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РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Белорусское сельское хозяйство является крупным сектором национальной 
экономики, доля которого в ВВП в 2023 году составила 7,2 %, в нем было задействовано 
6,9 % от общей списочной численности занятых в стране. В структуре сельскохозяйственной 
продукции доля организаций общественного сектора (1485 хозяйств) в 2023 году составила 
76,3 % [1]. 

Успешное развитие общественного сельскохозяйственного сектора, играющего 
ведущую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, во многом зависит  
от системы мотивации труда руководителей сельскохозяйственных организаций, в основе 
которой лежит система оплаты их труда.  

Следует отметить, что нормативным актом, устанавливающим обязательные 
отраслевые принципы социально-трудовых гарантий работникам сельскохозяйственных 
организаций, выступает Тарифное соглашение между Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом работников 
агропромышленного комплекса и Республиканским агропромышленным союзом «БелАПС» 
на 2025–2027 годы. В указанном документе определены тарифные коэффициенты для 
расчета тарифного оклада руководителей сельскохозяйственных организаций, уровень 
которых зависит от двух показателей: общего объема выручки от реализации продукции, 
товаров (работ, услуг) в целом по организации и размера выручки в расчете на одного 
работника. Заработная плата руководителя сельскохозяйственной организации состоит  
из оклада, надбавки, премии, вознаграждения по итогам работы за год [2].  

В штатном расписании должностей служащих организации в отношении ее 
руководителя отражаются: тарифный оклад, рассчитанный как произведение тарифной 
ставки первого разряда на соответствующий тарифный коэффициент; тарифный оклад  
с повышением; расчетный тарифный оклад. Тарифный оклад руководителя 
сельскохозяйственной организации, где балл кадастровой оценки сельскохозяйственных 
угодий ниже его среднеобластной величины, умножается на коэффициент соотношения 
среднеобластного балла и балла организации, что обеспечивает его рост.  

В качестве повышений определяется ряд показателей, например, за характер  
и специфику труда, за работу в сельском хозяйстве, за категорию, за заключение контракта. 
Сумма повышения по каждому показателю определяется путем умножения установленного 
процента на величину тарифного оклада. Путем суммирования повышений с величиной 
тарифного оклада рассчитывается величина тарифного оклада с повышением.  

К величине тарифного оклада с повышением добавляется надбавока за сложность, 
напряженность, ответственность управленческого труда (общий размер надбавки не должен 
превышать 150 % тарифного оклада с повышением) и в итоге определяется расчетный 
тарифный оклад руководителя. 

За выполнение организацией с нарастающим итогом ключевых показателей 
эффективности работы руководителю организации выплачивается ежеквартальная премия  
с ограничением ее величины до трех окладов за квартал. 

Выплата руководителю вознаграждения по итогам работы за год, максимальная величина 
которого ограничивается размером одной среднемесячной заработной платы за год, осуществляется 
при выполнении ключевых показателей и росте валовой продукции сельского хозяйства.  

 
Список использованных источников 

 
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 17.03.2025. 



75 

2. Тарифное соглашение между Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом 
работников агропромышленного комплекса и Республиканским агропромышленным  
союзом «БелАПС» на 2025–2027 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www. ggau.by/. – Дата доступа: 17.02.2025. 

 
 

И. Н. Марцуль,  
канд. с.-х. наук, доцент,  

БГЭУ (г. Минск) 
e-mail: martsulivan@gmail.com 

 
ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Актуальность вопросов деградации земель отмечена в Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 
года, одобренной Президиумом Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля  
2015 года В Республике Беларусь разработан Национальный план действий по 
предотвращению деградации земель на 2021–2025 годы, утвержденный постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 № 341. 

Одной из основных причин деградации в Республике Беларусь, как и во всем мире, 
являются климатические изменения. Изменение температуры и режима осадков влияют  
на состояние почв и растительности. Увеличение частоты засух и экстремальных погодных 
условий приводит к ухудшению состояния сельскохозяйственных угодий и естественных 
экосистем. 

Не менее важной причиной является деятельность человека. Интенсивное сельское 
хозяйство, вырубка лесов, неправильное орошение и использование химических удобрений 
приводят к деградации почв. Уплотнение почвы, истощение питательных веществ и 
загрязнение также способствуют этому процессу. Деградация земель проявляется в различных 
формах, основными из которых являются водная, ветровая и биологическая виды эрозии. 

Проблема деградации земель является архиактуальной для Беларуси, где 
деградированные либо эрозионно-опасные почвы занимают более 4 млн га. При этом 2,6 млн га 
приходятся на пахотные территории, из которых 479,5 тыс. га деградировали в результате 
водной и ветровой эрозий. Особое беспокойство вызывает мелиорация водно-болотных 
экосистем.  

В настоящее время в стране осушено около 1,5 млн га торфяников, в том числе  
в сельскохозяйственных целях – 1,1 млн га. Интенсивное земледелие на этих почвах приводит 
к стремительному истончению залежей торфа. В результате на 65% из них мощность 
торфяного слоя сегодня составляет менее 1 м, а около 190 тыс. га земель и вовсе его лишились.  

Кроме этого, в нашей стране присутствуют деградированные земли, что связано  
с добычей полезных ископаемых, разными видами проводимого строительства, 
складированием отвалов, торфяными пожарами. 

Республика Беларусь оказалась наиболее сильно пострадавшей после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению цезием-137 в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС подверглось более 46 тыс. квадратных километров территории 
Республики Беларусь, в т. ч. более 1,8 млн га сельскохозяйственных земель. Более 260 тыс. г с 
1986 года были выведены из хозяйственного оборота как радиационно опасные земли.  

К настоящему времени площадь загрязненных радионуклидами земель значительно 
уменьшилась в основном за счет естественного распада и сельское хозяйство ведется  
на площади более чем на 800 тыс. га земель с плотностью загрязнения цезием-137 более  
37 кБк/м2. Площадь радиационно опасных земель по состоянию на январь 2022 года 
составляла около 250 тыс. га, в том числе в Гомельской области более 202 тыс. га,  
а в Могилевской области 47 тыс. га.  




