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Аннотация: осмысливаются некоторые вопросы, связанные с сохранением и развитием села в условиях 
современной России. Подчеркивается, что сохранение и развитие села – важнейшая задача, успех реше-
ния которой определяет дальнейшие перспективы российского общества и во многом зависит от эффек-
тивности действий по укреплению экономики, подъему сельского хозяйства, предоставлению жителям 
возможностей работать на селе; обеспечению доступности для сельчан должного качества медицины, 
образования, досуга; привлечению на село лидеров, способных и готовых его развивать; повышению пре-
стижа села; совершенствованию системы духовно-нравственного, гражданского воспитания личности. 
Научная статья основана на анализе статистических материалов, публикаций ученых, а также эмпи-
рических данных, полученных автором по результатам исследований сельской молодежи Бурятии. 
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Abstract: the article comprehends some issues connected with the village preservation and development in the 
conditions of modern Russia. It is emphasized that village preservation and development are the most important 
task, the success of its fulfi llment defi nes further perspectives of the Russian society and mainly depends on the 
eff ectiveness of the actions aimed at strengthening the economy; rising agriculture; giving possibilities to the 
inhabitants to work in the village; providing access to proper medicine, education, leisure to the rural residents; 
attracting leaders to the village being capable and ready to develop it; raising the village prestige; improving the 
system of personality’s spiritual and moral, civic education. The article is based on the analysis of the statistical 
materials, scientists’ publications as well as on the empirical data obtained on the basis of the results of the au-
thor’s research of modern rural youth of Buryatia. 
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Сохранение и развитие села, его культуры явля-
ется необходимым условием положительной динами-
ки России. 

Приведем лишь некоторые аргументы в под-
тверждение данного тезиса. 

1. Без развития сельского хозяйства, его эффек-
тивности, продуктивности невозможно достичь 
улучшения состояния экономики страны, обеспече-
ния россиян экологически чистыми, качественными 
сельхозпродуктами отечественного производителя. 
Значимость сельских жителей в развитии экономики 
России определяет необходимость сохранения и раз-
вития села как одну из приоритетных государствен-
ных задач. Особенно усиливается необходимость 
реализации потенциала села, развития сельского 
хозяйства в современных реалиях введенных внеш-
неполитических санкций против России. 

2. Сельчане – немалая часть населения России (в 
Бурятии, например, доля сельского населения в 2021 г. 
составляла 40,9 % [1, с. 22]). Человек, проживающий 
в сельской местности, имеет равные права с жителя-
ми города в получении образования, работы, личност-

ной самореализации. Создание благоприятных усло-
вий жизнедеятельности для сельских жителей – важ-
нейшая государственная задача сбережения человека, 
народа. 

3. Село – хранитель лучших духовно-нравствен-
ных, общечеловеческих, этнокультурных ценностей. 
Бросить сегодня на вымирание сельские поселения – 
завтра потерять богатую самобытную традиционную 
этническую культуру, духовную опору, ориентиры на 
высокие образцы подлинных, истинно человеческих 
ценностей. 

Содержание статьи опирается на анализ перио-
дической литературы, статистических материалов, а 
также эмпирические данные авторских социологиче-
ских опросов по исследованию ценностных ориен-
тиров сельской молодежи. В статье представлены 
преимущественно результаты опроса, проведенного 
нами в 2019–2020 гг. среди сельской молодежи шести 
районов Республики Бурятия: Джидинского, Мухор-
шибирского, Прибайкальского, Хоринского, Бичур-
ского, Тарбагатайского. Методом анкетирования 
(использованы преимущественно закрытые, полуза-
крытые вопросы) при организационной поддержке в 
качестве анкетеров студентов, работников учрежде-
ний образования, культуры сел опрошена молодежь 
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в возрасте от 14 до 30 лет следующих сел: Енхор, 
Нижний Торей, Джида, Новый Заган, Троицкое, Тэг-
да, Бичура, Тарбагатай. Объем выборочной совокуп-
ности составил 615 человек. Формирование выбороч-
ной совокупности произведено многоступенчатым 
способом. Принимались во внимание локальные, 
этнокультурные особенности сел, национальный со-
став, численность населения, территориальная уда-
ленность от города, магистральных коммуникаций, а 
также пол, возраст, образование, вид деятельности / 
занятость (обучение, работа). Результаты анкетиро-
вания обработаны по специализированной ДА-
программе сотрудником Бурятского научного центра. 
Также в статье для сравнения представлены данные 
анкетных опросов, проведенных автором в 2000 г. 
среди русской сельской молодежи Бурятии (объем 
выборки – 758 респондентов), в 2005–2006 гг. среди 
русской сельской молодежи Бурятии и Забайкальско-
го края (объем выборки – 902 респондента).

