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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью и важнейшей 

составляющей производственного потенциала не только сельского хозяйства, 

но и аграрной сферы в целом. Качественный и количественный состав 

работников сельскохозяйственных организаций, соотношение их 

половозрастной структуры оказывают определяющие влияние не только на 

состояние данной сферы деятельности, но и возможности ее дальнейшего 

развития.  

Изучение гендерных особенностей работников аграрной сферы является 

важной составляющей анализа и эффективности использования трудового 

потенциала сельского хозяйства. Таким образом, комплексный мониторинг 

состава и структуры работников сельскохозяйственных организаций выступает 

значимым инструментом действенного управления аграрным комплексом 

Беларуси. 

Современные условия социально-экономического развития аграрной 

сферы, обусловленные ускоренными темпами научно-технического прогресса,  

ограниченностью производственных ресурсов, острой конкурентной борьбой 

на внутренних и внешних рынках, актуализируют проблему не только 

увеличения количества и улучшения кадрового состава работников 

сельскохозяйственных организаций, но также и выдвигают определенные 

требования к формированию гендерных пропорций (таблица 1). 

Таблица 1  

Гендерная структура сельского населения Республики Беларусь 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность сельского 

населения, тыс. чел.  
2358,8 2290,2 2242,9 2193,4 2155,9 2128,3 2103,9 2079,7 

Удельный вес сельского 

населения в общей 

численности населения, 

%, 

в том числе 

24,9 24,2 23,7 23,2 22,7 22,4 22,1 21,9 

мужчины, тыс. чел 1114,5 1084,0 1063,8 1043,3 1029,1 1020,0 1012,5 1003,6 

мужчины, % 47,3 47,3 47,4 47,6 47,7 47,9 48,1 48,3 

женщины, тыс. чел 1244,3 1206,2 1179,1 1150,1 1126,8 1108,3 1091,4 1076,1 

женщины, % 52,7 52,7 52,6 52,4 52,3 52,1 51,9 51,7 
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Примечание: состарено автором на основе [1] 

 

Представленные в таблице данные отражают существенное сокращение 

трудового потенциала сельского населения республики. За исследуемый период 

численность сельского населения снизилась на 11.8%, что повлекло падение 

удельного веса сельского населения на 30. п.п.  

Интересен тот факт, темп снижения числа мужчин, проживающих в 

сельской местности, меньше, нежели женщин – 9,9% и 13,5% соответственно. 

Сокращение количества населения в сельской местности обусловлено 

множеством причин, таких как уменьшение общей численности населения 

республики, естественная убыль населения, миграционные процессы, 

урбанизация, недостаточность рабочих мест, сложившийся уровень заработной 

платы, отсутствие социальной инфраструктуры и т.д. 

На начало 2018 года в Беларуси насчитывалось 1076,1 тыс. женщин 

(51,7% сельского населения) и 1003,6 тыс. мужчин. На 1000 мужчин, 

проживающих на селе, приходится 1072 женщин. Диспропорции в структуре 

населения по полу в основном связаны с различиями в рождаемости и 

смертности мужчин и женщин, а также со структурой миграционных потоков. 

По численности жителей Беларусь занимает 92-е место в мире, 17-е место 

– среди европейских государств, 6-е – среди стран СНГ. В Беларуси проживает 

в 15 раз меньше населения, чем в России, почти в 5 раз меньше, чем в Украине, 

и почти в 2 раза меньше, чем в Казахстане. Примерно такую же численность 

населения среди европейских государств имеют Швеция, Венгрия, Чехия и 

другие страны. При этом средняя плотность населения на территории Беларуси 

составляет 46 человек на 1 км
2
. Это значительно больше, чем, например, в 

России (8), но гораздо меньше, чем в Украине (75) и Польше (126). 

Структура населения по полу и возрасту оказывает воздействие на 

динамику всех основных демографических процессов (рождаемость, 

смертность, брачность, разводимость). При одинаковой интенсивности 

рождаемости количество родившихся будет выше там, где население более 

молодое и больше женщин в активном детородном возрасте. При одинаковой 

интенсивности смертности количество умерших будет выше там, где население 

более старое. 

Следует отметить, что структура населения по полу существенно 

различается по возрастам. Мальчиков традиционно рождается больше, чем 

девочек. И вплоть до 36-летнего возраста мужчин немного больше, чем 

женщин. Затем соотношение меняется на противоположное, а с увеличением 

возраста перевес женщин набирает обороты и к 65 годам становится мужчин в 

1,5 раза меньше, чем женщин, к 75 годам – в 2,5 раза, к 85 годам – в 3 раза.  

Белорусская половозрастная пирамида демонстрирует некоторое 

увеличение численности детей в возрасте от 1 до 9 лет. Это результат роста 
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рождаемости с 2006 года – он обусловлен увеличением численности женщин в 

активном детородном возрасте и повышением интенсивности рождаемости [2]. 

