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Аннотация. Представлены результаты по проблеме изучения ключевых компетенций цифровой экономи-
ки у специалистов мелиоративной отрасли РФ. Актуальность работы связана с необходимостью изучения 
процессов трансформации национальной экономики в целом и мелиоративной отрасли в частности к циф-
ровым технологиям, обеспечивающим существенное повышение эффективности деятельности организаций 
в рыночной среде. В качестве научной новизны были сформулированы показатели ключевых компетенций 
цифровой экономики трудовых ресурсов мелиоративной отрасли РФ, позволяющие конкретизировать наи-
более существенные тенденции изменения профессиональных компетенций работников мелиоративной 
отрасли. Цель исследования заключается в изучении и конкретизации показателей цифровых компетен-
ций специалистов мелиоративной отрасли в условиях цифровой трансформации современного социально-
экономического развития РФ. В статье были использованы такие методы исследования, как ситуационный 
и логический анализ. Результаты исследования: идентификация важнейших цифровых компетенций от-
расли и выявление наиболее значимых проблем их формирования. Практическая значимость: сформулиро-
ванные в работе выводы позволили сопоставить выделенные ключевые компетенции цифровой экономики 
и трудовые функции в профессиональных стандартах отрасли.
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Abstract. The results on the problem of studying the key competencies of the digital economy from specialists 
of the reclamation industry of the Russian Federation are presented. The relevance of the work is connected with 
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the need to study the processes of transformation of the national economy in general and the reclamation industry 
in particular to digital technologies that provide a signifi cant increase in the effi  ciency of organizations in the mar-
ket environment. As a scientifi c novelty, indicators of the key competencies of the digital economy of the labor 
resources of the reclamation industry of the Russian Federation were formulated, allowing to specify the most sig-
nifi cant trends in the change of professional competencies of workers of the reclamation industry. The purpose of 
the study is to study and specify the indicators of digital competencies of specialists in the reclamation industry in 
the context of digital transformation of modern socio-economic development of the Russian Federation. The article 
used such research methods as situational and logical analysis. Research results: identifi cation of the most important 
digital competencies of the industry and identifi cation of the most signifi cant problems of their formation. Practical 
signifi cance: the conclusions formulated in the paper made it possible to compare the identifi ed key competencies 
of the digital economy and labor functions in the professional standards of the industry.
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Введение 
В современных условиях перехода к цифровой 

экономике в мелиоративной отрасли АПК России 
авторами в нормативно-правовых актах выявле-
ны некоторые направления развития цифровиза-
ции сельского хозяйства, которые задают опреде-
ленные требования к отраслевому рынку труда. 
К основным, критически важным с точки зрения 
работодателей, профессиональным компетенци-
ям специалиста относят цифровые навыки. В свя-
зи с этим, возможно предположить, что в ближай-
шем будущем «грядет» масштабная трансформа-
ция профессиональных требований к специали-
стам мелиоративной отрасли на всех уровнях: от 
получения профессионального образования до 
программ профессиональной подготовки отрас-
левых кадров. Развитие современного общества 
характеризуется разрывами между темпами его 
цифровизации и уровнем образования (подготов-
ленностью) рабочей силы в цифровой среде. Вы-
сокие темпы изменения и увеличения новых зна-
ний приводят к отставанию рабочей силы от тре-
бований современной цифровой экономики, а это 
в свою очередь рождает проблемы, связанные не 
только с поддержанием эффективности и произ-
водительности труда работников, но и с сохра-
нением их рабочих мест. Обновление государ-
ственных стандартов на этапе подготовки специ-
алистов с высшим образованием не удовлетворя-
ет скорость изменения цифрового пространства 
страны и отрасли. В связи с этим речь должна 
идти о постоянной идентификации и коррекции 
ключевых компетенций цифровой экономики на 
этапах дополнительного профессионального об-
разования и профессиональной переподготовки.

Цель исследования заключается в изучении 
и конкретизации показателей цифровых компе-
тенций специалистов мелиоративной отрасли 
в условиях цифровой трансформации современ-
ного социально-экономического развития РФ.

