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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Одной из насущных проблем, тре-
бующих серьёзного и глубокого изуче-
ния аграрной наукой, стала проблема
кадрового обеспечения сельскохозяйст-
венного производства. Недостаточная
исследованность теоретических и прак-
тических аспектов, а также значимость
для возрождения и устойчивого развития
отечественного агропромышленного
комплекса обусловили необходимость
исследования кадрового потенциала
сельского хозяйства.

В отечественной экономической лите-
ратуре термин «кадровый потенциал»
до 1990 г. практически не употреблялся,
так как не было четкого определения
данной категории. Объясняется это
сложностью её содержания, недоста-
точной изученностью. В традиционной
экономической науке в основном рас-
сматривается трудовой потенциал. Что-
бы раскрыть содержание понятия «кад-
рового потенциала», предлагается рас-
смотреть иерархическую взаимосвязь с
трудовым потенциалом, выяснить со-
держание каждой из них и выявить
практику применения их в теории и при-
кладных исследований. Для решения по-
ставленной задачи необходимо изучить
ту часть населения, которая является но-
сителем трудовых отношений в общест-
ве. В экономике для определения этой
части населения используется термин
«трудовые ресурсы».

Качество трудовых ресурсов харак-
теризуется половозрастной структурой,
образованием, квалификацией, навыка-
ми к труду, здоровьем, продолжитель-
ностью жизни, трудовой деятельностью,
социально-экономической мобильно-
стью, соотношением между занятыми
умственным и физическим трудом. Они
выражают междисциплинарный потен-
циал этой экономической категории,
связь её экономического содержания с
демографическими, социологическими и
статистическими аспектами трудовых
ресурсов.

Трудовые ресурсы двояки по своей
природе. С одной стороны, они являют-
ся главной производительной силой об-
щества, с другой, - выступают как
субъект и объект производственных от-
ношений, охватывающих процессы их
формирования, распределения и ис-
пользования.

С началом рыночных реформ ряд
экономистов стали предлагать заменить
категорию «трудовые ресурсы», напри-
мер, термином «ресурсы для трудовой
деятельности» или «трудовой потенци-
ал», утверждая, что новый термин зако-
номерно заменяет категорию «трудо-
вые ресурсы» и позволяет на новом ка-
чественном уровне подойти к решению
методологических и теоретических во-
просов проблемы [ 1 , с. 160; 3, с. 143].

Мы считаем, что категорию «трудо-
вые ресурсы» села правомерно рас-
сматривать лишь в территориальном ас-
пекте, то есть применительно к сель-
ской местности страны, республики,
края и т.д. На предприятиях сельского
хозяйства, как и в других отраслях, це-
лесообразно использовать понятие
«кадры», которое характеризует работ-
ников, занятых в рамках конкретного
предприятия, объединения, отрасли, об-
ладающих однородным профессиональ-
но-квалификационным составом.

В экономических публикациях по сей
день используется дублирующее выше-
рассмотренные категории, имевшее
широкое применение в экономической
литературе, особенно в 80-е годы, по-
нятие «трудовой потенциал». Под «по-
тенциалом» обычно подразумеваются
источники, возможности, средства, за-
пасы, которые могут быть использованы
для решения какой-либо задачи, дости-
жения определённой цели, а также
возможности отдельного лица, общест-
ва, государства в определённой облас-
ти.

Понятием «трудовой потенциал» в
экономической литературе длительное
время оперировали работники плановых

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (31), 2007



ЭКОНОМИКА АПК

и статистических органов, понимая под
его содержанием соответствующие
трудовые ресурсы, рассматриваемые в
аспекте единства их качественной и ко-
личественной стороны, либо совокупно-
го общественного работника и соответ-
ствующие условия труда, либо населе-
ние и занятость, образовательный уро-
вень, содержание труда, техническую
вооружённость труда и т.д. [2, с. 10-17;
5, с. 111; 6, с. 15-16].

