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Проблемы кадрового обеспе-

чения субъектов хозяйствования 
аграрной сферы предопределяют 
совершенствование форм взаи-
модействия между участниками 
образовательного процесса: 
абитуриентами, студентами, 
учреждениями образования, ра-
ботодателями. Наряду с усили-

 The problems of staffing of 
economic entities in the agrarian 
sector predetermine the improve-
ment of the forms of interaction be-
tween the participants in the educa-
tional process: applicants, students, 
educational institutions, employers. 
Along with the growing role of em-
ployers in this process, new tools 
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вающейся ролью работодателей 
в данном процессе важны и но-
вые инструменты профессио-
нальной ориентации. 
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Введение. Мониторинг и оценка процессов кадрового обеспе-

чения сельскохозяйственных организаций свидетельствует, что ко-

личество рабочих мест при повышении технико-технологической 

оснащённости аграрной отрасли сокращается. Тем не менее, в ор-

ганизациях сохраняется дефицит квалифицированных кадров и ос-

новная его причина – текучесть. 

Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что сред-

ний возраст работников аграрной отрасли в 2020 г. составил  

44,2 года, доля молодежи в возрасте до 31 года – только 15,2 %. 

Для сравнения: в сфере финансовой и страховой деятельности та-

ковые показатели составляют 39,2 года и 22,8 %; государственного 

управления – 40,4 года и 21,8 %; информационных технологий – 

32,7 года и 47,1 %; информации и связи – 35,6 года и 37,6 % соот-

ветственно. 

Проблемы в кадровом обеспечении отрасли, необходимость по-

иска новых инструментов профессиональной ориентации в сово-

купности обусловили научную, практическую значимость и акту-

альность настоящей публикации. 

Анализ источников. Обобщение научной литературы свиде-

тельствует, что в зарубежной и отечественной науке сформирова-

лись определенные подходы к подготовке современного специали-

ста сельского хозяйства. Они, несомненно, внесли вклад в исследо-

вание проблемы кадрового обеспечения, а также выбора профессии 

в аграрной отрасли. 

В большинстве исследований решение проблем кадрового обес-

печения и привлечения в сельское хозяйство трудовых ресурсов 

видится в закреплении и повышении эффективности их использо-

вания. К настоящему времени сложились следующие методические 

подходы: 

– оценка причин и стимулов миграции молодежи из сельской 

местности [2, 11, 14, 21]; 
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– взаимодействие образовательных учреждений и работодате-

лей [1, 4, 7, 22]; 

– совершенствование целевой подготовки [4, 7, 8, 12, 18]; 

– выявление и оценка факторов мотивации молодежи при выбо-

ре профессии [16, 17, 24]; 

– повышение престижа аграрных профессий [3, 6, 10, 19, 25, 26]; 

– ключевые ориентации молодёжи при трудоустройстве [5, 9, 

13, 15, 20, 23]. 

Цель настоящей публикации – обосновать методические аспек-

ты профессиональной ориентации молодежи на выбор занятости в 

сельском хозяйстве. 

Методы исследования. Монографический, социологический, 

абстрактно-логический, системного анализа, экспертных оценок, 

сравнения, систематизации положены в основу разработки иссле-

дования. Методологической и информационной базой для статьи 

послужили труды теоретического и методологического плана уче-

ных Беларуси и зарубежных стран, результаты социологических 

опросов. 

