения выступают образователь-
ные учреждения, школьники, студенты, работники 
сельскохозяйственных организаций, субъекты 
агропромышленного комплекса, государственные 
органы управления сельским хозяйством. 

Результаты. Рассмотрение научных работ дает 
возможность выделить основные этапы форми-
рования теоретических понятий о человеческом 
капитале. 

Первый этап (начало 1960-х гг.)  связан с име-
нами таких экономистов, как Хекман, Хермансон, 
Беккер, Топел и Биати. Этот период знаменателен 
появлением научной формулировки определения 
«человеческий капитал» в более узком значении, 
с точки зрения знаний, навыков и способностей 
человека. Второй этап (1970–1990 гг.) выражается 
в более детальном изучении структуры человече-
ского капитала. В это время происходит выделение 
таких компонентов, как инвестиции в здраво-
охранение, культуру, а также профессиональ-
ную подготовку и переподготовку. Третий этап 
(начиная с 1990 г. и по настоящее время) харак-
теризуется широким распространением данной 

теории в информационной экономике и выделением 
человеческого капитала как основополагающего 
фактора производства. В этот период начинает 
производиться активная разработка количественных 
и качественных методов измерения человеческого 
капитала на микро- и макроуровнях [7].

На сегодняшний день выделяется несколько 
основных направлений в определении данного 
понятия. В рамках первого подхода экономисты 
значительное внимание уделяют количественным 
методам экономической эффективности инвести-
ций в воспитание, образование и здравоохранение 
носителя человеческого капитала. Значительная 
роль в данном направлении отдается способностям 
человека и разнице в будущих доходах, вызванная 
дифференцированными инвестициями в форми-
рование человеческого капитала. Основные иссле-
дования, проводимые в рамках данного подхода, 
связаны с фамилиями известных российских ученых: 
С. А. Дятлова, А. Н. Добрынина, Р. И. Капелюшникова, 
А. В. Корицкого, М. М. Критского, Ю. А. Корчагина, 
Л. Г. Симкиной и Е. Д. Цыреновой.

Так, М. М. Критский определял человеческий 
капитал как «всеобще- конкретную форму чело-
веческой жизнедеятельности, ассимилирующую 
предшествующие формы, потребительную и произ-
водительную, адекватные эпохам присваивающего 
и производящего хозяйства, и осуществляющуюся 
как итог исторического движения человеческого 
общества к его современному состоянию» [4].

По мнению А. В. Корицкого, «...здоровье людей, 
физическое и интеллектуальное их развитие, про-
фессиональная подготовка зависят от множества 
факторов: объема и структуры питания; возмож-
ности рационально одеться; от объема и структуры 
потребления бытовых услуг; услуг здравоохране-
ния, культуры, просвещения и профессионального 
образования» [3].

Согласно определению А. И. Добрынина, 
С. А. Дятлова и Е. Д. Цыреновой, под человеческим 
капиталом подразумевается «сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком 
запас здоровья, знаний, навыков, способностей, 
мотиваций, которые целесообразно используются 
в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействуют росту производительности 
труда и производства и тем самым влияют на рост 
доходов данного человека» [2].

Во многих источниках наряду с термином «ком-
петенция» достаточно часто используется понятие 
«компетентность». Зачастую данные понятия рас-
сматриваются как синонимы, тем не менее стоит 
обратить внимание, что между ними существует 
ряд отличий. 

Согласно «Большому экономическому словарю», 
компетентность – это мера соответствия знаний 
и умений определенному уровню  сложности. 
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Другими словами, под компетентностью пони-
мается более высокий уровень владения опре-
деленной областью знаний. В отличие от термина 
«квалификация» компетентность включает в себя 
наличие не только профессиональных компетенций, 
но и таких качеств, как адаптивность, коммуника-
тивность, креативность, именуемых «soft skills». 

По нашему мнению, профессионализм работ-
ников сельского хозяйства формируется на основе 
синтеза профессиональных компетенций и про-
фессиональной компетентности (рис. 1). 

