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 Глобальные изменения современной экономики столь стремительны, что не позволяют своевременно 

обеспечить обновление ее методологического базиса. Преобразования производственно-трудовых 

отношений в условиях цифровизации также требуют соответствующего научного обоснования. Целью 

данной статьи является научное обоснование, систематизация и развитие категориального аппарата процесса 

подготовки кадров с учетом особенностей цифровизации производственно-хозяйственной деятельности и 

производственно-трудовых отношений. Раскрыто влияние различных научных концепций экономической 

теории на формирование сущностных характеристик процесса подготовки кадров, выявлена его взаимосвязь 

с понятиями трудовых ресурсов, человеческого капитала, интеллектуального потенциала. Обоснована 

необходимость использования системно-процессного подхода в изучении подготовки кадров, 

взаимоувязывающего ее системные и процессные характеристики в единое целое в условиях цифровой 

экономики. Показано, что существующий категориальный аппарат процесса подготовки кадров не отражает 

внутреннего содержания производственно-трудовых отношений, возникающих в условиях цифровизации и 

обеспечивающих эффективное функционирование институтов цифровой экономики. Сделан вывод о том, 

что в условиях цифровой экономики подготовка кадров должна рассматриваться как новый уровень 

ресурсного обеспечения – интеллектуально-кадровый – и представлять собой межотраслевой процесс 

формирования и эффективного функционирования человеческого капитала, направленный на обеспечение 

количественной и качественной сбалансированности рынка труда и его субъектов. Объектом процесса 

подготовки кадров становятся все работники, а субъектом – специально созданные органы, подразделения и 

службы, осуществляющие предусмотренную законодательством деятельность по кадровому обеспечению и 

имеющие определенные полномочия, права и обязанности. Соответственно, цифровая экономика 

трансформирует индустриальную систему производственно-трудовых отношений как с помощью их 

адаптации к условиям цифровизации, так и продуцируя новые виды трудовой деятельности. Структурные 

преобразования экономики являются триггером изменений сущности и содержания процесса подготовки 

кадров и функционирования всех институциональных участников рынка труда. Уточнение сущностных 

характеристик категориального аппарата процесса подготовки кадров в цифровой экономике позволит 

сформировать методологический базис для проведения дальнейших научных исследований в новой 

экономической реальности. 

Ключевые слова: кадры, человеческий капитал, кадровый потенциал, подготовка кадров, кадровое 

обеспечение, цифровая экономика, цифровизация, производственно-трудовые отношения, экономика труда, 

системно-процессный подход.  
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 Methodological changes in the modern economy could not keep up with the rapid economic global changes. 

An appropriate scientific approach should also be provided for the transformations taken place in production and 

labor relations in the epoch of digitalization. The purpose of the present article is to justify, to systematize, and to 

develop the categories and concepts for the training process under the digitalization of the economic activities and 

production and labour relations. The article reveals the impact of different scientific theories in economics on the 

development of the essential characteristics of the training process; its correlation with the concepts of human 

resources, human capital, intellectual capital has been described. The need to use a systemic-process approach to 

analyze the training process as a multi-faceted and multi-tied process in digital economy is justified. The article 

shows that the existing categories and concepts in the training process fail to reflect the content of industrial and 

labor relations arising in digitalization and successfully maintaining the digital economy institutions. The article 

concludes that digital economy should perceive the training process as a new level of resourcing which is 

an intellectual and professional one, and as an intersectoral development and effective performance of human 

capital with the purpose to provide the quantitative and qualitative equilibrium at the labor market and its entities. 

The pool of employees is the object of the training process, while tailored units, divisions and services with their 

particular authorities, rights and duties including the law-binding ones to support the peopleware are the subjects 

of the training process. Therefore, the digital economy is transforming the industrial system of the production and 

labour relations both by adjusting them to digitalization and by generating new types of labour. Structural 

economic transformations trigger the changes in the essence and the content of the training process and 

the performance of all participants at the labour market. The essential characteristics of the categories and 

concepts in the training process in the digital economy should be clarified to set a methodological basis for further 

scientific studies in the new economic reality. 

Keywords: personnel, human capital, personnel potential, training process, peopleware, digital economy, 

digitalization, production and labor relations, labor economy, system-process approach. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

уализм современной экономики 

проявляется в двух разнонаправ-

ленных векторах ее развития – все-

общей цифровизации и одновременно соци-

альной ориентации. С одной стороны, это 

обусловлено психологическими особенно-

стями противостояния индивида в системе 

«человек – машина», с другой – возможно-

стями перехода в условиях цифровизации от 

массовости к индивидуальности каждой лич-

ности. Необходимость учета всех факторов, 

обусловливающих мотивацию поведения ин-

дивидов на различных стадиях жизненного 

цикла, психологических особенностей и по-

требностей индивидов становится одним из 

важнейших направлений экономической тео-

рии и практики. В этих условиях основные 

характеристики индивида обязательно 

включают оценку его трудовой деятельно-

сти, направленной на эффективную саморе-

ализацию личности в современном цифро-

вом обществе. 

Существует широкий спектр научных ка-

тегорий трудового процесса, характеризую-
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щих роль человека – необходимого элемента 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти. Одним из основополагающих среди них 

является термин «кадры», несмотря на его 

относительную новизну. Первоначально он 

использовался для характеристики постоян-

ного штата военных частей, а в современной 

экономике характеризует совокупность спе-

циалистов необходимой подготовки, образо-

вания, трудовых навыков и опыта работы в 

соответствующей сфере деятельности [1].  

Одним из устойчивых словосочетаний с 

термином «кадры» является «подготовка 

кадров», в котором понятие «подготовка» 

носит прежде всего превентивный характер и 

трактуется в контексте предварительных ме-

роприятий либо процесса обучения [2]. 