Основная часть. В процессе исследований выявлено, что кад-

ровая политика в Беларуси предопределена функционированием 

крупного сельскохозяйственного производства. Это позволяет ве-

сти учет кадров, их подготовку и распределение по субъектам 

АПК. Однако особенностью кадровой политики является то, что у 

руководителей-работодателей и профессорско-преподавательского 

состава учебных заведений высшего образования (УВО) аграрного 

профиля сформировались различные воззрения на получаемые сту-

дентами знания. Это вызвано разрывом между теорией, преподава-

емой в учреждениях образования, и практикой в сельскохозяй-

ственных организациях. Первые должны больше внимания уделить 

практическим вопросам подготовки кадров, чтобы они приобрели 

необходимый минимум практических навыков и умений для рабо-

ты на своем первом рабочем месте. Вторым следует более глубоко 

изучать теорию сельского хозяйства в системе дополнительного 

образования взрослых в рамках освоения учебных программ повы-

шения квалификации и переподготовки кадров. Для чего необхо-

димо разработать актуальные и востребованные сельскохозяй-

ственными организациями учебные программы, учебные и научные 

издания, которые бы содержали необходимый объем знаний эко-

номической теории, агрономии, зоотехнии и др. 
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Изучение мнений потребителей и заинтересованных сторон, их 

удовлетворенности качеством аграрного образования (на примере 

УО БГСХА) показало, что новым фактором, определяющим узна-

ваемость высшего учебного заведения, является его эффективная 

реклама. Этот вывод подтвердили и специалисты кадровых служб 

управлений по сельскому хозяйству и продовольствию районных 

исполнительных комитетов во время прохождения курсов повыше-

ния квалификации на базе Института повышения квалификации и 

переподготовки кадров АПК УО БГАТУ. Интернет-сайт учрежде-

ния образования выступает важнейшим инструментом продвиже-

ния, регулярные обновления на сайте, повышение его информатив-

ности привлекают внимание потенциальных абитуриентов – моло-

дежь, что положительно влияет на имидж УВО. 

Для повышения качества подготовки специалистов, как под-

черкнули студенты-выпускники, необходим конкурс при поступле-

нии. В современных реалиях большинство студентов не мотивиро-

ваны обучаться из-за того, что большая их часть попала в УВО не 

осознанно и без конкурса их знаний. 

Важно также обратить внимание на мнения специалистов, кото-

рые проработали в сельскохозяйственном производстве более 2 лет. 

С целью определения уровня качества подготовки специалистов в 

системе высшего профессионального образования, формирования 

их личностных и профессиональных компетенций в УО БГСХА 

были проанализированы мнения руководителей сельскохозяй-

ственных организаций. Такие экспертные оценки позволяют опре-

делить наличие взаимодействия рынка труда и существующей си-

стемы профессионального образования. Среди показателей удовле-

творенности наиболее низкий уровень имеют направления «Осве-

домлённость в смежных областях полученной специальности», 

«Умение работать в рыночных условиях и быть конкурентоспособ-

ным на рынке труда», «Знание иностранного языка». 

Вместе с тем, все более актуальный и значимый характер при-

обретает в последнее время решение вопросов мотивации и стиму-

лирования профессорско-преподавательского состава. Это в свою 

очередь сдерживает активное использование и применение в обра-

зовательном процессе информационно-коммуникационных техно-

логий (информационных ресурсов УВО, интернет-технологий, ди-

станционных технологий обучения, облачных технологий, обуча-

ющих и контролирующих программ), а также инновационных форм 

активизации познавательной деятельности студентов. Мотиваци-
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онно-стимулирующая политика позволяет влиять на трудовое по-

ведение педагогических работников и повысить потенциальные по-

казатели их исполнительности (квалификация, профессиональная 

компетентность, культура). Представляется, что это положитель-

ным образом скажется на качестве высшего образования. 

Нами более детально изучались аспекты мотивации выбора и 

организации целевой подготовки кадров. Она представляет собой 

практику кадрового комплектования молодыми специалистами 

субъектов хозяйствования аграрной сферы по разным направлени-

ям (отраслевому, технико-технологическому, финансово-

экономическому, юридическому). Инструментом ее реализации 

выступает трехсторонний договор о целевой подготовке, заклю-

чённый между абитуриентом, организацией-заказчиком и учрежде-

нием образования. 

Согласно данным лаборатории социологических исследований 

[8] в 2021 г. инициатором поступления студентов на целевую под-

готовку в УВО выступал он сам (в 30,8 % случаев). По совету ро-

дителей, родственников друзей и ближайшего окружения – 28,8 %, 

специалистов кадровой службы района и области – 20,7 % случаев. 