Изменение используемых в процессе произ-
водства компетенций происходит по-разному. 
Некоторые из них развиваются длительный период, 

в то время как другие появляются только сейчас, 
когда процесс автоматизации начинает затрагивать 
задачи среднего уровня сложности. Эта закономер-
ность была показана американским экономистом 
Дэвидом Аутором. 

В своих исследованиях он продемонстрировал 
изменение занятости в промышленности в зави-
симости от профессиональной квалификации 
работников (рис. 2). 

На рисунке видно, что в 1980–2005 гг. занятость 
среди работников средней квалификации сокраща-
лась, что, по мнению Д. Аутора, вызвано исполь-
зованием автоматизированных решений для задач 
средней сложности, поскольку с  экономической 

Рис. 1. Основные этапы формирования профессионализма работников сельского хозяйства
Fig. 1. Main stages of forming professionalism of agricultural workers

Рис. 2. Кривая Аутора, описывающая сокращение спроса на труд средней квалификации
Fig. 2. Autor curve describing the reduction in demand for medium- skilled labor
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точки зрения автоматизация данных операций 
является наиболее целесообразной. Трудовые 
задачи, выполняемые неквалифицированными 
работниками, зачастую автоматизировать не явля-
ется целесообразным за счет низкой стоимости 
человеческого капитала, используемого в произ-
водственном процессе. Функции, выполняемые 
работниками, обладающими высокой степенью 
квалификации, полной автоматизации не под-
даются в силу нетривиальности задач. В силу 
этого автоматизации поддаются операции, для 
которых необходим средний уровень квалифика-
ции. Кривая Аутора [5] позволяет увидеть, какой 
уровень компетенций будет необходим на рынке 
труда, однако она не описывает специфических 
изменений, связанных с автоматизацией когни-
тивных задач.

Человеческий капитал является эволюционной 
категорией, на которую изменения в производ-
ственном процессе оказывают значительное влия-
ние. За всю свою историю человечество освоило 
множество различных компетенций, и усложнение 
окружающего мира приводит к дальнейшему уве-
личению их разнообразия.

В ходе исследования хотелось бы обратиться 
к описанной Бенджамином Блумом типологии 
педагогических целей. Согласно его теории, изо-
бретение орудий труда увеличило возможности 
человека в осуществлении психомоторных задач, 
а использование в производстве роботов может 
полностью происходить без использования чело-
веческого труда. Однако решение многих задач 
создает необходимость использования не только 

физической, но и эмоциональной составляющей. 
Именно в этой области будет сосредоточено исполь-
зование человеческого капитала. Отсюда следует, 
что развитие компьютерных технологий заставляет 
пересмотреть перечень задач, выполняемых чело-
веком, поскольку не все задачи будут подвластны 
киберсистемам. Таксономия Блума [4] выделяет 
шесть уровней когнитивных процессов. Поскольку 
компьютерные системы уже существенно опере-
жают человека в когнитивных задачах первых уров-
ней, на всех рабочих местах сотрудники неизбежно 
столкнутся с необходимостью повышения уровня 
решаемых ими когнитивных задач. Дальнейшая 
деятельность человека будет связана со способ-
ностью придумывать новые решения или выносить 
собственные суждения, не опираясь на заранее 
заданные параметры. Причем это касается не только 
когнитивных, но и смешанных задач.

Обращаясь к истории, можно увидеть, что у исто-
ков развития сельского хозяйства находится ручной 
труд.  Изобретение примитивных орудий труда 
привело к расширению физических возможностей 
человека. Основными орудиями труда для обра-
ботки почвы в тот период выступала мотыга, а для 
сбора урожая использовали серп. Основными 
необходимыми компетенциями, которыми дол-
жен был обладать работник, являлись значитель-
ные мускульно- ручные и ремесленные навыки. 
Использование физического труда требует большой 
мышечной активности и подразумевает постоянное 
перемещение тела человека в пространстве, а также 
выполнение сложных часто повторяющихся опе-
раций. Производительность труда в этот период 

Рис. 3. Уточненная таксономия Д. Блума
Fig. 3. D. Bloom’s refined taxonomy
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была крайне низкой, поскольку для производства 
единицы продукции человеку требовалось большое 
количество времени и мышечных усилий. 

