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Формирование инфраструктуры сельского  
человеческого капитала в современных условиях

Сегодня человеческий капитал выступает приоритетным фактором развития сельских тер-
риторий Беларуси. Социально-экономическая природа его формирования обусловливает необ-
ходимость изучения специфики этого процесса. Исследование базируется в том числе на деталь-
ном изучении социологических опросов, позволяет выделить инфраструктурные факторы,  
предопределяющие концентрацию человеческого капитала в сельской местности. Данное обстоя-
тельство актуализирует задачу совершенствования методов управления его эволюцией посред-
ством разработки основополагающих подходов к формированию концепции развития сельского 
человеческого капитала.3
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Formation of rural human capital infrastructure  
in contemporary conditions

In modern conditions, human capital is a priority factor in the development of rural areas of Bela- 
rus. The socio-economic character of its formation makes it necessary to study the specifics of human 
capital development in the territorial area. The conducted research, which is also based on a detailed 
study of sociological surveys, allows us to point out infrastructural factors that predetermine the con-
centration of human capital in rural areas. This fact actualizes the task of improving the methods  
of managing its development through the development of conceptual approaches to the formation  
of the concept of rural human capital development.
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Введение

Изучение особенностей накопления человеческого капитала сельских тер-
риторий влечет за собой необходимость разработки новых подходов к управле-
нию его развитием. В современных условиях прогрессивных темпов создания 
новых технологий, повсеместной цифровизации уже не только человек проду-
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цирует знания, но и они способствуют формированию физического, морального,  
духовного, интеллектуального облика личности. В этой связи одной из основ-
ных задач агроменеджмента является управление процессом непрерывного вос-
производства сельского человеческого капитала [1]. Его эффективность опре-
деляется действенностью социально-экономического механизма, создающего 
институциональный базис устойчивого приращения человеческого потенциала 
в территориально-отраслевой проекции.

Материалы и методы

Теоретическую основу методологии исследований составляют научные труды 
отечественных и зарубежных авторов, результаты социологических исследова-
ний, отражающих социально-экономические условия формирования и развития 
человеческого капитала в сельской местности. В числе приоритетных методов 
научного поиска следует отметить монографический, контент-анализа, систем-
ного и сравнительного мониторинга.

Основная часть

Особенности формирования и развития сельского человеческого капитала

Формирование и развитие сельского человеческого капитала подвержено 
влиянию внешних и внутренних факторов, перечень и степень воздействия которых 
определяются территориальной дифференциацией населения, социально-эконо- 
мическими условиями проживания, спецификой аграрной деятельности, куль-
турными традициями местных жителей. Изучение литературных источников 
позволяет отметить разновекторность подходов к их систематизации [2]. Иссле-
дование значимых параметров, основанное в том числе на детальном анализе 
социологических опросов и зарубежной литературы, позволяет не только клас-
сифицировать их по характеру воздействия на сельский человеческий капитал, 
но экспертным путем определить влияние на интенсивность развития и накоп- 
ления [3]. Полученные результаты совершенствуют подходы к управлению раз-
витием человеческого капитала посредством адаптации и трансформации те-
оретико-методологического инструментария аграрного менеджмента на базе 
объективных представлений о тенденциях его изменения.

Компиляция социологических исследований, а также мнения научного сооб-
щества позволили выделить социально-демографические, организационно-управ-
ленческие, производственно-технологические, экономические, природно-эколо-
гические, правовые и другие факторы формирования сельского человеческого 
капитала, раскрыть их содержание, а также экспертным путем установить степень 
влияния на его общую величину, условно выражаемую в процентах от их сово-
купности (см. таблицу).



46  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 2/2025

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Система факторов, определяющих формирование и развитие сельского  
человеческого капитала

Факторы Содержание Степень  
влияния, %

Экономические Политика в области доходов сельского населения; система моти-
вации и стимулирования труда; диверсификация занятости; го-
сударственное регулирование

20,0

Инфраструк- 
турные

Состояние социальной, экономической, транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры сельских территорий, повсеместность зо-
нального покрытия сетями

20,0

Социально-демо-
графические

Половозрастная и образовательная структура сельского населе-
ния; динамика миграционных процессов; система подготовки  
и переподготовки кадров