Невысока активность руководителей (специалистов) сельскохозяй-

ственных организаций в данном направлении (5,9 %), а также педа-

гогических работников и студентов УВО (8,8 %). 

Главным фактором выбора учреждения высшего образования 

аграрного профиля выступает семейная традиция (рис. 1). Велика 

роль в профориентационной работе представителей УВО. Однако 

значим удельный вес и респондентов, которые выбрали УВО аг-

рарной направленности по случайности. Это говорит об отсутствии 

сознательного профессионального самоопределения будущего спе-

циалиста. 
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Рис. 1. Факторы выбора УВО аграрного профиля  

(% от числа опрошенных) 

Примечание. Составлено по данным [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Факторы привлечения выпускников аграрных УВО  

в сельскохозяйственные организации 

Примечание. Составлено по данным [8]. 
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По оценкам респондентов, для решения кадровых проблем в 

сельскохозяйственных организациях республики решающим могло 

бы выступать значительное увеличение заработной платы (рис. 2). 

Кроме того, значимым является и существенное улучшение усло-

вий труда. 

Если оценивать перспективы закрепления молодого специали-

ста, окончившего УВО на условиях целевого договора, то постоян-

но работать в отрасли планируют лишь 3,5 % респондентов. Подав-

ляющее большинство рассматривают свое трудоустройство на  

5-летний срок в соответствии с договором (рис. 3). 

Что касается выбора студентами перспективной сферы трудо-

устройства, только пятая часть респондентов планирует работать в 

сельскохозяйственной организации. Однако порядка 18 % опраши-

ваемых планируют организовывать и вести свой агробизнес в фор-

ме фермерского хозяйства. Большинство (а это 60 % ответивших) 

не желают связывать свою трудовую деятельность с аграрной сфе-

рой. 

 
Рис. 3. Планируемый срок трудоустройства и проживания  

в сельской местности 

Примечание. Составлено по данным [8]. 
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Главным же фактором, обусловливающим трудоустройство и 

проживание в сельской местности, выступает привязанность к род-

ным местам. На это указала четвертая часть опрашиваемых. На 

привлекательность аграрного труда при этом указали только 6 % 

респондентов. 

Несмотря на то, что целевая подготовка в УВО представляет со-

бой одно из самых перспективных направлений комплектования 

организаций АПК высококвалифицированными специалистами и 

целевой прием на сельскохозяйственные специальности составляет 

60 %, таковая подготовка в настоящее время не пользуется попу-

лярностью среди абитуриентов. Это подтверждается показателями 

постоянного недобора студентов по специальностям аграрного 

профиля. Данное явление вызвано негативным состоянием соци-

ально-трудовых отношений в аграрной отрасли.  

По результатам опросов респонденты указали следующие при-

чины нежелания заключать договора о целевой подготовке в учре-

ждениях образования аграрного профиля: 

– слишком долгий период обязательной отработки (5 лет) – 

81,7 %;  

– договор не содержит конкретных мер материальной заинтере-

сованности для студента – 18,9 %; 

– достаточное число бюджетных мест для поступления без це-

левого договора – 17,4 %. 

Следует подчеркнуть и тот факт, что во вступительной кампа-

нии 2022 г. дополнены категории абитуриентов, которые могут 

быть зачислены без вступительных экзаменов. Это касается тех 

лиц, которые поступают по целевой подготовке на сельскохозяй-

ственные специальности, если они пройдут по конкурсу аттестатов. 

Некорректным, по нашему мнению, является факт, что заказчи-

ком в трёхстороннем договоре о целевой подготовке студента вы-

ступает или районное управление сельского хозяйства и продо-

вольствия (34,8 % случаев), или областной комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию (31,3 %). Сельскохозяйственные орга-

низации как наниматели оказывают содействие в заключении целе-

вых договоров только в 33,9 % случаев (в 2019 г. – 53,3 %). Это 

свидетельствует об отсутствии эффективной кадровой политики 

руководителей сельскохозяйственных организаций, которые не со-

действуют их заключению.  