Обобщая приведенные формулировки, мож-

но констатировать, что «подготовка кадров» 

в широком смысле слова означает формиро-

вание количественного и качественного со-

става работников в рамках определенной 

экономической системы для возможности ее 

эффективного функционирования. В то же 

время, в полном соответствии с принципом 

синергизма научных понятий, в цифровой 

экономике термин «подготовка кадров» име-

ет более глубокое значение, обусловленное 

как эволюцией науки экономики труда, так и 

его сложным внутренним содержанием. 

Цифровизация, как отмечают и отече-

ственные [3], и зарубежные [4] ученые, ока-

зала значительное влияние на все элементы 

трудового процесса. К наиболее ярким про-

явлениям современных производственно-

трудовых отношений можно отнести транс-

формацию занятости в производственных и 

непроизводственных сферах экономики, 

рост управленческих и технических рабочих 

мест, расслоение профессиональной струк-

туры специалистов высокой и низкой ква-

лификации, изменение трудовой мотивации 

и системы найма работников, развитие гиб-

ких форм занятости и интеллектуально-

творческой деятельности [5]. Соответствен-

но этим изменениям должна трансформиро-

ваться и система подготовки кадров, причем 

как внешне – предоставляя рынку труда 

специалиста с цифровой компетентностью, 

так и внутренне – модернизируя сам про-

цесс обучения с применением инновацион-

ных цифровых технологий. 

Значительное влияние на ускорение про-

цесса цифровизации системы подготовки 

кадров оказала пандемия коронавируса 

COVID-19 [6]. В условиях массового прину-

дительного закрытия предприятий и учре-

ждений работники столкнулись с необходи-

мостью овладения знаниями, умениями и 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий или их акту-

ализации. Возрос запрос на соответствующие 

образовательные программы, курсы перепод-

готовки или повышения квалификации, в том 

числе и в формате онлайн-обучения. Заинте-

ресованность в развитии рынка цифровых 

образовательных услуг проявили все участ-

ники производственно-трудовых отношений, 

от государственных органов власти до от-

дельных работников. При этом система под-

готовки кадров оказалась не готова к такому 

резкому росту потребности в специалистах 

для цифровой экономики, в том числе из-за 

отсутствия целостной теоретико-методоло- 

гической базы, позволяющей обосновать 

количественные и качественные характери-

стики цифровых производственно-трудовых 

отношений. 

Относительно короткий период цифрови-

зации экономики, начавшийся в 90-х гг. 

ХХ в., пока не позволил сформировать си-

стемный подход к использованию категори-

ального аппарата процесса подготовки кадров 

в новых производственных условиях. Научное 

обоснование, систематизация и развитие ка-

тегориального аппарата процесса подготовки 

кадров с учетом особенностей цифровизации 

производственно-хозяйственной деятельно-

сти и производственно-трудовых отношений 

является целью данной статьи. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

етодологической основой про-

цесса формирования, обучения 

и распределения кадровых ре-

сурсов можно считать теорию трудовой стои-

мости, получившей развитие в трудах таких 

классиков политической экономии, как 

У. Петти, А. Смит [7], Д. Рикардо [8], 

К. Маркс и Ф. Энгельс [9], которые предста-

М 
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вили академическое обоснование понятия 

«рабочая сила». В рамках этой теории 

С.Г. Струмилиным [10], Л.И. Меньшиковым 

[11], Л.С. Бляхманом [12] также сформули-

рованы определения «трудовых ресурсов» и 

«трудового потенциала». 

Трудовая теория стоимости дает пони-

мание того, что в основе любой производ-

ственной деятельности лежит труд индиви-

да, а его индивидуальные трудовые способ-

ности формируют его трудовой потенциал, 

реализуемый в процессе трудовой деятель-

ности. Ключевым моментом этого периода 

развития науки стало изменение представ-

лений о человеке как о субъекте экономики, 

имеющем определенные потребности и ин-

тересы в сфере труда. 

На следующем этапе развития экономи-

ческой науки в рамках теории человеческого 

капитала, истоки которой связаны с именами 

Т. Шульца и Г. Беккера, приоритетным стало 

признание первостепенной роли человека в 

общественном производстве. Они обосновали 

экономический подход к поведению человека 

и рассматривали человеческий капитал как 

имеющийся у каждого индивида запас зна-

ний, навыков, мотиваций. Данные ценные ка-

чества, врожденные или приобретенные, по 

мнению ученых, могут быть усилены соответ-

ствующими вложениями (в частности, обра-

зованием, профессиональным опытом, сохра-

нением здоровья и т. д.), что дает возмож-

ность их носителю получать доход [13; 14]. 

Современная трактовка понятия «чело-

веческий капитал» далеко не так однознач-

на, какой ее видели основоположники. Ряд 

авторов (В.Ф. Палий, Л.Д. Ревуцкий [15], 

К.А. Эрфурт [16]) придерживаются мнения, 

что человеческий капитал – это, по сути, спо-

собность человека к труду, совокупность ка-

честв, необходимых для эффективной рабо-

ты, являющейся источником дохода как для 

самого работника, так и для собственника 

капитала. В этом определении прослежива-

ется скорее влияние взглядов К. Маркса, 

определившего способность к труду как ра-

бочую силу человека, нежели Т. Шульца и 

Г. Беккера.  

Развивая эту мысль, В.Н. Белкин и 

Н.А. Белкина дают авторское определение 

человеческого капитала как реализуемого 

трудового потенциала работника, принося-

щего доход [17]. Трудовой потенциал, отме-

чают ученые, формируется на основе при-

родных данных (способностей), образования, 

воспитания, жизненного опыта и может быть 

использован в труде. В то же время включе-

ние в понятие человеческого капитала, наря-

ду с другими составляющими, расходов на 

обучение авторы концепции считают недо-

статком методологического подхода к этому 

сложному явлению, носящим описательный, 

а не аналитический характер.  