 Изучение ценностей сельской молодежи Бурятии, 
осуществляемое автором в течение длительного вре-

мени, показывает, что в ценностном сознании данной 
социально-демографической группы значимыми 
являются общечеловеческие ценности, составляющие 
основу духовной культуры села: семья, честность, 
доброта, трудолюбие, порядочность и др. Весьма 
значима для сельской молодежи сегодня и ценность 
хорошего здоровья как важное слагаемое в достиже-
нии успешной самореализации, материально благо-
получной, активной жизни, реализации в сфере 
труда. Ориентация на эти ценности также является 
выраженной. В табл. 1 представлены данные анкети-
рования, проведенного нами среди сельской молоде-
жи Бурятии в 2019–2020 гг. Из таблицы видно, что 
представления сельской молодежи о личном счастье, 
благополучии связаны, прежде всего, с хорошей 
семьей (86 %), хорошим здоровьем (64,4 %), матери-
альным благополучием (55,4 %), активной жизнью 
(53,8 %), интересной работой (51,2 %), верными 
друзьями (50,9 %), взаимной любовью (49,8 %), хо-
рошим образованием (45,4 %), благополучием родных 
(45,2 %). 

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «С чем Вы прежде всего связываете личное счастье, 

благополучие?» 

Варианты ответа Данные по общему масси-
ву опрошенных (человек)

Данные по общему массиву 
опрошенных (в % от числа 

опрошенных)
Материальное благополучие 341 55,4
Интересная работа 315 51,2
Профессиональная карьера 171 27,8
Хорошее образование 279 45,4
Хорошее здоровье 396 64,4
Высокое служебное положение, ответственный пост 58 9,4
Полезные знакомства, связи 110 17,9
Уважение окружающих 225 36,6
Хорошая семья 529 86,0
Активная жизнь 331 53,8
Благополучие родных 278 45,2
Личная независимость 115 18,7
Верные друзья 313 50,9
Взаимная любовь 306 49,8
Жизнь по совести 164 26,7
Удачный брак 140 22,8
Добродетельное, милосердное отношение к людям 158 25,7
Жизнь на благо и процветание Родины, села 77 12,5
Служение другим людям, обществу 26 4,2
Жизнь сегодняшним днем 35 5,7
Получение от жизни удовольствий 153 24,9
Борьба за справедливость 78 12,7
Высокий уровень нравственности, интеллигентность 87 14,1
Жизнь в гармонии с собой, душевное равновесие 155 25,2
Возможность путешествовать, знакомиться с культу-
рами других стран 118 19,2
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74,1 % от числа опрошенной нами сельской мо-
лодежи считают, что имеют идеалы в жизни, и стре-
мятся их осуществить. Идеалом для большинства 
является, прежде всего, человек, успешно себя реа-
лизующий в профессии и семье, – 62,6 %.

Качествами, более всего ценимыми респондента-
ми в людях, выступают честность, доброта, трудолю-
бие, порядочность (табл. 2). Приведем данные со-
циологических опросов, проведенных автором в 
разные годы, в разрезе – русская сельская молодежь 
Бурятии.