Кроме того, согласно данным опроса, в 65,3 % случаев студенты 

не проходили производственную практику в организации, с кото-
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рой заключен договор о целевой подготовке, 62,5 % ответивших 

указали, что дополнительная денежная выплата к стипендии не 

оказывалась со стороны организации-заказчика; 79,7 % указали, 

что не осуществлялась оплата услуг, жилья, расходов в связи с обу-

чением; разовая материальная помощь не оказывалась в 81,5 % 

случаев. Порядка 72 % респондентов указали на отсутствие под-

держки в виде рекомендаций, советов, консультаций. 

В отношении дополнительных материальных благ (выплат, га-

рантий, льгот) следует подчеркнуть, что они выплачиваются по 

инициативе нанимателя и положительное решение об их оказании 

ограничено финансовым состоянием большинства сельскохозяй-

ственных организаций. 

Для сравнения в целях совершенствования механизма целевой 

подготовки кадров в России Государственная Дума Российской 

Федерации одобрила поправки в Федеральный закон «Об образова-

нии в РФ» в части совершенствования механизма целевого приема 

и целевого обучения [12]. 

Реализация норм законопроекта позволит работодателям при-

нимать активное участие в формировании плана на подготовку 

специалистов, проводить отбор лучших и формировать требования 

к успеваемости студента. Выпускники школ, в свою очередь, полу-

чат дополнительные возможности для поступления в образователь-

ные организации и будут обеспечены гарантированным рабочим 

местом. Образовательные организации высшего образования полу-

чат новые конкурентные преимущества. Для реализации концепции 

предлагается использовать уже созданный сервис «Поступление в 

вуз онлайн». Это позволит подать заявку на целевое обучение через 

портал «Госуслуги». 

Все заявки работодателей и конкурсы на обучение будут пуб-

личными, а для абитуриентов будет действовать широкая система 

информации о предоставляемых возможностях. Выпускники смо-

гут выбрать образовательную организацию, узнать условия конкур-

са, ознакомиться с договором и отправить отклик на место. Также в 

открытом доступе будет размещаться информация о работодателе, 

с которым после обучения выпускник заключит трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

Наряду с бюджетным целевым набором законопроектом пред-

лагается ввести открытый и доступный всем целевой набор в обра-

зовательные организации высшего образования за счет частных ин-

вестиций. По оценкам экспертов, это является выгодным вложени-
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ем для крупных работодателей, поскольку эти вложения не только 

в студента, но и в научную школу, технологии и дополнительные 

тематические образовательные курсы подготовки специалистов. 

Качественную подготовку студентов-целевиков предлагается 

усилить за счет включения в договор ряда новых пунктов, которые 

касаются выбора дисциплин обучения и порядка прохождения 

практического обучения для будущего сотрудника работодателем 

[12]. Кроме того, организация-работодатель будет обязана сформу-

лировать критерии успеваемости такого студента. В случае их не-

выполнения организация вправе сократить меры поддержки 

(например, доплата к стипендии, оплата общежития и арендной 

платы жилья, оплата проездных документов). 

При обосновании и разработке структурной модели формирова-

ния профессионального престижа работников в сельском хозяйстве 

нами учитывалось, что молодежь, прежде всего, представляет со-

бой высокоресурсную группу трудовых ресурсов, от которой зави-

сит развитие сельскохозяйственного производства, освоение новой 

техники и технологии, внедрении инноваций в управленческие и 

хозяйственные процессы. 

Социологические опросы показывают, что молодежь рассмат-

ривает сельские территории (проживание и трудоустройство в них) 

малоперспективными. Это обусловлено их социальными установ-

ками и мотивацией миграции, так как молодежь опасается не найти 

достаточного применения полученным знаниям и умениям по спе-

циальности после окончания УВО. Кроме того, в сельских населен-

ных пунктах респонденты указали на преимущество получения не-

сельскохозяйственных профессий и выразили свое нежелание свя-

зывать будущую сферу трудоустройства с агросферой.  