Отличную от приведенных мнений точ-

ку зрения на природу человеческого капита-

ла высказывает А.Е. Рождественский, кото-

рый определяет его как общественный фе-

номен, способный производить (генериро-

вать) результаты человеческого труда, по-

лезные и необходимые для выживания и 

развития человека [18]. При этом ученый 

делает акцент на взаимосвязи формирования 

человеческого капитала и трудовой деятель-

ности индивида, утверждая, что для эконо-

мики актуальны только те проекты, в кото-

рых увеличение продукта производства идет 

параллельно и одновременно с развитием 

человеческого капитала.  

Теория человеческого капитала проду-

цировала не только понятие «человеческий 

капитал», но и такие термины, как «челове-

ческий фактор» и «личностный (человече-

ский) потенциал». Их экономическое со-

держание отражает роль человека как фак-

тора повышения эффективности обществен-

ного производства, действие которого про-

является при использовании его личностно-

го потенциала. Кроме того, указывает 

И.Ф. Зиновьев,  развитие теорий человече-

ского капитала отражает не только транс-

формацию роли человека в общественно-

производительных процессах, но и рост зна-

чимости интеллектуальной составляющей 

деятельности и нематериальных накоплений 

в общественной жизни» [19]. 

Концепция интеллектуальной деятельно- 

сти, по мнению Е.О. Стрижак, прошла в сво-

ем развитии пять этапов (от управления 

трудовыми ресурсами до менеджмента зна-

ний) и базируется на понятии «интеллекту-

ального капитала» [20]. Одно из первых 

научно обоснованных определений этой 
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экономической категории дали Л. Эдвинсон 

и М. Мэлоун, подчеркнув нетрадиционный 

характер ее оценки и выделив в ее составе 

человеческий капитал (human capital) и 

структурный капитал (structural capital). С 

точки зрения данных ученых, первый вклю-

чает знания, навыки и способности персона-

ла для выполнения производственных задач, 

а второй – совокупность организационных 

условий, позволяющих работникам вопло-

щать эти задачи в жизнь [21].  

Через призму теории человеческого ка-

питала, как считает Х.Х. Искандаров [22], в 

настоящее время рассматриваются такие 

элементы процесса подготовки кадров, как 

«управление персоналом», «управление че-

ловеческими ресурсами», «управление тру-

довыми ресурсами». Однако в не меньшей 

степени на формирование этих понятий по-

влияла концепция научного менеджмента, 

обоснованная в работах Ф.У. Тейлора [23], 

Г. Эмерсона [24], Н.А. Витке [25], А.К. Гас- 

тева [26]. Помимо исследования подготовки 

кадров с позиции вспомогательной подси-

стемы процесса управления деятельностью 

субъекта хозяйствования, данные ученые 

разработали модели прогрессивной и преми-

альной системы оплаты труда, актуализиро-

вали значимость человеческого фактора и 

условий труда, обозначили научные принци-

пы организации труда, что в целом способ-

ствовало развитию представлений об управ-

лении персоналом и его трудовой мотивации. 

В современной науке понятие «управле-

ние персоналом» трансформировалось в от-

дельную область исследований, целью кото-

рого является «удовлетворение потребности 

предприятия в персонале определенного ко-

личества и качества для достижения страте-

гических и социально-экономических ре-

зультатов его деятельности» [27]. В данной 

трактовке, представленной Ю.Г. Одеговым, 

«управление персоналом» весьма близко к 

понятию «кадрового обеспечения», что сви-

детельствует об их тесной взаимосвязи, хотя 

и носящей разновекторный характер. 

С одной стороны, понятие «кадры» се-

мантически более узкое, чем понятие «пер-

сонал», с другой – термин «подготовка кад-

ров» шире термина «управление персона-

лом», так как выходит за рамки предприятия 

и включает в себя все этапы процесса фор-

мирования и функционирования человече-

ских ресурсов на микро-, мезо- и макроуров-

нях. В контексте данного исследования это, 

соответственно, уровень отдельных субъек-

тов хозяйствования, регионально-отраслевой 

и государственно-федеральный уровни, тогда 

как управление персоналом мы относим к 

функциям менеджмента организаций. 

Персонал, как и процесс управления им, 

достаточно часто отождествляется с челове-

ческими ресурсами, что соответствует ре-

сурсному подходу к изучению системы под-

готовки кадров. Несмотря на то что в пост-

индустриальной экономике приоритет науч-

ных исследований смещается от техниче-

ских наук к естественным и социально-

гуманитарным, кадры, как указывает 

А.В. Козлов, «до сих пор рассматриваются в 

основном как важный человеческий ресурс, 

который должен строго соответствовать ка-

питалу, земле, материально-технической ба-

зе, а также технико-технологическим требо-

ваниям производства» [28]. 

Аналогичная точка зрения приводится в 

обзорной статье А.А. Раренко, отмечающе-

го, что «причисление людей к ресурсам ско-

рее переводит их в категорию объекта, а не 

субъекта, принижает значение их активно-

сти, творчества, развития, инициативы, ста-

вит под сомнение целесообразность учета 

индивидуальности и необходимости иссле-

дования и полного применения человече-

ского потенциала» [29]. 

В целом соглашаясь с мнением указан-

ных авторов, следует все-таки отметить, что 

ресурсная теория дала не только базисное 

понимание человеческих ресурсов как неотъ-

емлемого элемента производственного про-

цесса, но и ряд экономически обоснованных 

методик оценки эффективности их использо-

вания. Несмотря на постепенное внедрение в 

практику организаций качественных крите-

риев и показателей их кадрового обеспече-

ния, большинство из них пока придержива-

ется сугубо количественного анализа трудо-

вой деятельности персонала. В определенной 

степени это связано с необходимостью ис-

пользования междисциплинарного подхода, 

психологических и социологических методов 

и приемов, техникой которых владеют дале-
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ко не все сотрудники кадровых служб совре-

менных предприятий.  