Трудовой потенциал формируется на
различных уровнях по вертикали и гори-
зонтали. По вертикали - это взаимосвя-
занные потенциалы общества в целом,
предприятия, отдельного работника, по
горизонтали - потенциалы районов, об-
ластей, экономических регионов. Кроме
того, проблема имеет отраслевой ас-
пект, поскольку формирование и ис-
пользование трудовых потенциалов в
различных сферах экономики отличают-
ся своими особенностями. Большой спе-
цифичностью характеризуется трудовой
потенциал сельскохозяйственного про-
изводства. Особенности касаются, пре-
жде всего, структуры, процесса фор-
мирования и его реализации. Сельско-
хозяйственное производство функцио-
нирует на основе территориально-от-
раслевого принципа. Поэтому его раз-
витие зависит, прежде всего, от уровня
использования местных возможностей и,
в первую очередь, от трудового потен-
циала той или иной территории.

Количественную базу трудового по-
тенциала, по нашему мнению, составля-
ет население территории, а не его тру-
довые ресурсы, как это считается у
большинства исследователей. Трудовые
ресурсы, являясь частью населения,
имеют различные количественные и ка-
чественные характеристики не сами по
себе, а в связи с тем, что отражают в
своей структуре ту демографическую
ситуацию, которая складывается в том
или ином регионе. Поэтому количест-
венные изменения потенциала связаны с
демографической ситуацией в целом.

Качественную базу трудового потен-
циала определяет уровень развития
производительных сил и культуры,
влияющих на всю совокупность личност-
ных характеристик работников.

На наш взгляд, давая уточнение поня-
тию «трудовой потенциал», следует от-
метить, что он с количественной сторо-

ны выражает возможности по привлече-
нию к участию в труде определённой
части населения, а с качественной —
возможности реализации в производст-
ве всех личных качеств и особенностей,
формируемых у населения, прежде
всего, социально-экономическими и по-
литическими отношениями, системой
подготовки и повышения квалификации
кадров.

Качественная и количественная струк-
туры потенциала складываются под
влиянием большого числа условий и
факторов. Количественная (ресурсная)
структура формируется под воздейст-
вием демографических процессов (ди-
намики населения, типа его воспроиз-
водства, уровней рождаемости и
смертности, миграционной подвижно-
сти, возрастнополовой структуры),
уровня развития производственных от-
ношений, определяющих общественно
необходимые трудовые затраты и сте-
пень интенсивности труда. Качественная
структура в большей степени складыва-
ется под воздействием тех факторов,
которые определяют уровень развития
способности к труду и личности вооб-
ще. К ним можно отнести социальную
структуру, уровень развития систем
общего и специального образования,
сферы культуры и быта, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта и др.

Ряд авторов под трудовым потенциа-
лом понимают «резервы трудовых
ресурсов», рассматривая их в «единстве
количественной и качественной сторон»
[3, с. 319]. Они полагают, что ведущую
роль в понятии «трудового потенциала»
играют качественные параметры соци-
ального и экономического характера,
прежде всего, образовательный уро-
вень, профессионально-квалификацион-
ная подготовка, мобильность работни-
ков, их фонд рабочего времени в зави-
симости от возраста и пола.

Необходимость в особом, отличном
от категории «трудовые ресурсы» поня-
тии «кадров» обусловлена тем, что и на
отраслевом уровне, и на уровне пред-
приятия, имеется глубокая практическая
заинтересованность в подборе нужных
работников на принципах индивидуально-
го подхода, обязательного учёта дело-
вых, профессионально-квалификацион-
ных и личных качеств.
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Кадры - это та часть трудовых ре-
сурсов, которая постепенно функциони-
рует в данной отрасли, на её предпри-
ятиях, причём имеет соответствующие
специфики отрасли профессионализа-
цию и квалификацию.

Использование кадров в любой от-
расли во многом определяется состоя-
нием трудового потенциала региона.
Кадры характеризуются количествен-
ными и качественными показателями:
численностью, половозрастным соста-
вом, квалификационной структурой,
уровнем профессиональной подготовки
не абстрактно, а с учётом конкретных
потребностей данного предприятия.

В зависимости от вида трудовой дея-
тельности и характера выполняемых
функций кадры традиционно делятся на
четыре основные категории: рабочие
кадры, кадры служащих, кадры специа-
листов, кадры руководителей. Эти че-
тыре категории составляют целостное
понятие «кадры» на основе главного
признака кадров: характера выполняе-
мой работы на определённом рабочем
месте на базе определённых знаний и
умений, профессиональной подготовки.