Существенные различия наблюдаются в структуре населения по полу в 

городской и сельской местности. В городах численность мужчин до 21 года 

превышает численность женщин в этом возрасте, а в сельской местности 

численность мужчин превышает численность женщин во всех возрастах до 60 

лет. Это в значительной степени связано с более высокой долей женщин, 

особенно молодых, в общей численности мигрантов из сел в города на 

протяжении всех послевоенных лет. В результате дисбаланс полов выражается 

в недостатке невест на селе. 

На начало 2018 года на 1000 сельских мужчин в возрасте 20 – 29 лет, 

когда наиболее активно создаются семьи, приходилось всего 694 женщины (по 

данным переписи населения 1999 года, было 893 женщины, по данным 

переписи населения 2009 года – 853). Причинами ухудшения половозрастной 

структуры населения является более высокий темп роста смертности мужчин, 

особенно в трудоспособном возрасте, а также преобладание женщин в сальдо 

миграции между городом и деревней. 

С момента проведения переписи населения 1999 года средний возраст 

жителей Беларуси увеличился на 3 года и на начало 2018 года составил 40,1 

года. Причем у мужчин средний возраст за этот период вырос с 34,5 до 37,3 лет, 

у женщин – с 39,3 до 42,5 лет. В городах население значительно моложе, чем в 

сельской местности: средний возраст горожан равен 38,8 года, сельчан – 44,5 

года. 

С точки зрения экономического развития большое значение имеет 

численность населения в трудоспособном возрасте. В динамике численности 

населения трудоспособного возраста в разрезе городской и сельской местности 

наблюдались разные тенденции: в городах произошло ее увеличение, в 

сельской местности – сокращение. В начале 2000-х годов отмечена четкая 

позитивная тенденция роста доли и численности населения в трудоспособном 

возрасте. Причем этот рост происходил на общем фоне депопуляции. С 2000 по 

2006 годы в целом по республике численность населения в трудоспособном 

возрасте выросла с 5794,5 тыс. до 5943,8 тыс. человек. В дальнейшем 

численность этой группы населения стала быстро снижаться и к началу 2018 

года она уменьшилась до 5432 тыс. человек, в том числе сельского населения 

до 1057,9 тыс. человек (↓12,9%). Аналогичная и траектория удельного веса 

населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения: он 

увеличился с 57,9% в 2000-м до 61,9% в 2007-м, затем стал медленно снижаться 

и к началу 2018 года составил вновь 57,2%.  

Дальнейшее сокращение трудоспособного населения может привести к 

дефициту трудовых ресурсов. При этом рост численности населения в старших 

возрастах требует значительного увеличения расходов на пенсионное 

обеспечение, совершенствование медицинской помощи, организацию 



312 
 
 

 

специальной социальной помощи в отношении престарелых, одиноких людей, 

потерявших способность к самообслуживанию, а также на решение других 

проблем пожилых людей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ  

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Україна за рівнем розвитку сфери послуг суттєво відстає від розвинутих 

країн, втім дана сфера навіть в наявних, не зовсім сприятливих умовах, 

демонструє пристойну динаміку розвитку. За 5 років з 2013 по 2018рр. обсяг 

наданих послуг у вартісному виразі зріс з 329 млрд.грн до 541,2 млрд.грн. 

Експорт українських послуг за 2017 року представлений транспортними 

послугами – 55,9%, з яких близько 51,9% припадає на транспортування 

природного газу та нафти, за рахунок чого Україна залишається їх нетто-

експортером. Крім цього, значну частку в експорті послуг займають 

комп’ютерні та інформаційні послуги - 15,8%, послуги з переробки 

матеріальних ресурсів - 13,1% та ділові послуги - 8%. 

Зростання експорту послуг забезпечено за рахунок збільшення обсягів 

надання туристичних послуг (на 28,4%), послуг з переробки матеріальних 

ресурсів (на 24,3%), послуг приватним особам, культурних та рекреаційних 

послуг (на 17,9%), транспортних послуг (на 14,3%), ділових послуг (на 11,8%), 

послуг з ремонту та технічного обслуговування (на 2,8%), комп’ютерних та 

інформаційних послуг (на 0,1%). Поруч із тим, відбулось зменшення надання 

послуг з будівництва (на 63,2%), послуг зі страхування (на 41,0%), послуг з 

фінансової діяльності (на 16,2%), роялті та інших послуг з використанням 

інтелектуальної власності (на 8,8%), державних та урядових послуг (на 1,1%).  

 В той же час виручка української ІТ-індустрії за 2017 рік згідно 

з інфографікою, підготованою асоціацією «ІТ України», сума 

виручки склала 3,6 млрд доларів, а зростання було зафіксовано на межі 20%[1].  
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