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well as the directions of the state support for small 
farms. They are generalized methods for determin-
ing the cost-effectiveness of the budget. It is pro-
posed an approach for evaluating the effectiveness 
of state support for small forms of business.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КАДРОВОГО КРИЗИСА СЕЛА

ГРИГОРЬЕВА Ираида Валериановна, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия

На основе анализа данных государственной и ведомственной статистической отчетности, ма-
териалов всероссийских переписей населения и сельскохозяйственных переписей, а также  результа-
тов социологических опросов и анкетирования жителей населенных пунктов Чувашской Республи-
ки выявлены проблемы обеспечения молодыми специалистами сельских территорий и предложены 
меры по привлечению абитуриентов в профильные сельскохозяйственные вузы и колледжи.

В настоящее время, по мнению неко-
торых исследователей [1, 4, 7, 8, 10], 

российское село находится даже не на стадии 
депрессии или стагнации, а переживает насто-
ящий системный кризис, который проявляет-
ся как в упадке сельскохозяйственного произ-
водства, так и полнейшем отсутствии внятных 
программ развития со стороны государства. 

Финансирование существующих программ 
по оздоровлению социальной инфраструк-

туры села и поддержки сельхозтоваропро-
изводителей хотя и производится в полном 
объеме, но средства, как правило, достаются 
лишь крупным агрохолдингам и отдельным 
хозяйствующим субъектам в виде субсидий 
и грантов в результате конкурсного отбора. 
Победителями целевых программ при этом 
практически  всегда становятся финансово ус-
тойчивые организации или объединения, спо-
собные своевременно и качественно подгото-
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вить документацию для участия в грантах или 
привлекать к этому процессу профессионалов. 
Поэтому даже самый беглый обзор списка по-
бедителей грантов показывает на небольшое 
число «счастливчиков», которым удается пос-
троить за счет федерального бюджета новый 
объект социальной инфраструктуры – будь 
то стадион или сельский клуб. При этом весь 
этот процесс происходит на селе на глазах у 
детей: об этом говорят в школе, на улице, в со-
циальных сетях и «на кухне».

 В итоге к моменту окончания школы у 
выпускника формируется стойкая жизнен-
ная позиция, оценивающая пребывание в 
родном (да и в любом другом) селе как бес-
перспективное, и большинство молодых се-
лян стремится покинуть деревню навсегда.

Усугубляется данная ситуация безработицей 
и невысокой заработной платой в сельскохо-
зяйственной отрасли, которая в  разы меньше, 
чем в других сферах деятельности. Следстви-
ем является массовый отток молодежи из села, 
связанный подчас и с непродуманной социаль-
ной политикой как на государственном, так и 
на региональном уровне, примером этого мо-
жет служить массовое закрытие школ, больниц,  
фельдшерских пунктов, а в итоге – исчезнове-
ние деревень с карты России [2, 5, 6, 9].

В этих условиях проблема обеспечения и 
удержания специалистов в сохранившихся 
до настоящего времени сельскохозяйствен-
ных организациях и сельских населенных 
пунктах как никогда актуальна, так как за 
всю историю государства село обеспечивало 
не только продовольственную безопасность 
страны, но и поставляло в армию большую 
часть призывников для защиты отечества, а 
в город – рабочие руки, ум, энергию и са-
мобытность. Поэтому сегодня из накопив-
шегося клубка проблем системного кризи-
са села, прежде всего, надо уделить особое 
внимание кадровой политике государства в 
АПК [1–9].

Исходя из вышеизложенного целью насто-
ящего исследования явилась оценка ситуации 
и тенденций развития аграрного рынка труда.

Автором анализировались данные госу-
дарственной и ведомственной статистичес-
кой отчетности, материалы всероссийских 
переписей населения и сельскохозяйствен-
ных переписей и результатов социологичес-
ких опросов жителей населенных пунктов по 
соответствующей тематике.

Часть исследований проводили по за-
данию Центра всероссийского монито-
ринга социально-трудовой сферы села при 

ВНИИЭСХ [7] в рамках научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, 
предусмотренных федеральными целевыми  
программами «Социальное развитие села до 
2013 года» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года».

 Объектами социологических наблюдений 
стали сельские домашние хозяйства и насе-
ление, проживающее в сельской местности. 
При проведении исследований были исполь-
зованы методики проведения мониторинга в 
области устойчивого развития сельских тер-
риторий, разработанные Центром всерос-
сийского мониторинга социально-трудовой 
сферы села при ВНИИЭСХ и ВНИИ соци-
ального развития села Орловского ГАУ.

