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В теории и практике кадрового ме-

неджмента нет четко устоявшегося опре-
деления «кадровый потенциал». Ряд авто-
ров трактует его как совокупные воз-
можности кадров организации, отрасли 
или территории. Другие авторы, характе-
ризуя категорию «кадровый потенциал», 
добавляют такие его составляющие, как 
качества и способности кадров, характер 
производственных отношений и пр.  

В общем виде большинство авторов 
определяют кадровый потенциал как со-
вокупные возможности кадров организа-
ции, которые необходимы для выполнения 
организационных целей и задач. Он вклю-
чает и неиспользуемые возможности ра-
ботников и тех работников, которые 
имеют соответствующую квалификацию, 
но в настоящей момент не заняты по на-
значению или вообще не работают. То 

есть кадровый потенциал рассматривают 
как фактический и как перспективный. 
Фактический кадровый потенциал адеква-
тен составу кадров отрасли (организации), 
под которым подразумевается совокуп-
ность сотрудников, выполняющих опреде-
ленные функции в процессе производст-
венной деятельности на базе выявленных 
(известных) способностей. Перспективный 
кадровый потенциал характеризует мак-
симальные возможности кадров, которых 
можно достичь при улучшении условий 
хозяйствования и оптимальном использо-
вании способностей работников [1]. 

Кадровый потенциал организации не 
является постоянной величиной. Его коли-
чественные и качественные характеристи-
ки постоянно меняются под воздействием 
различных факторов. Важнейшей задачей 
руководства организации в области кад-
рового планирования является соблюдение 
баланса между потребностью в кадрах и 
обеспеченностью ими. Недостаточный 
кадровый потенциал препятствует разви-
тию организации, использованию потен-
циала других ресурсов. Высокий кадровый 
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потенциал, не нашедшей своей реализа-
ции, используется неэффективно, ведет к 
демотивации работников. 

По нашему мнению, для обеспечения 
стабильного социально-экономического 
развития страны, региона необходим не-
который запас трудового потенциала, 
большей и значимой частью которого яв-
ляется кадровый потенциал. С одной сто-
роны, это способствует становлению ци-
вилизованного, культурного общества, с 
другой — служит гарантом продовольст-
венной безопасности страны или региона. 

Целью эффективного использования 
кадрового потенциала, на наш взгляд, 
должно быть удовлетворение, с одной 
стороны, потребностей экономики в кад-
рах, обладающих необходимой квалифи-
кацией, способностями, качественными 
характеристиками в требуемом количест-
ве в определенный период времени, с 
другой, — удовлетворение притязаний от-
дельных личностей в отношении реализа-
ции своих возможностей и потребностей. 
То есть в идеале должно быть так, что 
все рабочие места обеспечены квалифи-
цированными кадрами и все квалифици-
рованные кадры заняты на рабочих мес-
тах, соответствующих их (кадров) уровню 
образования и запросам. 

Проведенный нами анализ кадрового 
обеспечения сельскохозяйственных орга-
низаций Российской Федерации показал, 
что за 1998-2007 гг. произошло резкое 
сокращение количественных показателей: 
уменьшилась численность руководителей 
и специалистов с 681302 до 363319 чел. 
(на 46,7%), ежегодно сокращается  
35-36 тыс. штатных должностей, количе-
ство дипломированных специалистов на 
100 хозяйств уменьшилось с 2047 до  
1385 чел. 

В целом уровень обеспеченности руко-
водителями и специалистами с высшим 
образованием удовлетворительный — 
86,4%, однако в разрезе должностей 
имеют высшее образование главные зоо-
техники — всего 56,5%, главные ветврачи 
— 57,5, главные инженеры — 52,7, главные 
бухгалтеры — 41,7, руководители средне-
го звена — 18,2%. Среди специалистов и 
руководителей среднего звена сохраняет-
ся достаточно высокая численность прак-
тиков (не имеющих профессионального 
образования) — 19441 чел. (11,4% от об-
щей численности) и 21431 чел. (27,8% от 
общей численности) соответственно. Из 
общей численности руководителей и спе-
циалистов, не имеющих профессиональ-

ного образования (48256 чел.), обучаются 
заочно только 12,8% [2]. 