Начало ХХ в. характеризуется индустриаль-
ной революцией, благодаря которой произошел 
переход к новому технологическому укладу. 
Сельскохозяйственное производство осущест-
влялось посредством использования технических 
механизмов, основанных на применении тепловых 
и электрических двигателей. 

Одним из главных направлений роста произво-
дительности труда является переход к механизации 
и автоматизации производственных процессов. 
В конце XIX в. наступает новый этап в развитии 
сельского хозяйства, основанный на использо-
вании первой сельскохозяйственной техники.  
Основными средствами труда стали выступать паро-
вые и бензиновые тракторы и комбайны, которые 
смогли заменить сложный физический ручной труд.  
Появление механизации существенно ускорило 
процесс обработки земель и сбора урожая. В 1937 г. 
для обработки земель был затрачен труд 1,9 млн 
работников, в то время как без использования меха-
низации работ колхозам потребовалось бы 9,1 млн 
колхозников. Наиболее востребованными компе-
тенциями являются физические усилия, которые 
обеспечивают определенную скорость и точность 
выполняемых движений. Использование механиз-
мов в сельском хозяйстве значительно увеличивает 
производительность труда, освобождает работника 
от тяжелого физического труда, а также приводит 
к экономии сырья и энергии. Механизированный 
труд подразумевает использование некоторых зна-
ний и выполнение монотонного, рутинного труда. 

Немецкий экономист, основатель и прези-
дент Всемирного экономического форума Клаус 
Мартин Шваб считает, что в настоящее время сфера 
 производства проходит четвертую технологическую 
революцию. Это связано с тем, что в некоторых 
сферах промышленности происходит переход 
от простой цифровизации к технологическим инно-
вациям, основанным на комбинированном исполь-
зовании технологий путем использования цифровых 
платформ. По мнению профессора, существует 
три основные причины, которые свидетельствуют 
о начале четвертой революции: скорость, системный 
характер и величина происходящих перемен [10].

Обращаясь к истории, стоит заметить, что пер-
вый технологический уклад (1785–1835 гг.) был 
связан с использованием энергии воды, второй 
технологический уклад (1830–1885 гг.) – энер-
гией пара и угля (появление парового двигателя, 
локомобиль, паровая машина). В сельском хозяй-
стве это привело к появлению паровых мельниц, 
позволивших значительно увеличить производи-
тельность труда и частично освободить человека 
от использования тяжелого ручного труда. 

Основными изобретениями третьего и чет-
вертого технологических укладов (1890–1990 гг.) 
является создание электрической энергии и энергии 
углерода, что в значительной степени повлияло 
на развитие машиностроения и электротехнической 
промышленности.  Данные уклады предполагали 
использование быстрой адаптации к постоянно 
меняющимся условиям, умение работать в кол-
лективе, профессиональную адаптацию, умение 
ставить конкретные цели и их достигать. 

Пятый технологический уклад (1990–2040 гг.) 
основывается на развитии информационных техно-
логий, биотехнологий и инновациях в микроэлек-
тронике, что приводит к автоматизации многих 
производственных и технологических процессов. 
Данный уклад предполагает наличие у человека 
нестандартного системного и творческого мыш-
ления, навыков программирования, способности 
решать проблемы и находить новые возможности. 

На сегодняшний день современный мир стоит 
на пороге шестого технологического уклада, 
базирующегося на применении нанотехнологий 
и роботизации. Данные технологии приводят 
к значительному увеличению производительности 
труда в сельском хозяйстве (рис. 4). 

По мнению автора, наиболее востребованные 
знания и умения, необходимые в экономике зна-
ний, базируются на использовании эвристических 
компетенций. 

Под эвристическими профессиональными ком-
петенциями работников сельского хозяйства пред-
лагается понимать совокупность знаний, умений, 
навыков, способных стимулировать творческое 
мышление, приводящее к новым открытиям и изо-
бретениям в сельском хозяйстве.