Как показали социологические исследова-
ния, процесс формирования, вместо прежних 
колхозов и совхозов, находившихся под полным 
контролем государства, предприятий различ-
ных форм собственности, особенно болезнен-
ным оказался для селян. Так, если для рабочих 
и служащих практически ничего не изменилось 
после упразднения социалистического уклада 
экономики (они не владели частной собствен-
ностью и до этого, и, в большинстве своем, по 
сегодняшний день), то бывшие советские крес-
тьяне неожиданно для себя стали собственни-
ками (приусадебной земли, участка и доли в 
общей колхозной собственности). По мнению 
автора, в таком же положении крестьяне оказы-
вались после отмены крепостного права, в нача-
ле Столыпинских реформ и Октябрьской рево-
люции 1917 года. Значительная часть  крестьян 
не была готова к такому «подарку» со стороны 
государства, и многие, как  и после проводимых 
ранее реформ, не смогли эффективно распоря-
диться новым капиталом. 

В итоге земли и имущество колхозов и 
совхозов оказались в руках акционерных 
обществ, СХПК, ООО, ЗАО, личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые с разных успехом функционируют в 
настоящее время в российской деревне.

При анализе современной  занятости сель-
ского населения по видам экономической 
деятельности можно увидеть, что удельный 
вес занятых в сельском хозяйстве лиц состав-
ляет лишь 21 % на конец 2013 г. Остальная 
часть работающего населения занята в сфе-
рах обработки и переработки (9,3 %), стро-
ительства (7,3 %), торговли и ремонта ав-
томобилей и бытовых приборов (12,4 %), 
транспорта и связи (7,7 %),  государственного  
управления и обеспечения военной безопаснос-
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ти (7,5 %), образования (10,9 %), здравоохране-
ния и предоставления социальных услуг (7,1 %), 
предоставления коммунальных, социальных 
и персональных услуг (3,3 %), производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды 
(3,0 %)  и в других отраслях (около 10 %) при 
уровне общей безработицы на селе в  8,3 %. 

Автором представлены средние показате-
ли по стране, а при учете пригородов крупных 
городов, областных и районных центров чис-
ло лиц, непосредственно занятых в сельском 
хозяйстве, будет стремиться к нулю. Поэто-
му можно утверждать, что существующее на 
сегодняшний день разделение населения на 
городское и сельское по месту жительства не 
имеет под собой экономического основания. 
Жители сельских территорий, проживая в 
пригороде, могут работать в городе, а искон-
ные горожане  иметь рабочие места на окраи-
нах или же, как вариант, имеют второе жилье 
в виде квартир (жители сел) и частных домов 
(жители городов). Это, как правило, наиболее 
обеспеченная часть сельского населения, ра-
ботающего в несельскохозяйственной сфере и 
получающая за свои труды высокую заработ-
ную плату. В это время для значительной час-
ти сельского населения даже коммунальные 
расходы становятся нередко неподъемными 
для своевременной оплаты.

Таким образом, в структуре сельского 
населения лишь пятая часть – это сельхоз-
товаропроизводители. Именно они и, в пер-
вую очередь их дети, нуждаются в поддержке 
со стороны государственных структур, так 
как низкая зарплата родителей не позволя-
ет школьникам посещать бассейны (которых 
практически и нет в сельской местности), за-
ниматься спортом, пользоваться услугами ре-
петиторов при подготовке к ЕГЭ и поступлении 
в образовательные учреждения и при этом се-
ляне наравне со своими сверстниками из более 
обеспеченных  городских семей соревнуются с 
последними при поступлении в вузы и коллед-
жи. Поэтому не следует удивляться тому фак-
ту, что после окончания учебного заведения, 
в том числе сельскохозяйственного профиля,  
выпускник не стремиться вернуться в село. 