Относительно содержания и экономи-
ческой сущности категории «кадры» в
научном обороте также имеют место
различные интерпретации. Согласно эн-
циклопедическому словарю «кадры» -
это штатный состав квалифицированных
работников предприятия.

«Под кадрами в широком значении
слова, отмечает В.Б. Фёдоров, обычно
понимают все категории трудящихся из
числа самодеятельного населения».
Термин «кадры», по его мнению, часто
употребляется в более узком смысле,
когда подразумевается самая квалифи-
цированная часть работников физиче-
ского и умственного труда [3, с. 9].

На наш взгляд, «кадровый потенциал»
- категория, характеризующая совокуп-
ность общих и профессиональных зна-
ний, умений, трудовых навыков и соци-
альных качеств работников, занятых в
определённой сфере деятельности - в
предприятии, учреждении, отрасли.

Кадровый потенциал — не просто
сумма работников; он включает в себя
не только используемые, но ещё не за-
действованные в производстве способ-
ности работающих.

Значит, кадровый потенциал при од-
ной и той же сумме работников может
возрастать за счёт приведения в дейст-
вие человеческих ресурсов, не исполь-
зуемых ранее.

Кадровый потенциал автором рас-
сматривается в двух аспектах: фактиче-
ском и перспективном.

Фактический кадровый потенциал
адекватен составу кадров отрасли (ор-
ганизации), под которым подразумева-
ется совокупность сотрудников, выпол-
няющих определённые функции в про-
цессе производственной деятельности на
базе выявленных способностей.

Перспективный кадровый потенциал
характеризует максимальные возмож-
ности кадров, которых можно достичь
при улучшении условий хозяйствования и
оптимальном использовании способно-
стей работников.

Разность между перспективным и
фактически достигнутым уровнем ис-
пользования возможностей кадров от-
ражает величину неиспользованных ре-
зервов. В связи с этим понятие «кадро-
вый потенциал» имеет двоякий смысл. С
одной стороны, оно характеризует на-
личный кадровый состав и его использо-
вание, с другой, — связано с выявлением
нераскрытых способностей, непроявлен-
ных профессиональных качеств, задат-
ков, возможностей работников.

Второй аспект, по нашему мнению,
является необходимым дополнением ос-
новного содержания категории «кадро-
вый потенциал». Он нацеливает на ис-
пользование не раскрытых задатков и
способностей личности, профессиональ-
ных качеств, которыми обладает как от-
дельный человек, так и первичный тру-
довой коллектив, коллектив предприятия
в целом и которые могут быть приведе-
ны в действие. Кадровый потенциал
практически соответствует сумме коли-
чественной и качественной оценки всей
потенциальной массы работы, которую
способны произвести работники данного
трудового коллектива предприятия. Его
качество определяется совокупностью
имеющихся свойств, возможностей,
мерой полезности работников данного
хозяйственного звена в удовлетворении
возрастающих общественных потребно-
стей.

Величину кадрового потенциала пред-
лагается определять количественными
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(численность кадров, их половозрастная
структура, совокупный фонд рабочего
времени) и качественными (уровень
квалификации и личностные характери-
стики работников, общий, специальный и
частный уровни насыщенности специали-
стами, удельный вес специалистов в ре-
зерве, общий объём профессионально-
квалификационного продвижения на
предприятии и его скорость) показате-
лями. В виду сложности учета большого
количества выявленных характеристик,
все показатели кадрового потенциала
сгруппированы в четыре основных бло-
ка, согласно положениям системного
подхода. Постоянство показателей отно-
сительно, они могут изменяться и до-
полняться. Главное их назначение — все-
сторонняя, комплексная оценка количе-
ственных и качественных параметров
кадрового потенциала.

Изучение показателей кадрового по-
тенциала начинается с выяснения нали-
чия, обеспеченности и укомплектован-
ности кадрами по всем категориям ра-
ботающих.

Качественный состав работников изу-
чается в различных направлениях: по
стажу работы в отрасли, возрасту, по-
лу, результатам аттестации.

Важным методологическим аспектом
разработки показателей, отражающих
движение кадров, является рассмотре-
ние их связей с изменением эффектив-
ности отраслей сельского хозяйства.
Внедрение на предприятиях сельского
хозяйства системы квалификационно-
должностного продвижения, создание
стабильных трудовых коллективов, сни-
жение текучести оказывают значитель-
ное влияние на социально-экономи-
ческое развитие отрасли.