Методологической основой данного 

направления исследований подготовки кад-

ров можно считать разработки «школы чело-

веческих отношений», или «HR-школы», у 

истоков которой стояли Э. Мэйо [30], Ф. Рот- 

лисбергер [31], П. Фоллет [32]. К их заслугам 

можно отнести формирование и внедрение 

психотехник (кадровых технологий по отбору 

персонала), исследование человеческого по-

ведения в управлении, взаимосвязи психофи-

зиологических характеристик личности и ее 

трудовой деятельности, неформальных связей 

и межличностных отношений, психологиче-

ского климата в коллективе. Применительно 

к вопросам подготовки кадров теория чело-

веческих отношений дала определение «со-

циального потенциала» как «системной со-

вокупности возможностей и способностей 

индивидов, социальных групп и общества в 

целом, которые формируются их действия-

ми, взаимодействиями и отношениями, обес-

печивая общественное воспроизводство». То 

есть социальный потенциал реализуется 

только в том случае, когда внутренней по-

требностью индивида становится социальная 

направленность подобной самореализации, в 

том числе в процессе трудовой деятельности. 

Процесс перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу обозначил 

новый этап в развитии методологии процес-

са подготовки кадров, в рамках теории эко-

номики знаний. Основоположниками дан-

ной теории можно считать Д. Белла [33], 

Э. Тоффлера [34], А. Моля [35], утвержда-

ющих, что главной социальной силой обще-

ства сегодня становятся знания – как отдель-

ного индивида или работника, так и их сово-

купности. Соответственно, единственным 

способом движения к экономике, основу ко-

торой составляет высококвалифицированный 

труд, являются инвестиции в человеческий 

капитал, информацию, знания и образование. 

Фундаментом экономики знаний являет-

ся не просто информация, а та ее часть, ко-

торая носит инновационный характер и ис-

пользуется для систематических нововведе-

ний и новаторства. Все модели инновацион-

ного развития [36] базируются на прираще-

нии капитала, основанного на знаниях, то 

есть преобразовании инновационного по-

тенциала определенного институционально-

го субъекта в инновационный капитал. При 

этом основным носителем и одновременно 

обеспечивающим ресурсом данного процес-

са выступает индивид или их организацион-

ная, отраслевая, региональная совокупность, 

обладающая уникальными и специфически-

ми возможностями интеллектуального са-

мосовершенствования. Именно поэтому 

формирование научного потенциала любой 

экономической системы (национальной, ре-

гиональной, отраслевой, внутрихозяйствен-

ной) базируется на соответствующем коли-

чественном и качественном кадровом обес-

печении. 

Глобализация и информатизация эконо-

мики привела к появлению новых сетевых 

технологий, сетевого сотрудничества, сете-

вой теории. В отношении процесса подго-

товки кадров теория сетей существенно 

расширила поле управления, включая в ка-

честве объекта воздействия информацион-

ный потенциал и социальный капитал – спе-

цифические образования современных гло-

бальных информационных сетей. Используя 

определение Дж. С. Коулмана [37], можно 

констатировать, что социальный капитал 

является одновременно предметом и сред-

ством реальных и виртуальных социальных 

сетей, образующим новые взаимосвязи 

между участниками трудового процесса. 

В целом на формирование понятийно-

категориального аппарата процесса подго-

товки кадров в условиях цифровизации ока-

зали влияние достаточно обширное количе-

ство научных теорий, школ и направлений, 

обобщенная характеристика которых пред-

ставлена в таблице. 

Анализируя результаты теоретического 

исследования, представленные в таблице, 

следует отметить, что они не имеют стро-

гих временных рамок, так как многие из 

приведенных терминов использовались 

представителями различных научных школ 

в разные периоды и в разном контексте. В 

то же время это подтверждает эволюционно-

исторический характер сущности понятия 

«подготовка кадров» и свидетельствует об 

использовании междисциплинарного подхода 

к его изучению, методология которого прева-
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лирует в перспективных социально-

экономических исследованиях. Выделенные 

направления актуализации понятийно-

категориального аппарата процесса подготов-

ки кадров в условиях цифровизации экономи-

ки определяют проблемное поле исследова-

ния, требующее дальнейшего изучения и ме-

тодологического обоснования. 

 