Общероссийские тенденции в кадро-
вом обеспечении сельскохозяйственных 
организаций характерны и для Алтайского 
края. Проведенный нами анализ показал, 
что в крае за исследуемый период чис-
ленность руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций умень-
шилась в целом на 54%, в т.ч. числен-
ность специалистов среднего звена — на 
50, главных специалистов — на 57,3, руко-
водителей среднего звена — на 53,8%. 

Ежегодное сокращение численности 
кадров составляет около 1 тыс. чел. Это 
обусловлено сокращением размеров 
производства и числа организаций в це-
лом. Но темпы сокращения должностей 
руководителей и специалистов превышают 
темпы снижения ресурсной обеспеченно-
сти сельскохозяйственных организаций: 
сельскохозяйственных угодий, техники, 
трудовых ресурсов. 

В сельскохозяйственных организациях 
еще достаточно много руководителей и 
специалистов, не имеющих соответст-
вующего уровня образования. Так, в  
2007 г. среди руководителей организаций 
имеют высшее образование от общей 
численности 72,5%, среднее профессио-
нальное образование — 21,8, практики — 
5,7%. У остальных категорий управленче-
ских кадров образовательный уровень 
еще ниже. Среди главных специалистов 
наиболее низкий образовательный уро-
вень среди бухгалтеров (41,4% от общей 
численности с высшим образованием), 
зоотехников (55,3%), инженеров (52,0%). 
Больше всего практиков среди специали-
стов среднего звена инженерной, зоотех-
нической, ветеринарной, бухгалтерской 
служб (менее 30%).  

В условиях дефицита квалифицирован-
ных специалистов на селе, низкого пре-
стижа сельскохозяйственного труда мно-
гие руководители формируют штат из 
имеющегося кадрового потенциала часто 
с недостаточным образовательным уров-
нем сотрудников и несоответствующей 
специальности. Отрицательной стороной 
при имеющемся дефиците кадров мы 
считаем недостаточно эффективную ра-
боту с кадровым потенциалом непосред-
ственно в сельскохозяйственных организа-
циях. Так, в 2007 г. на должностях, не 
требующих высшего и среднего профес-
сионального образования (рабочие), было 
занято 1646 чел. с высшим образованием 
и 1278 чел. со средним профессиональ-
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ным образованием. На должностях, не 
требующих в обязательном порядке выс-
шего образования (специалисты среднего 
звена, руководители среднего звена), бы-
ло занято 1665 чел. с высшим образова-
нием, в то же время на должностях руко-
водителей, заместителей и главных спе-
циалистов — 1407 чел., не имеющих выс-
шего образования. 

Другим недостатком в работе с кадро-
вым потенциалом является, на наш взгляд, 
низкий показатель повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных организаций. В среднем 
в год повышают квалификацию 500-600 
руководителей и специалистов, что со-
ставляет около 4-5% от общей численно-
сти. Крайне низкими темпами осуществ-
ляются процессы привлечения и закрепле-
ния в сельскохозяйственных организациях 
молодых специалистов. Только в 2002 г. 
было принято 1039 выпускников учебных 
заведений, в остальные годы прием со-
ставляет не более 200 чел. в год. Многие 
молодые специалисты, не проработав и 
одного года, увольняются. 

За исследуемый период сохраняются 
высокие показатели сменяемости руково-
дителей и специалистов. За 2007 г. сме-
нилось 987 руководителей и специалистов, 
из них 48 руководителей, 229 главных 
специалистов, 447 специалистов. 

По нашему мнению, проблемы эффек-
тивного использования кадрового потен-
циала сельскохозяйственных организаций 
усугубляются отсутствием планомерной, 
системной и качественной работы кадро-
вых служб. В большинстве сельскохозяй-
ственных организаций сокращены долж-
ности работников кадровых служб до ми-
нимума. В сельскохозяйственных органи-
зациях Алтайского края обеспеченность 
работниками служб управления персона-
лом в 2007 г. составила 97,1%, из них с 
высшим образованием — 22,7, средним 
профессиональным — 65,7, практики — 
11,7%. В среднем на каждые 100 сель-
скохозяйственных организаций приходится 
66 специалистов кадровых служб, а на  
1 специалиста — 250 работников органи-
зации. Низкими темпами повышается ква-
лификация служащих кадровых служб: 
только около 6,3% специалистов кадро-
вых служб сельскохозяйственных органи-
заций ежегодно обучаются на курсах,  
6 человек (12%) из 50, не имеющих про-
фессионального образования, обучаются 
в учебных заведениях заочно. За 2003-
2007 гг. на должности специалистов 

служб управления персоналом принято 
всего 14 молодых специалистов [2]. 