15,0

Природно- 
климатические
и экологические

Природный и рекреационный потенциал сельских территорий; 
климатические особенности районов, ландшафты территорий, 
система землепользования; уровень экологизации сельскохозяй-
ственного производства

10,0

Инновационно- 
технологические

Инновационная восприимчивость аграрных организаций; инве-
стиционно-инновационная активность сельской экономики; про- 
грессивность внедрения новых технологий и методов управления

10,0

Производственно- 
технологические

Технико-технологическое развитие аграрного производства; уро- 
вень материально-технического снабжения сельскохозяйствен-
ных организаций; условия труда работников аграрных предприятий

7,5

Организационно- 
управленческие

Организация производства, методы агроменеджмента; политика 
сохранения и закрепления кадров; дифференциация форм соб-
ственности и организационно-правовых форм аграрных органи-
заций 

7,5

Правовые Правовой уровень развития гражданского общества; состояние 
общественной безопасности; степень правовой грамотности сель-
ского населения; масштабы идеологической работы

5,0

Прочие Индивидуальные предпочтения, направления предприниматель-
ской деятельности, культурная и национальная дифференциа-
ция населения, информационная доступность

5,0

П р и м е ч а н и е.  Составлена по [3–11].

Систематизация факторов и количественная интерпретация степени их вли-
яния на интенсивность формирования и развитие сельского человеческого ка-
питала свидетельствуют о преобладающем воздействии экономических, инфра-
структурных и социально-демографических, которые в совокупности (более 
чем наполовину) определяют возможности устойчивого накопления сельского 
человеческого капитала. Экспертная оценка позволяет отметить достаточно 
высокую значимость половозрастной и образовательной структуры местных  
жителей, динамики миграционных процессов, которые вместе с природным  
и рекреационным потенциалом таких территорий и климатическими особенно-
стями также оказывают весомое воздействие на формирование человеческого 
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капитала сельских территорий [9, 12]. Природный ландшафт, низкая сосредо-
точенность населения в совокупности с высокой плотностью взаимодействия 
аграрно-территориальных сообществ, сравнительно небольшая концентрация 
выбросов загрязняющих веществ стимулируют приток жителей в сельскую 
местность, тем самым положительно влияя на прирост сельского человеческого  
капитала.

Несмотря на некоторую условность процентного распределения степени воз-
действия рассматриваемых факторов, предопределенных в том числе их пере-
крестным влиянием и взаимообусловленностью содержательных компонентов, 
представленная система формирует основы изучения предпосылок развития  
и накопления сельского человеческого капитала. Наше исследование позволи-
ло выявить следующие социально-экономические особенности его образования  
и приращения:

демографические, в числе которых можно отметить ярко выраженные ген-
дерные дисбалансы, старение сельского населения [13, 14]. Сложившаяся дина-
мика в совокупности с сокращением численности местных жителей оказывает 
отрицательное влияние на продуктивный потенциал аграрно-территориальных 
сообществ, тем самым замедляя накопление человеческого капитала в сельских 
регионах;

социальные, отражающие образовательный уровень работников аграрного 
сектора, который существенно уступает другим сферам деятельности и прак-
тически в 3 раза ниже среднереспубликанского [6, 15]. Сравнительно низкий об-
разовательный уровень тружеников отрасли оказывает негативное воздействие  
на формирование интеллектуального потенциала аграрно-территориальных со-
обществ вследствие высокой концентрации данного вида деятельности в струк-
туре сельской экономики;

экономические, раскрывающие объективные условия формирования и раз-
вития сельского человеческого капитала, в числе которых уровень оплаты тру-
да (70,2 % среднереспубликанского значения); доходность сельского человече-
ского капитала аграрной сферы, часто ограничиваемая верхним пределом ак-
тивного трудового возраста. С учетом того что большая часть представителей 
аграрно-территориальных сообществ так или иначе реализует свой потенциал 
сквозь призму физического труда, срок полезного использования сельского че-
ловеческого капитала в реальности лимитируется периодом трудоспособного 
возраста [16, 17];