Таблица 2
Качества, наиболее всего ценимые респондентами в людях (в % от числа опрошенной 

русской сельской молодежи Бурятии)

Варианты ответа Данные опроса 
2019–2020 гг.

Данные опроса 
2006–2007 гг.

Данные опроса 
2000 г.

Любовь к Родине, патриотизм 27,7 29,2 27,0
Трудолюбие 66,7 75,7 64,6
Интернационализм 4, 3 1,6 5,7
Честность 83, 5 74,6 64,8
Доброта 72,9 61,6 62,4
Предприимчивость 10,7 19,8 12,0
Порядочность 59,9 52,8 –
Образованность 37,4 44,0 37,3
Милосердие 26,2 24,9 32,2
Скромность 26,6 26,3 27,6
Принципиальность 8,5 7,9 5,2
Чувство собственного достоинства 19,0 27,4 31,1
Любовь и бережное отношение к тради-
циям своего народа 27, 3 26,3 32,3

Как видно, за 20 лет базовые общечеловеческие 
ценности не потеряли своей значимости для русской 
сельской молодежи. Больше стала цениться чест-
ность. 

Результаты опроса сельской молодежи Бурятии 
2019–2020 гг. показали, что ценностное сознание 
девушек в большей степени, по сравнению с юноша-
ми, ориентировано на такие ценности, как доброта – 
79 и 65,6 % соответственно, взаимная любовь – 57,1 
и 41,1 %, хорошее образование – 52,1 и 36,7 %, благо-
получие родных – 50,9 и 38,5 %, жизнь в гармонии с 
собой – 33,4 и 14,8 %, добродетельное, милосердное 
отношение к людям – 32,2 и 18,1 %, любовь и береж-
ное отношение к традициям своего народа – 34,3 и 
21,8 %. Сравнение по национальности (буряты – рус-
ские) показало, что для молодых бурят, по сравнению 
с русскими, более важными являются такие ценности, 
как материальное благополучие – 70,1 и 52,5 % со-
ответственно, активная жизнь – 63,2 и 52,7 %, обра-
зованность – 46 и 37,4 %, любовь и бережное отно-
шение к традициям своего народа – 37,9 и 27,3 %, 
патриотизм – 35,6 и 27,7 %, интернационализм – 12,6 
и 4,3 %. 

Сельского жителя, как носителя, хранителя сель-
ской культуры, в которой закреплены общечеловече-
ские, традиционные этнические ценности, сегодня 
по-прежнему характеризуют такие качества, как от-

крытость, простота общения, выносливость к труд-
ностям жизни [2, с. 68]. 

 Можно привести данные ряда исследований, 
которые свидетельствуют о любви, психологической 
привязанности сельских жителей к дому, селу, род-
ным, близким, чувствах, также во многом определя-
ющихся спецификой сельской культуры. Так, напри-
мер, в публикации Л. В. Бондаренко отмечено, что 
«привычка жить в селе, которое является малой ро-
диной, где живут родные и близкие» – основная при-
чина, по которой сельские жители не планируют 
переезжать в город либо считают переезд маловеро-
ятным – 67 % [3, с. 80]. Результаты опросов сельско-
го населения России последних лет, представленные 
в научной статье Ж. Т. Тощенко, позволяют заметить, 
что сельская микросреда жизнедеятельности, сфера 
духовной культуры оценивается сельчанами более 
высоко, значимо, чем в мегаполисах. «По мнению 
каждого второго сельчанина (52,7 %), у них нормаль-
ный ритм жизни и теплые человеческие отношения, 
а еще 30,5 % убеждены, что именно в провинции 
сохраняется настоящая Россия» [4, с. 78]. Личный 
мир сельских жителей характеризуется, по сравнению 
с жителями мегаполисов, более высоким уровнем 
устойчивости в основных сферах жизни: больше тех, 
кто удовлетворен ситуацией в семье [там же]. Т. Г. Ев-
докимова верно отмечает: «Ценности жителей села, 
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связанные с семьей, браком, выражены в большей 
степени, чем у жителей городов» [5, с. 96]. 