Таблица. Развитие категориального аппарата процесса подготовки кадров 
 

Table. Development of the categories and concepts in the training process 

Теория Понятия 
Взаимосвязь с процессом 

подготовки кадров 

Актуализация в условиях цифровой 

экономики 

Трудовая теория 

стоимости 

Рабочая сила Совокупность экономических 

субъектов, имеющих потреб-

ности и интересы в сфере 

труда 

Требует уточнения понятие сферы 

труда как совокупности реальных и 

виртуальных производственно-

трудовых отношений  

Трудовые ресурсы Труд работников лежит в 

основе любой производствен-

ной деятельности  

Необходимо дополнение понятия тру-

да как основы интеллектуальной дея-

тельности 

Трудовой потенциал Формируется из индивиду-

альных трудовых способно-

стей человека 

Акцент смещается от физических воз-

можностей работника к его интеллекту-

альной и цифровой компетентности 

Теория 

человеческого 

капитала 

Человеческий 

фактор 

Указывает на первостепен-

ную роль человека в обще-

ственном производстве 

Закрепляет эту роль на качественно 

новом уровне с преобладанием управ-

ленческих и контрольных функций 

Человеческий 

капитал 

Включает коллективный или 

индивидуальный запас знаний, 

навыков, мотивации 

Выводит на первое место совокуп-

ность гибких или кроссфункциональ-

ных навыков человека 

Личностный 

потенциал  

Способности и задатки лич-

ности, формирующие инди-

видуальный человеческий 

капитал 

Отражает необходимость эволюцион-

ного развития цифровых знаний, 

навыков и умений у будущих специа-

листов 

Концепция 

интеллектуальной 

деятельности 

Интеллектуальный 

потенциал 

Интеллектуальные возможно-

сти личности как фактор по-

вышения эффективности орга-

низации 

Требует углубленных, системных 

исследований влияния цифровой ком-

петентности персонала на совокупную 

эффективность субъектов хозяйство-

вания 

Интеллектуальный 

капитал 

Совокупность человеческого 

и структурного капиталов, 

его использование в произ-

водстве 

Необходимы актуальные исследования 

влияния компонентов интеллектуаль-

ного капитала на различные отрасли и 

сферы экономики 

Структурный капи-

тал 

Организационные условия, 

технико-технологические 

средства использования чело-

веческого капитала 

Требует уточнения понятие инфра-

структурного обеспечения процесса 

подготовки кадров в условиях цифро-

вой экономики 

Концепция 

научного 

менеджмента 

Управление 

персоналом 

Комплекс техник и технологий 

по организации эффективной 

трудовой деятельности работ-

ников 

Необходима разработка новых техник 

и технологий по организации удален-

ной трудовой деятельности работни-

ков 

Организационный 

потенциал 

Корпоративная культура ор-

ганизации, совокупность ее 

ценностей и процедур управ-

ления 

Необходима разработка новых кор-

поративных правил организации в 

условиях удаленной работы персо-

нала 

Ресурсная теория Человеческие 

ресурсы 

Неотъемлемый элемент про-

изводственного процесса, 

подлежащий количественной 

оценке 

Требуется разработка количественных 

параметров оценки производственно-

трудовых отношений в условиях циф-

ровизации экономики 

Теория человече-

ских отношений 

Социальный 

потенциал 

Социальная направленность 

самореализации индивида в 

процессе трудовой деятель-

ности 

Роль социальной направленности в 

самореализации индивида снижается в 

противовес росту значимости творче-

ской составляющей 
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Окончание табл.  

Теория Понятия 
Взаимосвязь с процессом 

подготовки кадров 

Актуализация в условиях 

цифровой экономики 

Теория экономики 

знаний 

Инновационный 

потенциал 

Уникальные и специфиче-

ские возможности интеллек-

туального самосовершен-

ствования 

Находятся в стадии интенсивного 

развития, усилившегося в условиях 

пандемии и дистанционной трудовой 

деятельности 

Инновационный 

капитал 

Совокупность инновацион-

ных знаний и технологий их 

применения высококвалифи-

цированным персоналом 

Сетевая теория Информационный 

потенциал 

Комплекс средств, методов и 

условий, позволяющих эф-

фективно использовать ин-

формационные ресурсы 

Социальный капитал Совокупность реальных и 

виртуальных социальных 

взаимосвязей между участ-

никами трудового процесса 

 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

роцесс цифровизации постепенно 

меняет все стороны обществен-

ной жизни, и подготовка кадров 

не является в нем исключением. Глобальные 

изменения последнего года, связанные с по-

следствиями распространения коронавируса, 

многократно усилили влияние цифровых 

технологий на трудовую деятельность лю-

дей, прочно закрепив понятия «дистанцион-

ного обучения» и «удаленной работы» [38]. 

Научное обоснование данных тенденций 

только зарождается, но уже сейчас понятно, 

что это огромный пласт знаний, подлежащий 

осмыслению и системному анализу.  

Отличительными чертами цифровой 

экономики можно назвать применение циф-

ровых технологий, электронные товары и 

услуги, сетевой бизнес и цифровые активы, 

формирующие новую социокультурную ре-

альность [39]. Однако эти характеристики не 

отражают внутреннего содержания произ-

водственно-трудовых отношений, возника-

ющих в условиях цифровизации и обеспе-

чивающих функционирование институтов 

цифровой экономики. Это означает, что 

экономика труда должна найти адекватное 

ее категориальной системе понятие как 

цифровой экономики, так и сущностных ха-

рактеристик ее элементов, включая процесс 

подготовки кадров. 

Понятие подготовки кадров в современ-

ной экономической литературе рассматрива-

ется с двух основных позиций – как длящий-

ся во времени процесс и как ресурсный объ-

ект производственно-хозяйственной деятель-

ности. С первой точки зрения, это совокуп-

ность мер и средств, создание условий, спо-

собствующих нормальному функционирова-

нию рынка труда, реализации намеченных 

планов, программ, проектов, поддержанию 

стабильного количественного и качественно-

го баланса трудовых ресурсов, предотвраще-

нию сбоев, нарушений нормативно-правовых 

актов, регламентов, контрактов в кадровой 

сфере. Со второй точки зрения это синоним 

понятия «кадрового обеспечения», то есть 

один из основных ресурсов, элементов ре-

сурсного обеспечения функционирования 

производства, количественно и качественно 

характеризующий штатный персонал. 

Сам термин «кадровое обеспечение» 

(peopleware) впервые был введен в научный 

оборот в 1987 г. Т. Де Марко и Т. Листером, 

которые рассматривали проблему человече-

ского фактора с точки зрения его влияния на 

разработку программных продуктов [40]. В 

этом контексте характеристики процесса под-

готовки кадров соответствуют второму под-

ходу к сущности данного понятия, увязыва-

ющему его с другими элементами ресурсного 

обеспечения производственной деятельности.  

Неотъемлемой задачей как комплекто-

вания персонала, так и работы с ним являет-

ся управление как целенаправленное воз-

П 
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действие на процесс подготовки кадров. Его 

главной целью выступает формирование 

трудовых ресурсов организации, в полной 

мере отвечающих ее потребностям как в ко-

личественном, так и качественном отноше-

нии. Такой подход к кадровому обеспече-

нию присущ большинству зарубежных ис-

следований, преимущественно направлен-

ных на решение проблем функционирования 

отдельных субъектов предпринимательства, 

а не регионально-отраслевых экономиче-

ских систем [41; 42].  