Особенную важность обретает формирование 
творческого подхода к решению профессиональных 
задач, поскольку в условиях перехода к цифрови-
зации от успешности принятия управленческих 
решений работников зависит экономическая эффек-
тивность сельскохозяйственной организации. 

Безусловным является то, что формирование 
эвристических профессиональных компетен-
ций в рамках только теоретического обучения 
не представляется возможным, поэтому их развитие 
целесообразно осуществлять в ходе реализации 
практико- ориентированной подготовки и пере-
подготовки работников.

Понятия механизации и автоматизации между 
собой пересекаются, но имеют существенные 
отличия. Под механизацией понимается частичная 
замена ручного труда механизмами, в то время 
как автоматизация подразумевает выполнение 
производственных операций без участия человека.  

Помимо экономического эффекта, механиза-
ция положительно сказывается на  социальной 
 составляющей производственного процесса, 
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поскольку происходит изменение условий труда, 
что дает предпосылки для ликвидации различий 
при применении физического и умственного труда.  

Конец ХХ в. характеризуется переходом от инду-
стриального технологического уклада к пост-
индустриальному укладу. Этот период научно- 
технического прогресса опирается на переход к авто-
матизированному производству. Функции человека 
сводятся к контролю над автоматической техникой. 
Основными компетенциями работников в условиях 
автоматизации являются цифровые и интеллек-
туальные компетенции, навыки программирова-
ния, поиска информации, разработки интернет-  
платформ. На сегодняшний день существуют спе-
циализированные животноводческие комплексы, 
где производственный процесс построен на полном 
использовании автоматики. 

Поскольку в нынешних условиях домини-
рующими трендами сельского хозяйства являются 
автоматизация и роботизация, то в скором будущем 
техника, управляемая человеком, будет полностью 
автоматизирована и большинство компетенций, 
необходимых в производственной деятельности, 
потеряют свою актуальность, поскольку автомати-
зация и роботизация способны заменить не только 
рутинный ручной труд, но и значительное коли-
чество умственного труда работников.

Несмотря на то что роботизированный труд 
способен заменить человека в значительной части 
выполняемых задач, в каждой профессии суще-
ствует набор компетенций, которые не поддаются 
полной замене автоматизированной техникой [4]. 
Поэтому, по нашему мнению, на первый план 
выходит необходимость формирования знаний 
и умений более высокого уровня, то есть тех 
компетенций, которые нельзя заменить роботи-
зированным трудом. Поскольку роботы не умеют 

думать, то компетенции должны включать в себя 
выполнение множества не рутинных задач.

В этом контексте автором приведена эволюция 
компетенций, позволяющая поэтапно проследить 
изменения в использовании человеческого капитала 
в зависимости от использования средств труда 
при переходе от одного технологического уклада 
к другому. В основе авторского подхода [5] лежит 
поэтапное наложение научных и исторических 
результатов научно- технологического прогресса, 
а также институциональных изменений, проис-
ходящих в обществе (рис. 5).

В этот период особую актуальность обретает 
формирование уникальных компетенций, присущих 
только человеку. Поэтому, по нашему мнению, 
на первый план выходит необходимость форми-
рования знаний и умений более высокого уровня, 
то есть тех компетенций, которые нельзя заменить 
роботизированным трудом. К таким компетенциям 
предлагается относить творческий подход, социаль-
ное мышление, основанное на глубоком вникании 
в суть проблемы, возникшей перед человеком; 
экспертное мышление, заключающееся в умении 
принимать быстрые управленческие решения, 
эмпатия, межличностный интеллект и адаптивность. 

Важнейшим инструментом, используемым 
для описания процесса развития экономической 
системы, выступает модель жизненного цикла чело-
веческого капитала. По нашему мнению, в целях 
создания комплексной модели жизненного цикла 
необходимо включить в нее освоение цифровых тех-
нологий и их трансформацию не только в условиях 
эволюционного развития сельскохозяйственного 
производства, но и при условии перехода к раз-
витию экономики на основе цифровых технологий. 