В проведённом авторами исследовании были 
поставлены следующие задачи:

   – изучить мировой опыт и нормативно-пра-
вовую документацию, раскрывающие ключе-
вые компетенции цифровой экономики, выявить 
специфику формирования отраслевых показате-
лей цифровизации;

   – конкретизировать структуру показателей 
цифровых компетенций для специалистов мели-
оративной отрасли РФ;

   – проанализировать требования к формирова-
нию ключевых компетенций цифровой экономи-
ки в нормативно-правовых актах РФ и опреде-
лить их соответствие с трудовыми функциями, 
изложенными в профессиональных отраслевых 
стандартах. 

Материалы и методы исследования 
Результаты анализа современных исследова-

ний по проблеме профессионального саморазви-
тия (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин [5], Е. Н. Жари-
нова, Н. В. Кузьмина и Л. Е. Паутова [8], А. А. Ме-
денцев, А. В. Черняйкин, А. И. Байкалова [10], 
I. Korshunova, S. Pinaev, S. Tsaregorodtseva [16], 
I. Sagdullaev [18]) свидетельствуют об актуали-
зации и необходимости непрерывного развития 
личности современного специалиста в систе-
ме профессиональных отношений на всех эта-
пах его последовательного профессионального 
становления и взаимодействия. Под професси-
онально-личностным саморазвитием, согласно 
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психолого-акмеологическому подходу А. А. Дер-
кача, В. Г. Зазыкина [5] и акмесинегретическому 
подходу С. Д. Пожарского [2], Е. Н. Жариновой, 
Н. В. Кузьминой и Л. Е. Паутовой [8], мы пони-
маем процесс развития личности специалиста, 
ориентированный на высокий уровень професси-
онализма и профессиональных достижений, осу-
ществляемый с помощью обучения и саморазви-
тия в процессе профессиональной деятельности 
и профессиональных взаимодействий.

В настоящем исследовании были использованы 
методы теоретического и практического анализа 
вопросов формирования ключевых компетенций 
цифровой экономики (далее по тексту — ККЦЭ) 
в мелиорации, разработки и систематизации ин-
формационно-аналитических материалов по про-
блеме цифровизации в мелиорации и развития ка-
дров отрасли, логический и ситуационный ана-
лиз по проблеме профессионального саморазви-
тия современного специалиста, методы обработ-
ки и обобщения результатов исследования.

Результаты исследования
Нормативно-правовые и теоретические осо-

бенности ККЦЭ специалиста мелиоративной 
отрасли

На современном этапе развития цифровиза-
ции в России основополагающим федеральным 
нормативно-правовым актом по унификации по-
нятий цифровых компетенций является Приказ 
Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 
«Об утверждении методик расчета показателей 
федерального проекта „Кадры для цифровой эко-
номики“ национальной программы „Цифровая 
экономика Российской Федерации“». В данном 
акте содержится определение и перечень ключе-
вых компетенций цифровой экономики, которы-
ми должны владеть выпускники системы профес-
сионального образования.

Ключевые компетенции цифровой экономики 
в указанном документе трактуются как компе-
тенции, которые необходимы для решения чело-
веком поставленной задачи или достижения за-
данного результата деятельности в условиях гло-
бальной цифровизации общественных и бизнес-
процессов. 

Анализ «перспективных рынков НТИ» (Нацио-
нальной технологической инициативы) показыва-
ет, что владение цифровыми производственными 
технологиями потребуется от самых различных 
направлений профессионального образования, 
в том числе от тех, которые прежде были связаны 
с процессом цифровизации только на уровне об-
щепользовательских компьютерных навыков [6].

Таким образом, цифровые компетенции необ-
ходимы как для выполнения профессиональных 
задач, так и для полноценного взаимодействия 
личности с окружающим миром и решения по-
вседневных задач.

Содержательные характеристики ККЦЭ, со-
гласно Приказу1, задают некоторые направления 
профессионально-личностного становления спе-
циалиста в любой сфере деятельности. Однако 
применительно к конкретной отрасли професси-
ональной деятельности указанные компетенции 
не определены по качественным и количествен-
ным показателям и значимости их сформирован-
ности на каждом уровне профессионального раз-
вития специалиста. В силу данного обстоятель-
ства, считаем целесообразным в настоящем ис-
следовании решение следующих задач:

1. Содержательно определить для специалиста 
мелиоративной отрасли показатели профессио-
нальных компетенций по каждой ККЦЭ.

2. Определить и обосновать показатели ККЦЭ 
специалиста мелиоративной отрасли на основе 
утвержденных отраслевых профессиональных 
стандартов.

