
38

УДК 631.158: 331.101.262
Т. А. Тетеринец, В. Г. Гаркавая 

 г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: talad79@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АПК: 
ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ
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ческого капитала в аграрной сфере. Дана статистическая оценка 
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Одной из основных задач, реализуемых в рамках Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2030 года является оценка достигнутого 
прогресса на пути к устойчивому развитию в контексте трех его со-
ставляющих: человек — экономика — природная среда. Базисным 
элементом данной пирамиды выступают человеческие ресурсы, 
которые в условиях инновационного развития приобретают форму 
человеческого капитала [1].

Несмотря на постиндустриальный вектор развития мировой 
экономической системы, концепция приоритетности человеческого 
развития не только не теряет своей актуальности, а наоборот, ин-
тенсивно развивается, трансформируюсь в движущий фактор науч-
но-технического и интеллектуального прогресса. Данные тенденции 
характерны не только для Республики Беларусь в целом, но и для ее 
основополагающих видов экономической деятельности, одним из ко-
торых выступает аграрное производство.

Основоположники концепции человеческого капитала, Т. Шульц 
и Г. Беккер, в середине ХХ столетия сформировали ее научные основ-
ные и существенно развили механизм оценки человеческого потенциа-
ла [2, 3]. Однако многогранность данного понятия и его трансформация 
в условиях динамично изменяющейся производственно-экономиче-
ской среды обусловили отсутствие единых подходов формирования 
дефиниции «человеческого капитала» и, соответственно, методиче-
ских подходов к его оценке. Различные исследователи, исходя из по-
ставленных задач, предлагают различные варианты измерения челове-
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ческого капитала, используя не только натуральные и стоимостные, но 
и комбинированные методы [4].

Одним из наиболее распространенных подходов к оценке сто-
имости человеческого капитала является метод инвестиционных на 
поддержание жизнедеятельности и здоровья, воспитание, учебу, по-
вышение квалификации и переподготовку, включая потерянные зара-
ботки во время обучения. В данном случае при определении будущих 
доходов выявляется возможность получения человеком заработной 
платы за весь период трудовой деятельности или пожизненных до-
ходов от накопленных вложений.

В тоже время влияние среды обитания на формирование че-
ловеческого капитала выступает одним из ведущих факторов и об-
уславливает значительные межотраслевые и межтерриториальные 
различия в его развитии. Несмотря на то, что агропромышленный 
комплекс является базисом обеспечения продовольственной безопас-
ности страны, одним из ключевых и приоритетных факторов ее со-
циально-экономического развития, с точки зрения межотраслевой 
конкуренции концентрации профессиональных и образованных ка-
дров сельское хозяйство существенно уступает позиции. Исходя из 
теории человеческого капитала, его уровень у жителей села, а также 
у работников аграрного производства крайне низкий. Согласно офи-
циальным статистическим данным по итогам 2017 г. лишь 33,0 % ра-
ботников, занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Беларуси 
имеют высшее образование [5].

В результате кадры, имеющие невысокий уровень образования, 
оказываются основными производителями аграрной продукции и обе-
спечивают сохранение продовольственной независимости страны. 
Учитывая инновационную ориентированность развития сельского хо-
зяйства, человеческий фактор становится одним из важных аспектов 
формирования его производственно-технологического потенциала. В 
этой связи с целью сохранения не только продовольственной, но и эко-
номической безопасности формирование качественного человеческо-
го каптала в аграрном секторе должно стать стратегической задачей 
государства. Это обуславливает задачу проведения исследований от-
раслевой проекции оценки качества и стоимости человеческого капи-
тала. Одним из стоимостных методов оценки человеческого капитала, 
является подход, основанный на уровне оплаты труда. В его основе 
заложено равенство стоимости человеческого капитала сложившейся 
величине заработной платы. С этой точки зрения стоимость человече-
ского капитала в сельском хозяйстве будет значительно ниже, нежели 
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в других секторах экономики. Величина номинальной начисленной 
среднемесячной платы работников, занятых в сельском хозяйстве в 
процентах к среднереспубликанскому уровню составляет 68,5 % [6]. 
Территориальная дифференциация заработной платы существенно 
усиливается в отдаленных от центра регионах и районах, чем распо-
ложенных в вблизи крупные города. И это обстоятельство в большей 
степени обусловлено не качеством человеческого капитала, а сложив-
шимся уровнем конкуренции за человеческие ресурсы. 