С авторской точки зрения, под жизненным 
циклом человеческого капитала в условиях 

Рис. 4. Взаимосвязь между производительностью труда и компетенциями, используемыми  
в сельскохозяйственном производстве

Fig. 4. Relationship of labor productivity and competencies used in agricultural production 
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 цифровизации экономики предлагается понимать 
временной промежуток жизнедеятельности работ-
ника, включающий в себя фазы, каждая из кото-
рых отличается особой способностью человека 
к усвоению новых компетенций и изменяется при 
прохождении им точек бифуркации.

Под точками бифуркации жизненного цикла 
человеческого капитала предлагается понимать 
переломные этапы жизненного цикла человеческого 
капитала, характеризующиеся началом нового 
профессионального этапа в жизни работников, 
возникающие под воздействием не только изме-
няющегося технологического уклада, но и цифро-
вого обеспечения рабочего процесса, средств 
и способов коммуникаций, принятий решений, 
способов взаимодействия с живыми организмами, 
а также смены деятельности под влиянием вну-
тренней мотивации или внешних факторов, в том 
числе государственной социально- экономической 
политики. 

В связи с этим основной задачей органов госу-
дарственной власти выступает сохранение содей-
ствия и стимулирования формирования и развития 
притока человеческого капитала в сельскохозяй-
ственное производство.

В условиях традиционного ведения сельско-
хозяйственного производства знания и умения носят 
линейный характер, то есть полученные единожды 
компетенции являются константой на протяжении 
всей жизни работника. Если профессиональные 
компетенции по  каким-либо причинам не исполь-
зуются, то они имеют тенденцию к амортизации 
с течением жизни.

Разработанная автором модель (рис. 6) пока-
зывает, что при ускоряющихся темпах технологи-
ческого развития происходит смещение кривой 
жизненного цикла человеческого капитала в сторону 
преимущества не профессионального опыта, при-
обретенного единожды, а наличия, актуальности 
и постоянного обновления цифровых компетен-
ций. Цифровая среда отличается  необходимостью 
получения непрерывного образования путем посто-
янного освоения новых компетенций через само-
обучение, повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку. Цифровые системы 
способны к самообучению, что ведет к возможному 
отставанию работников от их развития, более того, 
они способны сами обучать работников. На рис. 2 
показан жизненный цикл человеческого капитала 
в условиях традиционной и цифровой среды. 

Рис. 5. Переходная матрица и эволюция компетенций работников сельского хозяйства
Fig. 5. The transition matrix and evolution of competencies of agricultural workers
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В условиях цифровизации экономики сокраща-
ется жизненный цикл профессий и потому стано-
вится необходимым формирование таких универ-
сальных компетенций, освоив которые, работники 
смогут закрепиться в той или иной деятельности, 
будучи готовыми к последующему постоянному 
переобучению. В условиях традиционной среды 
происходит эволюционное усложнение компетенций, 
требующее повышения квалификации, как правило, 
один раз в три года. Цифровая среда отличается 
революционным усложнением компетенций и необ-
ходимостью их непрерывного приобретения как 
в образовательной сфере, так и при взаимодействии 
с искусственным интеллектом. В связи с этим перед 
работниками стоит необходимость формирования 
собственной адаптивности к изменяющимся усло-
виям, для того чтобы избегать постоянного стресса 
из-за необходимости непрерывного совершенство-
вания собственных знаний и умений.

Ускорение технологического роста отчетливо 
видно, когда происходит сравнение скорости рас-
пространения новых технологий в XX и XXI вв. 
Интернет становится универсальной средой взаимо-
действия населения, бизнеса и органов власти. 
Доступ к Сети – один из основных элементов совре-
менной телекоммуникационной инфраструктуры.

А. А. Алетдинова считает, что при переходе 
к новому технологическому укладу возрастает 
роль критических компетенций. По ее мнению, 
это наиболее востребованные знания, умения 
и навыки в конкретной области для обеспечения 
смены технологического уклада [1].