3. Провести анализ показателей ККЦЭ специ-
алиста мелиоративной отрасли на основе данных 
ФГБУ «Управление „Мелиоводхоз“» за период 
2020–2021 гг.

Учитывая специфику профессиональной дея-
тельности специалистов мелиоративной отрас-
ли, представленных авторами в ранних иссле-
дованиях [12; 13], целесообразным считаем из-
учение ККЦЭ у работников ФГБУ «Управление 
„Мелиоводхоз“» по основным общепринятым 
показателям, представленным в таблице.

На основе таблицы раскроем содержательные 
характеристики представленных показателей 
ККЦЭ работников ФГБУ «Управление „Мелио-
водхоз“»:

1. Коммуникация и кооперация в цифровой сре-
де. Эффективная коммуникация связана с разви-
тием у человека коммуникативной компетентно-
сти — «способности выражать и интерпретиро-
вать мысли, чувства и факты в устной и письмен-
ной форме (слушание, говорение, чтение и пись-
мо), а также эффективно коммуницировать в раз-
личных социальных и культурных контекстах 
(образование, работа, дом и отдых)». С учетом 

1  Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 
№ 41 «Об утверждении методик расчета показателей 
федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации».
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этого коммуникация и кооперация, или сотруд-
ничество, при выполнении каких-либо действий 
в профессиональной деятельности любого спе-
циалиста проявляются на внешнем плане и за их 
проявлением, динамикой развития необходимо 
наблюдать в реальных условиях.

Применительно к специалистам мелиоратив-
ной отрасли, подведомственных ФГБУ «Управ-
ление „Мелиоводхоз“», данная компетенция была 
исследована по показателям: владение современ-
ными методами исследования отраслевого вза-
имодействия — показатель коммуникации (ус-
ловно обозначен ККЦЭ 1.1.), возможность обмена 
опытом работы с коллегами в других организаци-
ях — показатель кооперации (условно обозначен 
ККЦЭ 1.2.), состояние и обслуживание компью-
теров (условно ККЦЭ 1.3.).

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. 
В настоящее время отмечается нарастающий ин-
терес профессионально-образовательного и на-
учного сообщества исследователей к проблемам 
профессионального саморазвития современных 
специалистов. 

Сформированность данной компетенции у ра-
ботников ФГБУ «Управление „Мелиоводхоз“» 
может быть оценена по следующим показателям: 
личностная потребность в профессиональном са-
моразвитии (условно обозначим ККЦЭ 2.1.), по-
иск более эффективных технологий деятельности 
или управления организацией в целом (услов-

но — ККЦЭ 2.2.), поиск факторов, обеспечива-
ющих профессиональное мастерство (условно — 
ККЦЭ 2.3.).

3. Креативное мышление. В отличие от кри-
тического мышления, описания креативности 
в работах разных авторов более вариативны. 
Мы будем придерживаться следующего опре-
деления, признанного на мировом уровне: кре-
ативность — способность представить и раз-
работать принципиально новые подходы к ре-
шению проблем, ответы на вопросы, стоящие 
перед субъектом, или выражать идеи, приме-
няя, синтезируя и видоизменяя знания [17]. Со-
вместное исследование [9] The Boston Consulting 
Group и Всемирного экономического форума 
(Давос) «Новый взгляд на образование» подчер-
кивает, что в экономике XXI в. от работников 
крупных и средних компаний потребуется не 
только знание математики, естественных наук 
или языков. Главными становятся критическое 
и творческое мышление, умение работать в кол-
лективе, инициативность, любознательность 
и настойчивость. 

В частности, на первый план выступает выра-
ботка креативного мышления, под которым по-
нимается такое мышление, которое ведет к ин-
сайтам, новым подходам, свежим взглядам, в це-
лом — это новый путь понимания и видения ве-
щей [7]. Продукты креативного мышления вклю-
чают наблюдаемые вещи.