Молодой специалист уже при поступ-
лении, как правило, знает, что высшее или 
среднее специальное профессиональное об-
разование ему необходимо лишь для удов-
летворения желаний родителей или занятия 
той или иной должности, которую постара-
ются подготовить к моменту окончания обу-
чения его родители. При этом родители чаще 
всего выбирают вузы для своих детей исходя 

из своей профессиональной деятельности 
(как было указано выше около 80 % сель-
ского населения занято в смежных отраслях 
народного хозяйства и лишь 21 % – в сфе-
ре сельского хозяйства) и финансовых воз-
можностей. Поэтому, до тех пор пока сохра-
няется существующий порядок зачисления 
абитуриентов в профильные сельскохозяйс-
твенные вузы и колледжи, прогнозировать 
рост числа выпускников, желающих связать 
свою трудовую деятельность с деревней, в 
ближайшие годы не приходится. Поэтому 
студент после получения диплома бакалавра 
с легкостью меняет направления подготовки 
(специальность) с агронома или инженера 
на юриста или артиста, закончив магистра-
туру по ссответствующиму профилю. В итоге 
село теряет специалистов, способных управ-
лять сельскохозяйственным производством 
в условиях рыночной экономики.

Для преодоления сложившегося кризиса 
обеспечения кадрами в АПК необходимо из-
менить всю цепочку подготовки кадров, на-
чиная с адресной помощи сельской молодежи 
при поступлении в профильные сельскохо-
зяйственные и военные учебные заведения, 
обеспечения их стипендиями и заканчивая 
их трудоустройством после окончания. 

Одним из первых шагом в выполнении 
этой задачи должна стать замена понятий «го-
родское население» и «сельское население» 
на термины «городской житель» и «сельский 
житель», соответственно. При этом для обоз-
начения жителя села, занимающегося сель-
скохозяйственным производством, следует ис-
пользовать понятие «сельскохозяйственный 
работник», а их детей – абитуриентов, поступа-
ющих в профильные вузы, отнести к категории 
льготников наравне с сиротами или выделить 
дополнительные места при наличии конкурса 
при зачислении на бюджетные места.

В дальнейшем помощь государс-
тва должна осуществляться в виде спе-
циальных стипендий для этой катего-
рии студентов и льготами при оплате за 
проживание в общежитиях, а после окончания обуче-
ния – предоставления места работы и субси-
дий на строительства личного жилья или оп-
латы съемного. Такие льготы для выпускников 
сельскохозяйственных вузов в настоящее вре-
мя имеются, но воспользоваться ими реально 
могут немногие, так как получение федераль-
ной помощи включает и софинансирование со 
стороны местных властей и работодателей, не 
все из которых способны и готовы выделить 
для этого необходимые средства. Данное по-
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ложение вещей является еще одним весомым 
аргументом при выбора места работы. 

Как показывают результаты опроса сель-
скохозяйственных работников и их детей, 
респонденты не ощущают на себе заботу го-
сударства, хотя и имеют информацию о су-
ществовании программ по поддержке АПК, 
одна из целей которых – развитие сельских 
территорий. «Эти программы не для нас, а мы 
со своими проблемами никому не интересны, 
нужны только на выборах...», – пессимисти-
чески отвечают они при беседах и заполне-
нии анкет, – «…нет четко выраженных правил 
игры, не хватает прозрачности при проведе-
нии конкурсов на получение грантов».

«Оптимизация» расходов на содержа-
ние образовательных учреждений привела 
к закрытию сельских школ и сокращению  
допрофессиональной и профессиональной 
подготовки учащихся. Так, к 2014 г. ее про-
ходили лишь 9 % из числа обучающихся в 
8–11-х классах, что в 1,9 раза меньше, чем 
тремя годами ранее. Уменьшилась и мате-
риальная база профессионального обуче-
ния. За прошедшие три года осталось 85 % 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, 24 учебных цеха, 29 школьных 
и учебно-производственных мастерских и 
47 % ученических производственных бригад. 
Это отразилось, по мнению автора, и на сни-
жении конкурса абитуриентов при зачисле-
нии в сельскохозяйственные вузы, в которых 
по некоторым специальностям и направле-
ниям подготовки не были заполнены даже 
бюджетные места. 

Восстановление системы допрофессио-
нальной подготовки учащихся путем воста-
новления уроков по трудовому воспитанию 
вместо непродуманного увеличения часов на 
физическое воспитание, начиная уже с пято-
го класса, стало бы первым необходимым и 
эффективным шагом для ориентации обуча-
ющегося к будущей трудовой деятельности 
в селе. Несомненно, что именно посильный 
физический труд способствует формирова-
нию личности ребенка, расширяя его миро-
воззрение. Только  на уроках труда, обучаясь 
новому ремеслу, ученик способен в полной 
мере раскрыть свои, скрытые до сих пор, спо-
собности, свой потенциал, предрасположен-
ность к той или иной сфере деятельности.