Стоит заметить, что в настоящее время темпы 
развития компьютеризации в сельском хозяйстве 
в несколько раз опережают знания основной массы 
людей. В этой связи вопрос овладения цифровыми 
компетенциями является весьма насущным.  Под 
цифровыми компетенциями, согласно экономи-
ческому словарю, стоит понимать набор знания 
и умений, являющихся необходимыми для эффек-
тивного и безопасного использования цифровых 
технологий. 

Поскольку в современных условиях большин-
ство людей воспринимает интернет как неотъ-
емлемый элемент жизни, то использование новых 
технологий позволяет не только модернизиро-
вать производственные процессы, но и изменить 
парадигму производства, что требует необходи-
мости формирования у работников цифровых 
компетенций. Стремительное развитие цифровых 
технологий приводит к цифровой трансформации 
всех аспектов деятельности человека, включая 
не только производственную, но и социальную 
сферы, меняя подход к управлению не только 
 сельскохозяйственными организациями, но и соб-
ственной жизнью. По нашему мнению, повышения 
эффективности сельхозпроизводства в условиях 
цифровизации экономики возможно добиться 
посредством создания единой цифровой среды.

Под единой цифровой средой формирования 
человеческого капитала в условиях цифровиза-
ции экономики предлагается понимать совокуп-
ность информационных систем, связывающих 
физическое и цифровое пространство человека, 

Рис. 6. Жизненный цикл человеческого капитала в условиях традиционной и цифровой среды  
в сельском хозяйстве

Fig. 6. The life cycle of human capital in the traditional and digital media in agriculture
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 предназначенное для обеспечения реализации 
поставленных перед ним задач и способствую-
щее овладению общими цифровыми и специ-
фическими профессиональными цифровыми 
компетенциями [4].

Под общими цифровыми компетенциями пред-
лагается понимать совокупность личностных 
и интеллектуальных знаний и умений, получен-
ных за период обучения человека и направленных 
на формирование цифровой грамотности человека, 
необходимой для безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий в единой 
цифровой среде. 

Под специфическими профессиональными 
цифровыми компетенциями стоит понимать сово-
купность профессиональных знаний и умений, 
получаемых в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности и необходимых для безопас-
ного и эффективного использования цифровых 
технологий в производстве.

Выводы (заключение). Следовательно, воз-
никает необходимость подготовки специалистов, 
обладающих не только общими компетенциями, 
но и специфическими профессиональными цифро-
выми компетенциями программирования. Поэтому 
в условиях цифровизации экономики работник, 
обладающий совокупностью общих цифровых 
компетенций, приобретает профессиональные, 
которые в свою очередь могут носить универсаль-
ный характер и быть использованными в любых 
отраслях экономики. Отсюда следует, что сельское 

хозяйство становится универсальной отраслью 
хозяйствования, в которой наряду с профильными 
работниками могут работать специалисты из других 
отраслей, обладающие цифровыми компетенциями 
и навыками программирования. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз акценти-
ровать внимание, что для того, чтобы добиться 
определенных успехов в экономике знаний, недо-
статочно единожды получить профессиональное 
образование, необходимо постоянно обновлять 
свои компетенции. Развитые страны с этой целью 
внедряют образовательные решения, способствую-
щие стимулированию к получению непрерывного 
образования работниками /ов на протяжении всей 
жизни. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что роль 
человеческого капитала становится определяю-
щей при формировании цифровой составляющей 
сельскохозяйственной отрасли. Использование 
цифровых технологий выступает драйвером 
модернизации аграрного производства, а также 
основой для непрерывного образования и совер-
шенствования компетенций работников. Решение 
задач автоматизации сельского хозяйства могут 
обеспечить только работники, чьи компетенции 
ориентированы на сельскохозяйственную сферу, 
интенсивное внедрение и использование цифро-
вых платформ и специализированной техники 
в сельском хозяйстве способно превратить отрасль 
в высокотехнологичный бизнес.
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