Исследуемые показатели ККЦЭ работников ФГБУ «Управление „Мелиоводхоз“» 
The studied indicators of CCCE of employees of the Federal State Budgetary Institution 

“Management “Meliovodkhoz” 

№ п/п Название ККЦЭ Показатели ККЦЭ для работников 
ФГБУ «Управление „Мелиоводхоз“»

1 Коммуникация и коопера-
ция в цифровой среде

ККЦЭ 1.1. — владение современными методами исследования отрас-
левого взаимодействия;
ККЦЭ 1.2. — возможность обмена опытом работы с коллегами в дру-
гих организациях;
ККЦЭ 1.3. — состояние и обслуживание компьютеров

2 Саморазвитие в условиях 
неопределенности

ККЦЭ 2.1. — личностная потребность в профессиональном самораз-
витии;
ККЦЭ 2.2. — поиск более эффективных технологий деятельности 
или управления организацией в целом;
ККЦЭ 2.3. — поиск факторов, обеспечивающих профессиональное 
мастерство

3 Креативное мышление ККЦЭ 3.1. — привлечение сотрудников к творческой, исследователь-
ской работе в системе управления 

4 Управление информацией 
и данными

ККЦЭ 4.1. — эффективность обмена информацией с сотрудниками 
внутри организации;
ККЦЭ 4.2. — информационное взаимодействие с другими подразде-
лениями

5 Критическое мышление 
в цифровой среде

ККЦЭ 5.1. — способность к анализу факторов, условий и причин 
продуктивности собственной деятельности

Источник: составлено авторами.
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Применительно к специалистам мелиорации 
такими результатами и проявлениями компетен-
ции «креативное мышление» могут быть про-
ектно-исследовательская работа, технические 
инновации. Одновременно в процессе исследо-
вания были выявлены и менее очевидные про-
фессиональные компетенции, обеспечивающие 
выработку работниками новых вариантов про-
изводственных и управленческих отраслевых 
решений, возникающих в условиях цифрово-
го взаимодействия и трансформации цифрового 
пространства. В данном исследовании компетен-
ция «креативное мышление» работников ФГБУ 
«Управление „Мелиоводхоз“» была исследована 
по одному показателю — привлечение сотрудни-
ков к творческой, исследовательской работе в си-
стеме управления (условно обозначим ККЦЭ 3.1.).

4. Управление информацией и данными. Ин-
формация — это сведения, которые снижают не-
определенность знаний о тех или иных объектах 
или процессах [14]. Правильно и своевременно 
переданная информация предоставляет возмож-
ность верно сориентироваться и достичь необхо-
димых результатов. В соответствии с комплекс-
ным подходом к управлению профессиональной 
деятельностью специалиста и организацией в це-
лом, управление информацией — способ влия-
ния на мотивацию человека/сотрудника с помо-
щью предоставления и/или получения устной 
и письменной информации (например, пригла-
шение в театр или информирование о стоимости 
индивидуального компенсационного пакета) [11]. 
Управление информацией включает в себя [14]:

   – знание определенного предмета;
   – навыки получения и приема информации;
   – навыки анализа и структурирования инфор-

мации;
   – навыки запоминания информации;
   – навыки качественной передачи информации;
   – навыки контроля прохождения информации;
   – способности формировать структуру ком-

муникаций при любом общении — личностном 
и профессиональном.

В мировой практике по вопросам управления 
информацией «управление данными (англ. data 
management) — процесс, связанный с накопле-
нием, организацией, запоминанием, обновлени-
ем, хранением данных и поиском информации». 
В частности, к управлению данными относятся: 

   – анализ данных;
   – моделирование данных;
   – управление базами данных;
   – работа с хранилищами данных;

   – извлечение, преобразование и загрузка данных;
   – добыча данных;
   – обеспечение качества данных;
   – защита данных;
   – шифрование данных;
   – управление метаданными (репозиториями 

данных);
   – архитектура данных.

Значение качественного управления данны-
ми усиливается из-за растущих объемов ин-
формации и изменений в использовании ка-
налов связи в цифровом пространстве сель-
ского хозяйства [1; 3; 4]. На основе резуль-
татов международных исследований в отче-
те Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise
 определено, что 39 % респондентов ответили 
(против 10 % в прошлом году): их организация 
имеет 50 или более баз контактов. Кроме того, 
использование социальных сетей за последние 
12 месяцев (от даты 22.05.2020) выросло на 81 %.

В соответствии с раскрытыми характеристи-
ками, сформированность компетенции «управ-
ление информацией и данными» у работников 
ФГБУ «Управление „Мелиоводхоз“» была опре-
делена нами по следующим показателям: эффек-
тивность обмена информацией с сотрудниками 
внутри организации (условно ККЦЭ 4.1.), инфор-
мационное взаимодействие с другими подразде-
лениями (условно ККЦЭ 4.2.).