Несмотря на широкое распространение 

второй точки зрения как среди отечествен-

ных, так и зарубежных авторов, в данном 

контексте более целесообразным будет ис-

пользование термина «кадровая обеспечен-

ность». Такая формулировка позволяет отне-

сти к данной области исследований как кад-

ровые проблемы функционирования отдель-

ных субъектов предпринимательства, так и 

социально-психологические вопросы моти-

вационных механизмов и улучшения условий 

трудовой деятельности работников [43; 44]. 

Обобщая различные точки зрения ука-

занных ученых на природу термина «подго-

товка кадров», предлагаем дополнить их пе-

речень системно-процессным подходом, поз-

воляющим, во-первых, выделить сущность 

экономического содержания данного понятия 

(процесс), а во-вторых, подчеркнуть необхо-

димость его системного исследования, фор-

мирования и использования. В контексте си-

стемно-процессного подхода под подготов-

кой кадров необходимо понимать многогран-

ный и многоуровневый процесс с целостной 

системой связанных между собой подпроцес-

сов, обусловленных направлениями кадровой 

политики. Его можно рассматривать как 

часть управления социально-экономическим 

развитием региона, отрасли, предприятия, 

организации, учреждения. Вместе с тем под-

готовку кадров неправомерно ограничивать 

процессами снабжения, заполнения работни-

ками (персоналом) штата хозяйствующего 

субъекта или отождествлять его с кадровой 

работой. 

Системно-процессный подход позволяет 

также комплексно использовать инноваци-

онные технологии современного профессио-

нального образования. Наиболее востребо-

ванными в информационном обществе ста-

новятся проектно-ориентированное и компе-

тентностно-ориентированное обучение, поз-

воляющие сформировать у будущего специа-

листа знания, навыки и умения, соответ-

ствующие вызовам цифровой экономики. 

По мнению Н.В. Федоровой и О.Ю. Мин- 

ченковой, проектный подход к цифровизации 

образования позволяет использовать новые 

технологические возможности в сетях управ-

ления процессом обучения, адаптировать 

выпускников к требованиям рынка, форми-

ровать системное мышление будущих участ-

ников цифровой экономики [45]. Практиче-

ский опыт проектного обучения, отраженный 

в работе М. Рикаурте и А. Вилориа, под-

тверждает широкие возможности и эффек-

тивность его использования в процессе мно-

гоуровневой подготовки студентов, форми-

рования их логического мышления и готов-

ности к профессиональной деятельности в 

условиях цифровизации [46]. 

Компетентностный подход, закреплен-

ный на нормативно-правовом уровне феде-

ральными государственными образователь-

ными стандартами, также играет важную 

роль в процессе подготовки кадров для 

цифровой экономики. Как справедливо от-

мечает Н.А. Каменева, «устойчивое иннова-

ционное развитие экономики Российской 

Федерации невозможно без существенного 

повышения образовательного уровня чело-

веческого потенциала и компетентностного 

подхода в высшем образовании» [47]. К 

схожим выводам в рамках образовательных 

систем США и Германии пришли также за-

рубежные ученые, обосновавшие превали-

рующую роль образования в развитии циф-

ровой компетентности населения [48]. 

В связи с этим уточним, что формирова-

ние системы подготовки кадров начинается 

не в момент принятия специалистов на рабо-

ту, а в период их обучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального об-

разования и продолжается вплоть до оконча-

ния их трудовой деятельности. Поэтому для 

эффективного функционирования данной 

системы необходим сбалансированный орга-

низационно-экономический механизм взаи-

модействия системы образования и институ-

циональных субъектов товарного рынка, 
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включая исполнительные органы власти, то-

варопроизводителей и объекты производ-

ственной и социальной инфраструктуры. 

Теоретической основой количественной 

и качественной оценки системы подготовки 

кадров выступают человеческие ресурсы, че-

ловеческий капитал, личностный потенциал 

и их структурные элементы. Они образуют 

входящие физические и интеллектуальные 

потоки анализируемой системы, тогда как на 

выходе формируется совокупность индиви-

дов, обладающих определенными професси-

ональными компетенциями (знаниями, навы-

ками, умениями) и определенным уровнем 

их применения (квалификации).  

Терминология указанных научных поня-

тий является сложной и не имеет однознач-

ного толкования. Анализ результатов иссле-

дований отечественных и зарубежных уче-

ных позволяет утверждать, что базовым, ис-

ходным понятием системы подготовки кад-

ров выступает человеческий (личностный 

потенциал), отождествляемый в рамках про-

изводства с человеческими ресурсами и воз-

можностью их использования в реальном 

секторе экономики. Фактическая трудовая 

деятельность работников, позволяющая вы-

свободить их кадровый потенциал с целью 

расширенного воспроизводства, свидетель-

ствует об эффективном использовании чело-

веческого капитала товаропроизводителей.  

С точки зрения экономики труда, циф-

ровая экономика продуцирует новые виды 

трудовой деятельности, осуществляемые в 

различных сферах производственного и не-

производственного характера с использова-

нием цифровых технологий и их продуктов. 

В этом аспекте условия цифровизации про-

являются в характере использования кадро-

вого потенциала и механизме организаци-

онно-хозяйственных связей на рынке труда, 

осуществляемых с помощью децентрализо-

ванных протоколов и сетевых ресурсов. 

В цифровой экономике меняется не 

только характер, но и само содержание ра-

боты, перечень и порядок трудовых дей-

ствий и операций. На первый план выходят 

интеллектуальные и когнитивные способно-

сти индивида, а цифровые технологии уве-

личивают степень взаимодействия и творче-

ского обмена между всеми субъектами ин-

формационных связей [49]. Работа начинает 

носить все более научный, коллективный и 

всеобщий характер, что влечет за собой глу-

бокие изменения качества человеческого ка-

питала. Цифровая грамотность и цифровая 

компетентность становятся не просто ключе-

выми характеристиками персонала, а пре-

вращаются в элемент жизненной необходи-

мости современного индивида. При этом их 

масштабность и сложность использования 

ограничиваются когнитивными способно-

стями личности, а навыки разработки уни-

кальных программных продуктов рассматри-

ваются как редчайший дар, способный созда-

вать интеллектуальную ренту. 

