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Аннотация. Проведен анализ количественного и качественного состава
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
Рассмотрена половозрастная структура сельского населения страны. Дана
оценка состояния трудового потенциала в аграрной сфере с учетом гендерный
структуры.
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Агропромышленный комплекс является одной из крупнейших
интеграционных структур экономики Республики Беларусь. Он формирует
необходимые социально-экономические основы существования всего
населения и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Доля АПК
в валовом внутреннем продукте составляет 7,8%, экспорт
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 4972,2 млн. долл.
США или 17,0% от его общего объема республики. По состоянию на конец
2017 года в сельской местности проживало 2079,7 тыс. человек, или чуть менее
22% всего населения страны [1, с. 13].

Устойчивое развитие белорусской экономики, сохранение и повышение
конкурентоспособности продукции отечественных производителей,
активизация инвестиционной активности во многом обусловлены состояние и
перспективами развития агропромышленного комплекса страны.
Доминирующее влияние институциональных, инновационно-инвестиционных
факторов производства на состояние перспективы роста экономики Беларуси
ни в коей мере не снижают значимости ее социальной компоненты. Развитие
производственной сферы, увеличение ВВП позволяют нарастить объемы
ресурсов, обеспечивающих финансирование социальных программ, с другой –
всестороннее укрепление социальной сферы выступает необходимым условием
формирования одного из основных факторов современного аграрного
производства – человеческих ресурсов [2, с. 290].

http://www.bsatu.by/


1139

Кадровое обеспечение аграрной сферы не отвечает современным
требованиям, как в количественном, так и в качественном аспектах. Вопросы
обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными
руководителями и специалистами остаются открытыми и требует активного
вмешательства государства. Реализация Государственной программы «Развитие
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» обусловила
необходимость более глубокого рассмотрения кадровых проблем, и определить
основные направления их решения [3].

Анализ статистических данных позволяет констатировать существенное
сокращение кадрового потенциала в разрезе сельских территорий. В целом по
республике из общей численности сельского населения, его количество в
трудоспособном возрасте сократилось на 161,8 тыс. человек или на 13,3% за
период 2011 – 2017 гг. Выявленные тенденции обусловили усиление
гендерного дисбаланса в сельской местности: количество мужчин в
трудоспособном возрасте на 170,2 тыс. человек больше, нежели женщин в
данной возрастной категории. При этом динамика сокращения
трудоспособного сельского населения в разрезе данной половозрастной
структуры характеризуется различными темпами. В исследуемом периоде
количество мужчин сократилось на 10,5%, женщин– на 17,0% (таблица 1).

Таблица 1. Половозрастная структура трудоспособного населения в сельской местности
Республики Беларусь

Показатели
Годы Изменение

2017 г. к
2011 г.2011 212 2013 2014 2015 2016 2017

Численность
сельского
населения в
трудоспособном
возрасте, тыс.
человек,
в том числе

1214,0 1180,0 1145,2 1113,9 1084,3 1057,9 1052,2 –161,8

мужчин, тыс.
человек 682,8 667,4 652,2 638,8 626,4 614,7 611,2 –71,6

удельный вес в
общей численности
трудоспособного
населения, %

56,2 56,6 57,0 57,3 57,8 58,1 58,1 +1,9 п.п

женщин 531,2 512,6 493,0 475,1 457,9 443,2 441,0 –90,2
удельный вес в
общей численности
трудоспособного
населения, %

43,8 43,4 43,0 42,7 42,2 41,9 41,9 –1,9 п.п

Примечание: рассчитано автором на основании [1]

Следует отметить, что согласно официальным статистическим данным в
целом на 1000 мужчин сельского населения приходится 1080 женщин. Однако
данная ситуация обусловлена их превалирующим большинством в возрасте
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старше трудоспособного: количество женщин в данной возрастной категории в
2,2 раза больше, нежели мужчин. Более высокая продолжительность жизни
женского населения выступает здесь в качестве основного фактора.

Тем не менее, именно данное обстоятельство оказывает негативное
влияние на динамику воспроизводства населения в сельской местности и,
соответственно на состояние ее трудового потенциала. В результате
коэффициент трудовой нагрузки в сельской местности увеличился с 0,9 в 2011
году до 1,0 в 2017 г.

Сложившаяся ситуация оказала отрицательное воздействие и на
состоянии кадрового потенциала сельскохозяйственной сферы:
среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве за
период 2011-2017 гг. сократилась на 14,4% (таблица 2).

Таблица 2. Трудовой потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь

Показатель

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Изменение

2017 г.к
2011 г.