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит агроме-
неджменту кадрового потенциала, проявляющемуся в отношении 
руководителей сельскохозяйственных организаций и органов госу-
дарственного управления к имеющемуся человеческому капиталу. 
В результате специалист, имеющий высшее аграрное образование, 
начинает работать, например, парикмахером или охранником, то его 
заработная плата увеличится. Однако приращения человеческого ка-
питала не происходит. Наоборот, полученные знания и опыт оказыва-
ются невостребованными.

Важным фактором, определяющим возможности развития че-
ловеческого каптала, является его мобильность. Несмотря на то, что 
процессы урбанизации наряду с негативной демографической ситуа-
цией привели к существенному оттоку кадров из сельской местности, 
определенная ограниченность возможность миграции сельского на-
селения оказывает отрицательное влияние на формирование челове-
ческого капитала в разрезе сельских территорий. Сельчане не имеют 
такой степени мобильности, как горожане, в связи с ведением личных 
подсобных хозяйств. Работа в сельской местности требует опреде-
ленных навыков, умений, знаний, физической способности и вынос-
ливости, а также желания. Другими словами, хозяин личного подсоб-
ного хозяйства должен обладать всей совокупностью специфических 
компонентов индивидуального человеческого капитала. Кроме того, 
сложившаяся практика ведения личных подсобных хозяйств способ-
ствует сохранению природных ландшафтов, разнообразия биоцено-
зов и экологического благополучия окружающей среды. В Беларуси 
на долю хозяйств населения приходится почти 19 % валовой продук-
ции сельского хозяйства. Однако следует заметить, что повышение 
уровня жизни населения, увеличение заработной платы вызывает 
снижение производства продукции личных подсобных хозяйств: по 
сравнению с 2010 г отмечается почти двукратное его сокращение [6].

Важным моментом в оценке человеческого капитала является 
определение уровня и степени влияния его износа. Физический износ 
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трудовых ресурсов, проявляющийся в возрастном и гендерном аспек-
тах, не тождественен аналогичной потере стоимости человеческого 
капитала. Человек, прекратив свою профессиональную деятельность 
в связи с возрастными ограничениями, не перестает быть носителем 
интеллектуальных ценностей. Анализируя человеческий капитал, 
нельзя концентрироваться только на совокупности знаний, опыта и 
навыков, синергетически дающих экономический эффект, который 
возможно измерить в денежном выражении. Важным является также 
и то, что человек является носителем национальной культуры, регио-
нальных традиций, этнокультуры, что свойственно в большей степе-
ни сельским жителям. В качестве примера можно привести участниц 
ансамбля «Бурановские бабушки» из Удмуртии.

В результате можно сделать вывод, что статистическая и стои-
мостная оценка человеческого капитала недостаточна в отношении 
сельского населения. Учитывая особенности его формирования в 
сельской местности, человеческий капитал следует рассматривать 
масштабнее, нежели взаимосвязь инвестиционных расходов, нако-
пление человеческого капитала, доходов от произведенных вложений 
в человека и количество лет обучения [7].

Важным аспектом количественной оценки человеческого капи-
тала в аграрной сфере является учет не только величины затрат на 
заработную плату и материальное стимулирование, но и стоимость 
продукции, произведенной в хозяйствах населения, за вычетом фи-
нансовых затрат на его производство. 

Результаты деятельности хозяйств населения можно в некото-
рой степени сравнить с неформальной занятостью. Владелец личных 
подворий и члены его семьи, занимаясь сельскохозяйственных произ-
водством, вносят свой вклад в производство продукции сельского хо-
зяйства региона и страны, следовательно, участвуют в формировании 
ВРП и ВВП [4]. При этом данный вид деятельности не участвует в 
формировании бюджетов различных уровней, т. к. не облагается на-
логами. Немаловажно, что данные вид деятельности не участвует в 
формировании теневой экономики, т. к. ограничено размером земель-
ного участка.

Резюмируя все вышеизложенное, стоимостную оценку челове-
ческого капитала работников аграрной сферы можно представить в 
следующем виде:

где — стоимость человеческого капитала; 
 – оплата труда работников сельского хозяйства; 
 – инвестиционные затраты в аграрном секторе; 
 – продукция хозяйств населения.
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Использование данного методического подхода позволит дать 
более полную комплексную и полную оценку стоимости челове-
ческого капитала в аграрном секторе и на этой основе разработать 
практикоориентированные предложения, обеспечивающие сохран-
ность человеческого капитала в сельском хозяйстве, и его накопление 
в контексте развития сельских территорий.
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