В условиях цифровой экономики подго-

товка кадров представляет собой новый, бо-

лее высокий уровень ресурсного обеспечения 

– интеллектуально-кадровый, что обусловле-

но постоянным расширением выполняемых 

сотрудниками функций и задач. Она форми-

рует комплекс взаимосвязанных компонентов 

организационно-экономического и правового 

характера, а также мер, которые осуществля-

ются менеджментом предприятия и направ-

лены на достижение целей субъекта хозяй-

ствования, формирование и эффективное ис-

пользование персонала и его интеллектуаль-

ных возможностей для усиления бизнес-

процессов и повышения конкурентоспособ-

ности хозяйствующего субъекта. 

Обобщая вышесказанное, под подготов-

кой кадров в целях данного исследования 

понимается межотраслевой процесс форми-

рования и эффективного функционирования 

человеческого капитала, направленный на 

количественную и качественную сбаланси-

рованность рынка труда и его субъектов. В 

контексте данного определения сущностная 

характеристика процесса подготовки кадров 

включает в себя три обязательных компо-

нента – образовательный, отраслевой и ре-

гиональный. При этом образование как от-

дельная подсистема и отрасль экономики 

участвует в процессе подготовки кадров не 

только на этапе получения базовых профес-

сиональных знаний и навыков, но и обеспе-

чивает повышение кадрового потенциала 

работника на протяжении всей его трудовой 

деятельности. Формы такого взаимодей-

ствия могут быть различными – от курсов 
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повышения квалификации и стажировок до 

получения дополнительного или второго 

профессионального образования.  

В процессе подготовки кадров можно 

выделить два основных направления – орга-

низационную работу с персоналом, состоя-

щую из комплекса работ по подбору, расста-

новке, перемещению, обучению (повышению 

квалификации), стимулированию, высвобож-

дению кадров, и деятельность по совершен-

ствованию самого процесса кадрового обес-

печения, включая устранение количествен-

ного и качественного дисбаланса на рынке 

труда. Выполнение данных функций соот-

ветствует тем задачам, которые ставятся пе-

ред субъектами системы подготовки кадров.  

Следует отметить, что ни среди отече-

ственных, ни среди зарубежных ученых нет 

единства мнений как по количеству функций 

системы подготовки кадров, так и их взаимо-

связи с задачами, стоящими перед данной 

системой. Большинство авторов расширяют 

стандартный перечень функций кадровой 

работы, отдельные исследователи считают, 

что его можно свести к трем основным – 

принятие на работу, выполнение должност-

ных обязанностей, прекращение трудовой 

деятельности. По нашему мнению, такая 

унификация функций системы подготовки 

кадров является излишне сжатой и исключа-

ет возможность и необходимость постоянно-

го профессионального роста персонала, по-

вышения его квалификации и дополнитель-

ного образования.  

Что касается соотношения понятий 

«функций» и «задач», то их семантическое 

содержание позволяет считать функции 

элементом стратегического, а задачи – эле-

ментом тактического масштаба в процессе 

подготовки кадров. Следуя логике экономи-

ко-математических вычислений, задачи ре-

шаются для определения искомых неизвест-

ных величин на основе исходных данных, то 

есть в каждой конкретной ситуации, возни-

кающей перед кадровыми службами. Функ-

ции субъекты системы подготовки кадров 

должны выполнять постоянно и планово, 

что подразумевает их обобщенный состав и 

регламентацию в нормативно-правовых ак-

тах и документах локального характера.  

Ряд ученых выделяет и такой элемент си-

стемы подготовки кадров, как принципы ее 

формирования и функционирования. При 

этом в большинстве исследований приводит-

ся обоснование не общих методологических 

принципов данной системы, а частных прин-

ципов работы кадровых подразделений субъ-

ектов хозяйствования. В частности, в каче-

стве принципов подготовки кадров называ-

ются принцип одинаковой необходимости 

достижения индивидуальных и организаци-

онных целей, принцип профессиональной 

компетенции, принцип индивидуальной под-

готовки, принцип оценки выполнения зада-

ний, принцип саморазвития, принцип соот-

ветствия оплаты труда объему и сложности 

выполняемой работы и т. д. Г.И. Коноплева 

также указывает, что принципами кадрового 

обеспечения являются принципы первично-

сти функции управления персоналом, эконо-

мичности, ротации, перспективности, специ-

ализации, прямоточности, подбора и расста-

новки, вознаграждения [50]. 

Обоснованность такого узкопрофильного 

подхода к принципам подготовки кадров вы-

зывает сомнения, так как многие из них дуб-

лируют направления кадровой работы, ее за-

дачи и функции. Более правильно, с методо-

логической точки зрения, отнести к принци-

пам исследуемого процесса научную обосно-

ванность, системность, стратегическую ори-

ентацию, рациональное использование чело-

веческого капитала, согласованность интере-

сов и демократизацию. Также необходимо 

дополнить данный перечень принципом 

цифровизации производственно-трудовых 

отношений (см. рисунок). 

Важным вопросом в определении сущно-

сти и содержания подготовки кадров также 

является размежевание его объекта и субъек-

та. Объектом процесса подготовки кадров 

являются все работники, а субъектом – спе-

циально созданные органы, подразделения и 

службы, осуществляющие предусмотренную 

законодательством деятельность по кадрово-

му обеспечению и имеющие определенные 

полномочия, права и обязанности.  