инфраструктурные, характеризующие уровень социально-экономической, 
производственной и информационной инфраструктуры сельских территорий. 
Социологические опросы Института социологии НАН Беларуси позволяют 
отметить, что для 55,4 % сельских населенных пунктов характерен средний 
уровень удовлетворенности состоянием социально-экономического развития.  
Вместе с тем достаточно высокий процент жителей считают, что этот уровень 
является низким или ниже среднего (25,3 %) [11];
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природно-климатические, определяющие систему расселения сельского на-
селения Беларуси. Несмотря на то что интенсивные факторы накопления чело-
веческого капитала оказывают приоритетное влияние на формирование его со-
вокупной величины, недопустимо снижать степень воздействия экстенсивных  
детерминант, определяющих количественные параметры местного населения [18]. 
Пространственно-демографическая структура сельчан выступает статистиче-
ским отражением разбалансированности сложившейся системы расселения, 
обусловленного доминированием природно-климатических факторов. В част-
ности, в Витебской области сконцентрирована большая часть сельских населен-
ных пунктов Беларуси, тогда как удельный вес сельского населения в этом ре-
гионе составляет лишь 11,7 % и является одним из самых низких в республике. 
В противовес этой ситуации в Брестской области сосредоточенность местного 
населения уступает лишь Минской, в то время как удельная численность сель-
ских регионов – наименьшая. Выявленные диспропорции оказывают весомое 
воздействие на концентрацию сельского человеческого капитала преимуще-
ственно в пространственной проекции периферийных районов и не являются 
приоритетной движущей силой его накопления в городах. В дополнение к это-
му обозначенные особенности способствуют или ограничивают образование 
территориально-отраслевых сообществ, выступающих отражением уровня на-
копления его коллективной формы;

духовно-идеологические, определяющие особый менталитет, принципы нрав-
ственности и морали, духовную сплоченность и условную приверженность 
традициям сельского населения, которые существенно дифференцируются в про-
странственной проекции [19]. Несмотря на тенденции диффузии жизненных 
укладов городского и сельского населения, для последних характерна нераз-
рывная связь природного и человеческого капитала, обусловленная теснотой 
взаимодействия людей и природных факторов производства, экологическими 
условиями образования аграрно-территориальных сообществ, привязанностью 
к земле и месту жительства. Нельзя не отметить наличие целостного духовно-
го согласия сельского населения, формируемого единством личностных инте-
ресов и предпочтений, материальной и моральной заинтересованности, обяза-
тельств и ответственности, социальной сплоченности, сохранением традиций [6].  
Вместе с тем возрастает дисбаланс социально-экономических интересов, ценност-
ных установок, жизненного кредо, создаваемых не только по причине инфра-
структурных дифференциаций городского и сельского населения, но и в рам-
ках аграрно-территориальных сообществ вследствие прогрессирующих темпов 
цифровизации. В таких условиях увеличивается разрыв между традиционными 
укладами профессиональной и бытовой жизнедеятельности поколений, скорость 
и глубина познания окружающего мира, интенсивность накопления и воспро-
изводства знаний, умений, квалификаций. Следует констатировать, что в ряде 
случаев это способствует зарождению трудовой пассивности, инновационной 
неразвитости, образовательной дискретности, идеологической и правовой не-
сознательности сельского населения;
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производственно-технологические, отражающие техническое состояние, уро-
вень инновационной активности аграрного сектора, в числе которых приори-
тетное влияние оказывают направления и тенденции развития аграрной сферы; 
изношенность физического капитала агропредприятий.

Инфраструктура сельского человеческого капитала

Наше исследование позволяет констатировать, что инфраструктурные фак-
торы оказывают приоритетное воздействие на формирование и развитие чело-
веческого капитала сельских территорий. Ограниченность цифрового разви-
тия вызывает отток наиболее продуктивной части местных жителей в города 
и способствует снижению кумулятивной величины сельского человеческого 
капитала. Согласно данным компании nPerf, в Республике Беларусь отмечает-
ся недостаток покрытия сетью Интернет большей части сельских территорий. 
При этом высокая скорость мобильной и интернет-связи – преимущественно  
в пределах Минской области, в то время как периферийные районы находятся  
в зонах ограниченного доступа [20, 21].

Не менее значимыми являются проблемы транспортного обеспечения сель-
ских регионов, которые ограничивают обратный поток миграции населения. 
Опросы, проведенные аналитиками Белорусского института стратегических  
исследований, свидетельствуют, что в числе приоритетных факторов возможности  
жизни в деревнях молодежь называет интернет и транспортное сообщение [22].  
В республике отмечается также снижение удовлетворенности сельского насе- 
ления качеством дорог. Удельный вес местных жителей, которые заявляют об этом, 
увеличился с 51,8 до 62,8 % за последние несколько лет [11].