Надо подчеркнуть, что в сельской местности существует про-

блема ограниченного выбора направлений профессиональной дея-

тельности. Большинство сельскохозяйственных и рабочих профес-

сий не обладают необходимым социальным престижем. Главная 

проблема сельских населенных пунктов – отсутствие социально-

трудовых отношений, соответствующих уровню профессиональной 

подготовки молодежи. Вместе с тем, городские населённые пункты 

обладают более объемным рынком труда, который характеризуется 

широтой выбора сфер деятельности, где молодежь может найти 

сферу приложения своего труда и способностей. 
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Структурные блоки разработанной нами модели формирования 

профессионального престижа работников в сельском хозяйстве 

включают: 

– диагностику и консультирование в выборе профессии и реали-

зации своего кадрового потенциала; 

– меры поддержки молодого специалиста в профессиональном 

становлении; 

– сопровождение работника в трудовой деятельности. 

Нами внесены дополнения в действующие подходы к професси-

ональной ориентации при выборе будущей сферы занятости. Они 

включают структурно-логическую схему процесса профессиональ-

ной самоидентификации индивида при выборе профессии, которые 

предопределяют подготовку молодежи к сознательному выбору 

профессии с учетом способностей самого работника и ситуации на 

рынке труда и опросный лист «Авторитетная профессия». 

На первом этапе важно учитывать сложившиеся предпосылки 

(общественные и личностные). Их формируют социальные инсти-

туты и социальное окружение. Общественные включают в себя 

сложившуюся профессионально-квалификационную структуру за-

нятости, структуру вакансий, содержание и условия труда, матери-

альное и моральное вознаграждение, характеристики профессии. К 

числу личностных относятся: способности, интересы и их направ-

ленность развития личности человека. 

Представления о ситуации выбора, способностях и возможно-

стях, о характеристиках профессии,  ценностные ориентации лич-

ности способствуют оценке доступности профессии, а также сте-

пень ее привлекательности. В свою очередь профессиональные 

намерения (личные планы) позволяют с учетом личных обстоятель-

ств и сложившегося конкурса в учреждении образования видеть ре-

альную конкретную ситуацию с выбором профессии. На основании 

всей полученной информации происходит реальный выбор профес-

сии посредством поступления в учреждение образования или субъ-

екта хозяйствования отрасли фактического трудоустройства. 

Второй этап – заполнение опросного листа «Авторитетная про-

фессия», в котором приведен перечень критериев привлекательно-

сти будущей сферы занятости: быть материально обеспеченным; 

работать в здоровой производственной обстановке; пользоваться 

уважением коллег, друзей; добиться популярности в обществе; ру-

ководить коллективом; постоянно повышать квалификацию; при-

обретать новые знания и расширять свой кругозор; наиболее полно 
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использовать свои личные способности; иметь возможность про-

движения по службе на более ответственные должности; быть по-

лезным обществу; создавать востребованную продукцию, товары; 

оказывать услуги; работать на современном оборудовании и меха-

низмах. 

В совокупности данные инструменты позволяют совершенство-

вать процесс профессиональной ориентации будущего специалиста 

отрасли.  

Заключение. Реализация предлагаемых разработок будет иметь 

смысл в том случае, если будет признана общественная значимость 

сельскохозяйственного труда и повышен его престиж. Усиливаю-

щиеся процессы миграции молодежи в направлении «село – город» 

показывают, что они в большей степени руководствуются поведен-

ческими установками: 

 – миграционные: лучшие условия жизни, больше перспектив, 

лучше социальная среда, развита социальная инфраструктура;  

– экономические: более высокий уровень заработной платы и 

перспективы карьерного роста, и больше сфер приложения труда. 

Перспективы трудоустройства как показывает практика остают-

ся за многоотраслевыми крупными сельскохозяйственными орга-

низациями, которые способны наряду с условиями труда и быта на 

рабочем месте поддерживать и объекты  социальной инфраструк-

туры в агрогородке («деревне будущего»). 
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