На основе изучения предложений по 
совершенствованию кадрового обеспече-
ния АПК Российской Федерации в рамках 
реализации Приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» считаем необхо-
димыми следующие направления совер-
шенствования кадрового обеспечения 
сельскохозяйственных организаций Алтай-
ского края [3]. 

1. Государственная поддержка меро-
приятий по восстановлению деятельности 
кадровых институтов, повышению статуса 
и престижности труда работников сель-
ского хозяйства. 

2. Укрепление материально-техничес-
кой базы и инфраструктуры воспроизвод-
ства кадров для сельскохозяйственных ор-
ганизаций Алтайского края на основе ча-
стно-государственного инвестиционного 
партнерства. 

3. Проведение научно-практических се-
минаров с кадровыми работниками для 
изучения актуальных проблем формиро-
вания, повышения уровня и использования 
кадрового потенциала сельскохозяйствен-
ных организаций, совершенствования 
форм и методов кадровой работы с уче-
том мирового и передового отечествен-
ного опыта работы с персоналом в аграр-
ной сфере. 

4. Расширение тематики научно-иссле-
довательских и методических работ по 
изучению процессов кадрового обеспече-
ния отрасли, разработке и реализации пи-
лотных кадровых проектов в АПК. 

Интеллект и организаторские способ-
ности квалифицированных работников 
создают необходимую базу для иннова-
ционного сельского хозяйства. Опере-
жающее освоение новых технологий, 
обеспечивающих снижение энергозатрат и 
повышение эффективности использования 
природных ресурсов, прежде всего зе-
мельных, при соблюдении условий эколо-
гической безопасности производства не-
возможно без эффективного использова-
ния кадрового потенциала.  
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Земельная реформа, начатая в России 

в 1990 г., была основана на приватизации 
сельскохозяйственных земель путем на-
деления граждан земельными долями. 
Земельные доли не выделялись в натуре, 
были обозначены в свидетельствах лишь 
баллогектары. Существенный минус дан-
ной реформы — законодатели в большей 
степени руководствовались принципом 
социальной справедливости, а не стрем-
лением повысить эффективность аграрно-
го производства. В ходе преобразований 
работники реорганизованных предприятий, 
а также сельские пенсионеры и работники 
социальной сферы бесплатно получили 
доли в праве общей собственности на 
участки земель сельскохозяйственного 
назначения. Средняя величина земельной 
доли по стране составила при этом  
9,82 га.  

К настоящему времени из 12 млн соб-
ственников земельных долей государст-
венную регистрацию прав прошли всего 
1,4 млн. В натуре выделено 18 млн га, 
или немногим более 16% площади зе-
мель, находящихся в общей долевой соб-
ственности. Остальные земельные доли 
используют сельхозорганизации на правах 
аренды, в том числе: с государственной 

регистрацией договоров — 13% (14 млн 
га), без государственной регистрации до-
говоров, составленных в простой пись-
менной форме, — около 50 (54 млн га) и 
на правах представительства (невостребо-
ванные земельные доли) — 21% (24 млн 
га). Низкая правовая защищенность вла-
дельцев земельных долей в условиях бы-
стро растущих спроса и цен на землю де-
лает последних беззащитными перед зе-
мельными рейдерами и прочим кримина-
литетом, способствует росту коррупции и 
объемов теневого рынка земли. В связи с 
этим аренда является наиболее приемле-
мой формой землепользования, так как 
сохраняет отношения собственности на 
землю. 

Независимо от форм собственности 
все земельные ресурсы являются нацио-
нальным достоянием России, и государст-
во должно осуществлять целенаправлен-
ную деятельность по их сохранению и 
улучшению.  

Причем количество земель, исполь-
зуемых на правах аренды, увеличивается 
из года в год как государственном, так и 
в частных секторах земельного рынка 
(рис. 1).  

Такая же тенденция наблюдается и в 
Волгоградской области (рис. 2).  

С целью выявления потенциала разви-
тия арендных отношений в аграрном зем-
лепользовании в августе 2008 г. автором 
был проведен социологический опрос  
832 собственников земельных долей в  
33 районах Волгоградской области. Со-
гласно материалам обследования продать 




