
ЭКОНОМИКА АПК

сообразность создания мощных верти-
кально-интегрированных структур хол-
дингового типа.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА

Существенное значение для решения
задач кадрового обеспечения сельского
хозяйства имеет то обстоятельство, что
регионы страны (области, края и рес-
публики) по своим природным и соци-
ально-экономическим условиям, влияю-
щим на воспроизводство населения и
трудового потенциала села, далеко не
однородны.

В связи с этим складываются и раз-
личные региональные уровни обеспе-
ченности села трудовыми ресурсами,
что оказывает существенное влияние на
формирование кадрового потенциала
сельского хозяйства.

Демографические процессы оказы-
вают решающее влияние как на емкость
рынка труда, так и на возможности
удовлетворения потребности в рабочей
силе создаваемых на той или иной тер-
ритории рабочих мест.

Находясь в тесной зависимости от
демографического потенциала террито-
рии, численность и структура трудовых
ресурсов, в свою очередь, диктуют со-
ответствующие условия для формирова-

ния здесь структуры и качества рабочих
мест.

Недооценка ограничительной роли
трудовых ресурсов в обеспечении вновь
создаваемых рабочих мест на террито-
рии того или иного региона чревата су-
щественным снижением эффективности
использования материально-веществен-
ных элементов производства, что по-
служило причиной анализа состояния
демографии Алтая и возможного влия-
ния на формирование кадрового потен-
циала сельского хозяйства.

На формирование трудового потен-
циала как региона в целом, так и внутри
его оказывают влияние, с одной сторо-
ны, общие демографические особенно-
сти численности и качества населения и
его трудоспособной части, с другой, -
изменения в структуре базовой числен-
ности населения за счет миграционных
процессов.

Численность работников и трудовых
ресурсов данной местности существен-
но изменяются не только за счет общих
демографических процессов, присущих
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этой местности, но и за счет особенных,
специфических демографических про-
цессов, а также миграционного обмена
населением между территориями.

В результате порождаемых этими и
подобными процессами длительных
трансформаций сложились и воспроиз-
водятся различные базовые половозра-
стные структуры сельского населения в
пределах как региона в целом, так и
свойственных им административно-тер-
риториальных единиц.

Общие демографические факторы
связаны с сокращением рождаемости,
повышением смертности в периоды кри-
зисных ситуаций и проявляются в демо-
графических волнах.

Снижение рождаемости в кризисные
годы вызывает сокращение численности
трудовых ресурсов в период, когда эта
часть населения вступает в трудоспо-
собный возраст, а затем - сокращение
численности населения, входящего в
пенсионный возраст и т. д.

Наиболее общие различия демогра-
фических процессов характеризуются
специфическими явлениями и показате-
лями, присущими конкретному региону.

Алтайский край, как и другие регионы
Российской Федерации, в последнее
время переживает глубокий демогра-
фический кризис, в основе которого -
условия воспроизводства населения. По-
следнее находит свое выражение в яв-
лениях, охватываемых термином «есте-
ственное движение». К нему относят
рождаемость, смертность, а также се-
мейно-брачные отношения: браки, раз-
воды.

Следствие демографического кризиса
- возрастающие естественные потери:
превышение смертности над рождаемо-
стью.

На демографическую ситуацию в
крае, прежде всего, влияют ухудшаю-
щиеся условия воспроизводства населе-
ния, обусловленные как объективными,
так и субъективными процессами.

Нарастание негативных явлений в со-
циально-экономическом положении аг-
рариев пагубным образом отразилось
на воспроизводстве сельского населения
края. На одну женщину приходится 1,6
родов (для простого воспроизводства
необходимо 2,1).

Несмотря на то, что в 2004 г. по
сравнению с 1995 г. рождаемость вы-

росла, общий коэффициент рождаемо-
сти в расчете на 1000 человек возрос с
9,4 до 11, число родившихся увеличи-
лось всего на 1,6% и составило 1093 че-
ловека. В итоге данный уровень не
обеспечил простого воспроизводства
населения, что привело к изменению
возрастной структуры населения, увели-
чивая долю лиц пенсионного возраста в
общей численности.

Спад рождаемости подошел к уров-
ню, недостаточному для полного заме-
щения родителей поколением детей (7
младенцев на 1000 человек). Прогноз-
ные расчеты показывают, что при со-
хранении существующей социальной по-
литики, падение рождаемости продлится
до 2007 г., что обусловлено сокраще-
нием доли женщин фертильного (дето-
родного) возраста. В возрастную группу
(20-30 лет) вступили женщины, родив-
шиеся в 70-80 годы. Их численность со-
кратилась по сравнению с 1991 г. более
чем на 20 тыс., то есть около 2%.

Важной причиной ухудшения демо-
графической ситуации среди сельских
женщин является потеря здоровья. Так,
уровень заболеваний женщин, рабо-
тающих в животноводстве, в два раза
превышает аналогичный показатель по
численности сельских женщин.

Следует отметить, что бракоразвод-
ная ситуация в крае крайне неблагопри-
ятная, с одной стороны, сокращается
число браков, а с другой, - растет чис-
ло разводов, особенно молодоженов.
Всего в 2004 г. по сравнению с 1990 г.
число заключенных браков (19,14 тысяч)
снизилось на 19%, а число разводов по
разным причинам (12 тысяч) увеличи-
лось на 16%.