Многие известные в стране ученые-аг-
рономы, производственники и руководите-
ли предприятий признаются, что любовь к 
земле, растениям и животным им прививала 
«Мария Ивановна» – учительница биологии 

–  на своих уроках при выполнении нехит-
рых работ на пришкольном участке. Такие 
же признания можно услышать от ставших 
уже знаменитыми и известными резчиков по 
дереву, конструкторов, художников, поваров, 
артистов и др. Большинство из них выбрали 
профессию, обучаясь в школе. 

В настоящее время число функциониру-
ющих пришкольных участков, к сожалению, 
катастрофически уменьшается, в том числе и 
в сельской местности, снижается количество 
столярных и слесарных мастерских, швей-
ных и кулинарных участков. Многие из них 
не прошли жесткого контроля проверяющих 
инстанций, некоторые закрылись из-за от-
сутствия специалистов, способных и готовых 
вести занятия с учащимися за установлен-
ную государством оплату учительского тру-
да. А ведь совсем недавно сельские школы 
на арендованных участках возделывали зна-
чительную часть продукции для школьных 
столовых, обеспечивая школьников бесплат-
ным обедом в течение всего учебного года.

Сегодня не всякий директор школы 
возьмет на себя ответственность исполь-
зовать труд учеников при уборке картофе-
ля и овощей. Для этого необходимо иметь 
множество соглашений и разрешений со 
стороны контролирующих органов и ро-
дителей. Намного проще выдать учащим-
ся на руки индивидуальные карточки и 
заключить договор с ООО о доставке про-
дуктов или обеспечению учащихся горя-
чим питанием.

Для изменения ситуацию, по мнению ав-
тора, необходимо в кратчайший срок восста-
навливать профильные классы, особенно  в 
сельских школах. Социологический опрос, 
проведенный среди членов крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
однозначно показывает, что дети, выросшие в 
этих семьях, рано приобщаются к тяжелому 
физическому труду и, став взрослыми, не ме-
няют, как правило, сферу деятельности, сохра-
няя привязанность к общему семейному делу. 
Окончив сельскохозяйственный колледж или 
высшее учебное заведение, подавляющее 
большинство из них возвращаются в село и 
продолжают помогать родителям развивать 
общий бизнес или открывают свое дело. 

В Чувашской ГСХА в девяностые годы 
прошлого века был накоплен положитель-
ный опыт сотрудничества с сельскими шко-
лами в том числе и в форме профильных 
классов сельскохозяйственного направле-
ния. На основе заключения двусторонних 
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договоров ведущие ученые академии по  
выходным дням выезжали в школы, где ру-
ководили кружковой рабой по выбранной 
тематике («Юный инженер», «Юный вете-
ринар», «Юный химик», «Ученый-агроном», 
«Мичуринец» ) с учениками 5–9-х классов. С 
учащимися 10–11-х классов по этим же дням 
проводились занятия по подготовке к экза-
менам для поступления в высшие учебные 
заведения (по биологии, русскому языку, ма-
тематике, физике и химии). 

Таким образом, сельские школьники на-
равне с городскими могли заниматься до-
полнительно с преподавателями вуза, но с 
введением единого государственного экзаме-
на в начале двухтысячных годов данный вид 
сотрудничества потерял свой смысл. Лишь 
теперь, столкнувшись с проблемой набора 
абитуриентов на сельскохозяйственные на-
правления подготовки («Агрономия», «Зоо-
техния», «Инженер», «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Землеустройство и кадастр») в 
академии возраждается работа по налажива-
нию утраченных связей с сельскими школами 
и колледжами. Уже первый год такого сотруд-
ничества дал положительные результаты – 
на 2016–17 учебный год в  Чувашской ГСХА 
впервые за последнее время были заполне-
ны не только бюджетные места, но и удалось 
привлечь студентов на платную форму обуче-
ния. Руководство и научно-педагогический 
коллектив академии  надеется, что в будущем 
границы такого сотрудничества будут расши-
ряться и в нем примут участие и представи-
тели сельскохозяйственных организаций, и 
муниципалитетов районов, и сельских адми-
нистраций Чувашской Республики.  
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Based on the analysis of data of state and depart-
mental statistical reporting, materials of all-Russian 

population censuses and agricultural censuses, as 
well as the results of surveys and questioning of resi-
dents of the settlements of the Chuvash Republic they 
are identified problems of providing rural areas with 
young professionals. They are proposed measures to 
attract students to specialized agricultural universi-
ties and colleges.
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