Анализируя схему, представленную на 

рисунке, можно отметить одну из отличи-

тельных особенностей рынка труда, оказы-

вающую существенное влияние на процесс 



78 

Н.А. Симченко, Н.Ю. Анисимова 

 

Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2021. Том 16. № 1 
 

подготовки кадров, – превалирующую роль 

предложения трудовых ресурсов над спро-

сом. Это обусловлено социальными особен-

ностями людей как субъектов трудовых вза-

имоотношений, период становления лично-

сти которых формирует не только их чело-

веческий потенциал, но и определенные 

профессиональные знания, умения и навы-

ки. Несоответствие полученных компетен-

ций требованиям рынка труда вследствие 

его количественной и качественной несба-

лансированности является одной из основ-

ных проблем подготовки кадров в условиях 

цифровой экономики.  

 

 
Схема процесса подготовки кадров в цифровой экономике 
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Следует отметить, что цифровая эконо-
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ципы и функции процесса подготовки кад-
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обучения, повышения квалификации, про-
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вплоть до окончания его трудовой деятель-
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сти, целью системы подготовки кадров ста-
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специалиста цифровых компетенций и их 

перманентная актуализация у штатных ра-

ботников предприятия. В свою очередь, 

принцип цифровизации в системе подготов-

ки кадров характеризует необходимость ее 

функционирования с применением цифро-

вых технологий на всех этапах комплекто-

вания институциональных участников рын-

ка труда квалифицированным персоналом.  

В настоящее время в вузах Российской 

Федерации можно выделить около 15 про-

филей бакалавриата и программ магистрату-

ры, студенты которых получают знания в 

области цифровых технологий. В рамках 

специалитета это направление представлено 

лишь укрупненной группой «информацион-

ная безопасность» и ее программами в сфе-

рах автоматизации, компьютеризации, теле-

коммуникации, аналитической и правоохра-

нительной сферах. Однако цифровые компе-

тенции необходимы не только узкопрофиль-

ным специалистам – сегодня они постепенно 

интегрируются во все направления подго-

товки кадров. При этом уникальность «циф-

рового обучения» заключается также в том, 

что благодаря ему возрастает эффективность 

получения других профессиональных знаний 

и навыков как теоретического, так и практи-

ческого характера [51]. 

Одним из активных участников процес-

са цифровизации системы подготовки кад-

ров является Инновационный центр «Скол-

ково». Помимо разработки, апробации и 

внедрения цифровых технологий в различ-

ные отрасли экономики и сферы деятельно-

сти, фонд «Сколково» предлагает целый ряд 

образовательных проектов, направленных 

на овладение цифровыми компетенциями 

обучающихся. К ним относятся открытый 

университет «Сколково», Сколковский ин-

ститут науки и технологий, международная 

гимназия «Сколково», которые продуциру-

ют инновационные знания, умения и навы-

ки, необходимые в освоении энергетиче-

ских, ядерных, космических, биомедицин-

ских и компьютерных технологий. 

Многие вузы России выбрали направле-

ние ускоренной подготовки специалистов 

для цифровой экономики на базе уже име-

ющегося у них высшего профессионального 

образования. Например, Московский госу-

дарственный университет им. М.В. Ломоно- 

сова реализует массовые открытые онлайн-

курсы в образовании (МООК), а Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации проводит профессиональ-

ную переподготовку руководителей цифро-

вой трансформации. В Крымском федераль-

ном университете им. В.И. Вернадского раз-

рабатывается новая образовательная траек-

тория, позволяющая студенту самостоятель-

но формировать перечень необходимых ему 

компетенций в рамках нескольких программ 

обучения, что стало возможным в условиях 

цифровизации процесса его подготовки.  

Таким образом, цифровая экономика 

объективно меняет современную систему 

подготовки кадров, что требует как соответ-

ствующего теоретико-методологического 

обоснования, так и дальнейшей оценки эф-

фективности данного процесса.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

одготовка кадров является слож-

ным и многоаспектным поняти-

ем, на формирование и научное 

развитие которого оказали влияние различ-

ные теоретические концепции экономиче-

ской науки. Современные условия цифрови-

зации не только разрушают привычные ме-

ханизмы трудовой деятельности и производ-

ственно-трудовых отношений, но и выдви-

гают кардинально новые требования к ин-

теллектуальным качествам индивида. При 

этом, в полном соответствии с законом ис-

черпаемости ресурсов, интеллектуальные 

возможности человека на современном этапе 

развития медицины и психологии также 

ограничены. Это необходимо учитывать как 

в практической деятельности институцио-

нальных участников рынка труда, так и в 

формировании методологических подходов к 

исследованию процесса подготовки кадров в 

цифровой экономике. 

Научная новизна проведенного в рамках 

данной статьи исследования заключается в 

адаптации понятийно-категориального аппа-

рата процесса подготовки кадров к совре-

менным условиям цифровой экономики, 

формулировке его сущностных характери-

стик с позиции системно-процессного под-

П 
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хода. Содержательные характеристики поня-

тийного аппарата процесса подготовки кад-

ров, включающие цель, принципы, объект, 

субъектов, функции и связывающие их под-

процессы, позволяют системно подойти к 

изучению особенностей производственно-

трудовых отношений в цифровой экономике. 

Несмотря на достаточно короткий пери-

од цифровизации процесса подготовки кад-

ров в Российской Федерации, уже накопле-

ны аналитические данные, свидетельствую-

щие как о достоинствах, так и о недостатках 

обучения с применением цифровых техно-

логий. Задача системы основного и допол-

нительного профессионального образования 

– повысить эффективность данного процес-

са, в том числе на основании актуализации 

теоретико-методологической базы подго-

товки кадров в условиях цифровизации эко-

номики. Выявленные сущностные характе-

ристики проблемного поля исследования 

могут быть использованы для организации 

работы по формированию кадрового состава 

предприятий, учреждений и организаций, 

обладающего цифровой компетентностью. 

Их комплексный анализ на различных уров-

нях управления, включая государственный и 

регионально-отраслевой, является направ-

лением будущих исследований в рамках 

данной темы.  
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