Увеличение естественных потерь во
многом связано со значительным повы-
шением смертности. По краю общий
уровень которой только за исследуе-
мые 14 лет (1990-2005 гг.) возрос на
28% и составил 11,2 тыс. человек. Ко-
эффициент смертности за этот период
вырос с 11,1 до 15,8 на 1000 человек
населения, что выше среднероссийского
в 1,35 раза. Смертность превысила ро-
ждаемость в 1,5 раза. Коэффициент ес-
тественной убыли составил 12,5 на 1000
жителей при среднем по России 11,6
человек. Такое соотношение сложилось
под влиянием обеих составляющих: ко-
эффициент рождаемости в области ни-
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же среднего по России (на 1,0 пункта),
а коэффициент смертности выше (на 1,1
пункта).

Кризисные явления в ходе демогра-
фических процессов привели к отрица-
тельным сдвигам в возрастной структу-
ре населения. Доля лиц моложе трудо-
способного возраста в 2004 г. составила
19,0%, трудоспособным является почти
каждый второй (59,6%) селянин, а каж-
дый четвертый - старше трудоспособ-
ного (пенсионного) возраста (26,4). Это
является свидетельством того, что сель-
ское население края стареет. Послед-
нее предопределяет увеличение смерт-
ности.

Ситуация усугубилось тем, что с
1995 г. переселенческий наплыв в наш
край пошел на убыль, в результате чего
численность стала сокращаться. Сок-
ращение сельского населения в 2004 г.
по сравнению с 1990 г. составило 792
тыс. человек. Только за один год (2003-
2004) численность населения края
уменьшилась более чем на 12 тыс. чел.
Следовательно, механический прирост
ввиду ослабевшей интенсивности притока
беженцев не стал возмещать высокие
естественные потери первоначальной
численности населения. В результате
численность постоянного сельского
населения на начало 2004 г. стала на 12
тыс. человек меньше по сравнению с
началом 1995 г. А снижение уровня
рождаемости и рост смертности
населения приводят к уменьшению на
селе удельного веса младших
возрастных групп и увеличению доли лиц
пожилого возраста, что оказывает
негативное влияние на половозрастной

Одной из специфических особенно-
стей, характеризующих изменения воз-
растного состава населения алтайских
деревень, стало старение. Сейчас в со-
ставе сельского населения 23% прихо-
дится на долю лиц старше трудоспособ-
ного возраста. Произошло ускорение
темпов роста числа пенсионеров и лиц
предпенсионного возраста, и долговре-
менные тенденции демографического
движения таковы, что оно сохранится и
на перспективу. Данное обстоятельство
уже повысило и в дальнейшем еще бо-
лее увеличит удельный вес этого контин-
гента в структуре кадрового потенциа-
ла.

За последние годы в предпенсионный
возраст вступила значительная часть ра-
ботников массовых профессий, в том
числе занятых ручным трудом в расте-
ниеводстве, животноводстве и других
сферах деятельности. Вскоре они начнут
освобождать все большее количество
рабочих мест.

Однако освобождаемые ими рабочие
места оказываются непривлекательными
для молодежи, которая предъявляет бо-
лее высокие требования к содержатель-
ности труда, уровню его технической
оснащенности и перспективности.

Таким образом, сохранение в сель-
ском хозяйстве высокой доли тяжелого
физического малоквалифицированного
труда уже создало серьезные пробле-
мы с кадровым обеспечением. В даль-
нейшем, если не устранить это обстоя-
тельство, данные проблемы еще более
обостряться.

Исключительно важную роль в фор-
мировании кадрового потенциала сель-
ского хозяйства играет следующий спе-
цифический фактор - это социальные
условия деревенской жизни. Была выяв-
лена обратная зависимость - отрица-
тельное влияние неудовлетворительного
состояния кадровой ситуации на соци-
альные условия жизни на селе.

Установлено, что неудовлетворитель-
ные условия труда и быта приводят к
физико-психологической деградации
кадров сельского хозяйства, увеличению
числа инвалидов и росту смертности.

Ухудшение психофизического состоя-
ния здоровья людей, в свою очередь,
становится в современных условиях од-
ним из крайне негативных для формиро-
вания кадрового потенциала факторов.

Как стало известно, основными ис-
точниками стресса являются снижение
доходов, дефицит личной безопасности,
преступность, страх перед будущим,
конфликты на работе и в семье. По
темпам роста числа психических забо-
леваний сельское население на 23%
превосходит городское.

Социально-физиологическое нездо-
ровье населения проявляется в росте
аномалий асоциального поведения (ал-
коголизм, наркомания, криминализация
социальной среды), способствующих
увеличению числа самоубийств.

Ухудшение психо- и социально-фи-
зиологического здоровья населения
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имеет не только социально-демогра-
фическую, но и экономическую значи-
мость, поскольку негативно сказывается
на качестве трудовых ресурсов. Влияние
это проявляется, прежде всего, через
определенную утрату перспектив со-
вершенствования кадрового потенциала.

Таким образом, общая демографи-
ческая ситуация региона оказывает ощу-
тимое влияние на процессы формирова-
ния кадрового потенциала. В условиях
системного кризиса АПК это влияние
выразилось в существенном сокращении
спроса на квалифицированные кадры
для сельскохозяйственного производст-
ва, а вышеописанное ухудшение соци-

ально-демографической ситуации на се-
ле вовсе препятствует формированию
ее кадрового потенциала.

Становится ясным, что развитие сель-
ского рынка труда, а значит, и кадрово-
го потенциала, возможно лишь на осно-
ве объективных экономических усилий:
всемирное развитие производства на
базе укрепления материально-техни-
ческой базы; оздоровление финансово-
го состояния сельскохозяйственных
предприятий и коренное улучшение оп-
латы труда; развитие социальной сфе-
ры; повышение качества человеческих
ресурсов села и кадров АПК, а также
их профессиональная мобильность.
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