5. Критическое мышление. В мировой практи-
ке профессионального образования и развития 
основой в понимании критического мышления 
считается подход, сформулированный в рабо-
тах К. Поппера [12] и Hattie J. [15]: мы учимся 
на ошибках, а не посредством накопления дан-
ных. В качестве основных элементов критическо-
го мышления можно выделить перечень умений, 
сформулированный группой экспертов мирового 
уровня по компетенциям «4К» [7]:

   – анализ: умение находить связи между утверж-
дениями, вопросами, аргументами;

   – оценка: умение оценивать надежность утверж-
дений, убедительность доводов; 

   – объяснение (аргументация): умение объяс-
нять ход своих мыслей/метод, защищать свои 
выводы; 

   – выведение гипотез (планирование решений): 
умение формировать гипотезы и самим делать 
выводы, обнаруживать нехватку информации;

   – саморегуляция (контроль): рефлексия, само-
проверка и коррекция.

Наилучшим условием для критического мыш-
ления является социальная ситуация общения 
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и взаимодействия: «Я могу ошибаться, и ты мо-
жешь ошибаться, но совместными усилиями мы 
можем постепенно приближаться к истине» [12]. 
При этом важно, чтобы любая профессиональная 
или образовательная ситуация представляла ког-
нитивный конфликт, который становится вызо-
вом для мышления личности специалиста.

На основе анализа профессиональных отрас-
левых стандартов, выявлено отсутствие преем-
ственности между показателями ККЦЭ и трудо-
вых функций в профессиональных отраслевых 
стандартах по следующим характеристикам:

   – «коммуникация и кооперация в цифровой 
среде» — ПС «Специалист по эксплуатации ме-
лиоративных систем», «Гидротехник в строи-
тельстве»;

   – «саморазвитие в условиях неопределен-
ности» — ПС «Гидротехник в строительстве», 
«Специалист по водным биоресурсам и аква-
культуре»;

   – «креативное мышление» — ПС «Специалист 
по водным биоресурсам и аквакультуре»;

   – «управление информацией и данными» — 
ПС «Специалист по эксплуатации мелиоратив-
ных систем», «Гидротехник в строительстве», 
«Специалист по водным биоресурсам и аква-
культуре»;

   – «критическое мышление в цифровой сре-
де» — ПС «Специалист по эксплуатации 
мелиоративных систем», «Гидротехник в строи-
тельстве».

Заключение и выводы
Анализ особенностей формирования ККЦЭ ра-

ботников мелиоративной отрасли РФ позволил 
сделать вывод о том, что:

   – в целях становления и развития цифрово-
го пространства отрасли необходимым для всех 

этапов дополнительного профессионального об-
разования и профессиональной переподготовки 
является идентификация и коррекция ключевых 
компетенций отраслевых кадров; 

   – отмечен разрыв между темпами цифровиза-
ции отрасли и уровнем образования (подготов-
ленностью) рабочей силы к работе в цифровой 
среде;

   – выделены содержательные характеристики 
ключевых цифровых компетенций работников 
мелиорации;

   – изучены отраслевые нормативно-правовые 
акты, позволяющие наметить траектории про-
фессиональной подготовки к цифровой экономи-
ке специалистов отрасли;

   –  конкретизирован и содержательно раскрыт 
перечень показателей ключевых компетенций 
цифровой экономики для специалистов мелиора-
тивной отрасли;

   – выявлено несоответствие в профессиональ-
ных отраслевых стандартах, а именно зафикси-
ровано отсутствие трудовых функций, соответ-
ствующих требуемым цифровым компетенциям. 

Представленные выводы позволяют сделать 
обобщающее заключение: несмотря на пози-
тивное и существенное развитие цифровизации 
в сельском хозяйстве России, определяющее по-
вышение эффективности использования кадро-
вого потенциала мелиоративной отрасли, дан-
ный процесс не является достаточно унифици-
рованным для мелиоративной отрасли сельского 
хозяйства страны. В связи с этим выявлена на-
мечающаяся тенденция разработки и внедрения 
научно-методического, технологического обе-
спечения по формированию ключевых компе-
тенций цифровой экономики для отраслевых спе-
циалистов отрасли.
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