Недостаточное количество социальных учреждений, объектов обществен-
ного питания и розничной торговли, спортивных и развивающих центров явля-
ется причиной снижения мультипликативности и кумулятивности увеличения 
запаса сельского человеческого капитала. В результате происходит отток про-
дуктивной части населения аграрно-территориальных сообществ в наиболее 
доходные и адаптивные к современным условиям жизни отрасли экономики. 
Это приводит к увеличению в их составе той части населения, которая харак-
теризуется низкой продуктивностью, обусловленной возрастными ограничени-
ями, высоким уровнем социального износа, несогласованностью полученных 
знаний потребностям рынка труда [17].

Действенность механизма непрерывного воспроизводства сельского чело-
веческого капитала определяется слаженностью функционирования производ- 
ственно-технологической, организационно-управленческой, социально-эконо- 
мической, нормативно-правовой, инвестиционно-финансовой информацион-
но-коммуникационной, инженерно-экономической, научно-образовательной 
и инновационной подсистем, в совокупности формирующих инфраструктуру 
сельского человеческого капитала [23].
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В широком смысле инфраструктура сельского человеческого капитала 
представляет собой институциональную среду его образования, развития и на-
копления, фундамент которой составляет нормативно-правовое регулирование 
социально-экономических отношений в сфере производства, обмена и распре-
деления. Научные основы такого подхода берут начало с концептуальных идей 
Л. Дэвиса и Д. Норта и позволяют систематизировать перечень инструментов, 
регулирующих деятельность объектов и субъектов аграрно-территориальных 
сообществ [24]. Более узкое значение этого понятия раскрывается комплексом  
социально-экономических, научно-образовательных, финансово-кредитных, ин- 
формационно-коммуникационных, инженерно-производственных объектов, вклю- 
чая местную и республиканскую систему органов государственного управления. 
Содержательность инфраструктуры сельского человеческого капитала раскры-
вается многоукладностью и взаимозависимостью социально-экономических, 
организационно-управленческих факторов, уровнем информатизации и спосо-
бов передачи знаний, возможностями и направлениями реализации человече-
ского потенциала сельских территорий (см. рисунок).

Схематично инфраструктура сельского человеческого капитала отражает 
концептуальную идею управления его развитием в контексте преобразований 
социального уклада жизни периферийных районов и производственно-эконо-
мических трансформаций территориальной экономики. Взаимодействие ука-
занных подсистем обеспечивает расширенное воспроизводство сельского чело-
веческого капитала посредством его непрерывного движения и приращения [6].  
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Эффективность функционирования инфраструктуры сельского человеческого 
капитала будет определяться интенсивностью капитализации человеческого 
потенциала в актив, обладающий высокой стоимостью и значимостью. Практи-
ческим отражением ее результативности будут выступать показатели трудовой  
и территориальной миграции молодежи в сельские регионы, увеличение дохо-
дов местных жителей и повышение инновационной восприимчивости, эффек-
тивности территориальной экономики.

Функциональность инфраструктуры сельского человеческого капитала во мно-
гом определяется интенсивностью инвестирования входящих в ее состав под-
систем с целью формирования запаса знаний и активизации продуцирования 
навыков и квалификации в конкретный доход. Соответственно финансирование 
структурных элементов ориентировано на создание исходной институциональ-
ной платформы развития и накопления сельского человеческого капитала. Мар-
кером эффективности такого механизма будет выступать валовая добавленная 
стоимость, значение которой увеличивается пропорционально росту применяе-
мых на практике навыков.

Заключение

В современных условиях интеллектуализации экономики изучение особен-
ностей формирования и развития сельского человеческого капитала позволяет 
выстроить научные основы его управления с целью обеспечения перманентно- 
го приращения. Исследование теоретических аспектов создания соответству- 
ющей инфраструктуры позволяет заложить фундамент концептуальных подходов 
к его устойчивому развитию.

Изучение специфики сельского человеческого капитала формирует теоре-
тико-методологические основы его устойчивого развития, способствует росту 
продуктивности сельского населения, что в совокупности оказывает положи-
тельное воздействие на повышение результативности аграрной экономики.
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