Совершенствование измерения эф-
фективности использования кадров явля-
ется одним из более важных аспектов
повышения экономической эффективно-
сти сельского хозяйства. От степени со-
ответствия показателей использования
кадрового потенциала реальным затра-
там труда в большей степени зависит
определение путей развития отраслей
сельского хозяйства. К числу таких по-
казателей относятся: уровень произво-
дительности труда, удельный вес расхо-
дов на содержание работников управле-
ния, коэффициент использования спе-
циалистов по назначению и по специаль-

ности, коэффициент использования
фонда рабочего времени, удельный вес
специалистов, находящихся в резерве.

Методику изучения кадрового потен-
циала в перспективе можно дополнить
реальными показателями его состояния
в современных условиях. Мировая и
отечественная практика в качестве тако-
вых выделяют: уровень образования и
показатели профессионально-квалифи-
кационной структуры, культурный уро-
вень, показатели здоровья, половозра-
стную структуру, среднюю продолжи-
тельность жизни, соотношение занятых в
материальном производстве и в непро-
изводственной сфере, преимущественно
умственным и преимущественно физи-
ческим трудом, показатели миграции и
ряд иных.

Таким образом, в результате прове-
дённых теоретических изысканий выяв-
лены методологические основы изучае-
мой категории, определены показатели
оценки кадрового потенциала и сфор-
мирована универсальная методика его
изучения, что может послужить теоре-
тическим обоснованием организации но-
вой более эффективной системы кадро-
вого обеспечения сельскохозяйственной
отрасли.
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УДК 338.436.33:633.1.003.13 (470.326) В.А. Курьянов,
А.В. Курьянов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

Продовольственная безопасность
страны на современном этапе в огром-
ной степени зависит от эффективности
функционирования зернового производ-
ства. Уровень его развития во многом
определяет политическую и экономиче-
скую стабильность в стране. Чтобы
обеспечить потребности страны в необ-
ходимом объеме и ассортименте, не-
обходимо комплексное и сбалансиро-
ванное развитие зернового хозяйства,
хранения, переработки и использования
зерновых ресурсов, полное изменение
системы управления со стороны госу-
дарства. Речь идет о формировании но-
вых взаимосвязей между производите-
лями и потребителями зерна на основе
взаимной заинтересованности, способ-
ствующей увеличению производства и
более рациональному использованию
зерна.

Зернопродуктовый подкомплекс
представляет собой производственно-
экономическую систему отраслей и
функциональных подразделений, участ-
вующих в производстве зерна и продук-
тов его переработки, взаимосвязанных
общностью целей и экономических ин-
тересов. Основные функционально-тех-
нологические подразделения зернопро-
дуктового подкомплекса складываются в
соответствии со стадиями воспроизвод-
ства конечной продукции: производство
материально-технических средств, про-
изводство зерна, закупка, хранение,
первичная переработка зерна, пищевая
промышленность и торговля.

Формирование зернопродуктового
подкомплекса должно осуществляться
на основе следующих принципов: во-
первых, производство сравнительно од-
нородной конечной продукции, связан-
ной с использованием определенного
вида конечного сырья, во-вторых, нали-
чие наиболее тесной технологической и
экономической взаимосвязи между вер-
тикально интегрированными отраслями.

При определении эффективности
зернопродуктового подкомплекса необ-
ходимо разграничение показателей
промежуточного и конечных результа-
тов. На каждом уровне структурного
подразделения аграрно-промышленного
комплекса эффективность определяется
не суммой эффектов предыдущих ста-
дий производства, а конечной продук-
цией этого уровня, при этом она рас-
считывается путем сопоставления полу-
ченного эффекта с затратами матери-
ально-денежных средств или с величи-
ной производственных ресурсов на всех
стадиях интегрированного производства,
обусловивших получение конечного ре-
зультата.

При изучении экономической эффек-
тивности зернопродуктового подком-
плекса необходимо учитывать особен-
ности отрасли зернопроизводства: вы-
сокий уровень механизации; наличие
большого разнообразия зерновых куль-
тур, различающихся по технологии воз-
действия; сезонность производства; раз-
личные направления использования зер-
на; наличие высокотранспортабельной и
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