Списочная численность
работников организаций,
занятых в сельском
хозяйстве, в среднем за
год, тыс. человек

354,1 343,5 335,1 321,7 315,2 303,2 293,6 85,6%

Удельный вес списочной
численности работников
организаций, занятых в
сельском хозяйстве, в
процентах к итогу

8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 7,8 –0,6 п.п.

Примечание: составлено автором на основе [1]

Кроме вышеперечисленных факторов, объясняющих снижение
численности занятого населения в аграрной сфере, следует отметить
существенное влияние заработной платы на количественное и качественное
состояние кадрового потенциала в сельском хозяйстве. Несмотря на некоторый
рост уровня оплаты труда в аграрной сфере в 2012-2014 гг., в настоящее время
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников,
занятых в сельском хозяйстве, составляет 68,5% к среднереспубликанскому
уровню. В совокупности с проблемой урбанизации населения, активизацией
миграционных потоков в города, деактивации воспроизводственных процессов
в сельской местности, сложившаяся тенденция является одной из важнейших
причин оттока из аграрной сферы высококвалифицированных кадров,
увеличения количества работников с более низким уровнем образования и
квалификацией.

Последнее обстоятельство является весьма существенным фактором
развития агропромышленного комплекса республики. Согласно официальным
статистическим данным, удельный вес рабочих в сельском хозяйстве
составляет 76,7% [4]. Принимая во внимание тот факт, что инновационный
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путь развития, предполагающий не только модернизацию производственного
потенциала, но и необходимость совершенствования квалификационного
уровня работников, является основополагающим для отечественного АПК,
анализ профессионального уровня работников данной сферы заслуживает
отдельного внимания.

К сожалению, следует констатировать, что в таком виде экономической
деятельности, как «сельское, лесное и рыбное хозяйство» отмечается самый
низкий уровень профессиональный подготовки кадрового состава работников.
Удельный вес занятых в данной области и, имеющих высшее образование,
составляет лишь 11,9%. Их большее количество – 37,8%, имеют лишь базовое
образование, четверть освоили профессионально-техническую подготовку,
17,8 – среднюю специальную и 7,5% характерно наличие лишь базового
образования.

В целом гендерная структура качественного состава в аграрной сфере
практически идентична. Исключение составляет соотношение женщин и
мужчин, получивших профессионально-техническое и среднее специальное
образование. В первом случае их соотношение примерно одинаково, тогда как
во втором, т.е. мужчин, окончивших профессионально-технические училища,
практически в 2 раза больше, нежели имеющих среднее специальное
образование. В тоже время следует отметить, что уровень квалификационной
подготовки женщин существенно выше, чем мужчин. Из общего количества
последних, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, высшее
образование имеют 10,3%, женщины – 14,3%.

В современном мире не только производственный потенциал, но и
способность управления им во многом предопределяют эффективность
развития как отдельно взятой организации, так и сферы деятельности в целом.
В этой связи возникает необходимость оценки профессионального уровня
кадрового потенциала аграрной сферы (таблица 3).

Таблица 3. Качественный состав кадрового потенциала по виду экономической
деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2017 году, в процентах к итогу
Категории
работников

в том числе имеют образование
высшее среднее

специальное
профессионально-

техническое
общее среднее и
общее базовое

Руководители 53,2 34,4 6,2 6,2
Специалисты 40,7 38,9 9,8 10,6
Рабочие 2,0 11,9 30,0 56,1

Примечание: составлено автором на основе [1]

Несмотря на то, что за последние годы образовательный уровень
управленческого персонала в аграрной сфере несколько вырос, тем не менее,
его качественный состав, сложившийся на данный момент является
недостаточным и требует существенной корректировки. Тот факт, что лишь
53,2% руководителей имеют высшее образование, а 6,2% – аттестат или
свидетельство об окончании школы свидетельствует о недостаточной
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профессиональной подготовке управленческого персонала в
агропромышленном комплексе.

Важно отметить, что основная проблема заключатся не в отсутствии
специалистов в данной области: количество выпускников высших учебных
заведений в разрезе профильных специальностей имеет положительную
тенденцию роста, а в отсутствии действенных стимулов к труду в данной
сфере. Низкий уровень оплаты труда, неразвитость социальной
инфраструктуры, недостаточно высокая степень материально-технической
оснащенности, включая информационно-коммуникационную составляющую,
являются одними из основных факторов, сдерживающих привлечение
высококвалифицированных кадров в аграрную сферу.

В этой связи решение вышеперечисленных проблем является одной из
актуальных задач развития агропромышленного комплекса страны. Разработка
конкретных мероприятий, тактических и стратегических направлений,
минимизирующих последствия профессионального «голода», является одной из
первоочередных проблем, сдерживающих возможности и темпы
инновационного развития аграрной сферы.
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