 Результаты исследования, проведенного автором 
среди сельской молодежи Бурятии (2019–2020 г.), 
также показывают, что большинство ее представите-
лей высоко ценят семью – 86 %, удовлетворены 
семьей – 83,4 %, испытывают потребность жить на 
селе – 65,4 %, приобщаться к традициям народа – 
88,6 %, любят село, неравнодушны к его настоящему 
и будущему – 61,9 %, привязаны к селу, земле, бес-
покоятся за родных (среди тех, кто испытывает по-
требность жить в своем селе, большинство считают, 
что данную потребность определяют прежде всего 
любовь к селу; необходимость помогать близким, 

родственникам, проживающим в селе; близость к 
природе, потребность жить на земле; психологиче-
ская «привязанность» к родным, проживающим в 
селе; хорошие отношения с соседями, односельчана-
ми). Несмотря на сложные реалии сельской жизни 
(61,9 % обеспокоены проблемой бедности и нищеты 
села), большинство молодых людей уверенно опти-
мистично смотрят в будущее – 56,6 %, удовлетворены 
жизнью в целом – 59 %. 

 Данные табл. 3 позволяют увидеть, что совсем 
незначительную долю среди молодежи составляют 
те, кто равнодушен или испытывает негативные чув-
ства к селу. 

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете к селу, 

в котором живете?» (в % )

Варианты ответа

Данные по 
общему 
массиву 

опро-
шенных 
(по всем 
районам)

Районы Бурятии (в % от числа опрошенных по каждому району)

Джидин-
ский

Мухор-
шибир-

ский

Прибай-
кальский

Хорин-
ский

Бичур-
ский

Тарбага-
тайский

Люблю родное село, пережи-
ваю за его настоящее и будущее 61,9 65,7 75,4 40,3 70,0 54,1 52,3

Горжусь тем, что являюсь его 
жителем 36,7 38,8 44,5 29,9 42,0 28,2 29,2

Переживаю по поводу падения 
престижа села, сельского жите-
ля и жизни на селе

28,1 44,9 15,4 24,7 19,0 28,2 21,5

Считаю, что сельское населе-
ние заслуживает лучшей жизни 46,8 55,6 36,4 39,0 43,0 52,9 47,7

К селу и его проблемам отно-
шусь равнодушно 4,1 2,8 1,8 5,2 6,0 7,1 3,1

Жизнь на селе меня тяготит 7,1 6,7 1,8 5,2 7,0 11,8 13,8
Испытываю чувство неприязни 
к селу и его жителям 1,3 1,7 0,0 0,0 1,0 2,3 3,1

Стыжусь, что являюсь жите-
лем села 1,6 0,6 0,0 3,9 1,0 2,3 4,6

Затрудняюсь ответить 4,9 3,4 1,8 9,1 3,0 7,1 9,2

В связи с вышеизложенным, при решении задач, 
связанных с экономическим, социально-культурным 
развитием села, необходимо сохранять специфику 
сельской культуры, которая во многом определяется 
близостью сельского жителя к земле, природе.

Перспективы сохранения и развития села напря-
мую связаны с состоянием и динамикой социально-
экономической сферы. 

Процессы сворачивания деятельности колхозов, 
совхозов с начала 90-х гг. XX в. обернулись суще-
ственным снижением уровня жизни сельского на-
селения, сокращением трудовых мест на селе, воз-

можностей работы в сельскохозяйственной отрасли. 
Значительно уменьшилась численность занятых в 
АПК. По данным опроса российских сельчан 2015 г., 
«только 11,8 % жителей села отнесли себя к работ-
никам сельскохозяйственного производства [4, 
с. 76–77]. Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, пишет Ж. Т. Тощенко, резко сократились «с 
117,705 млн га в 1990 г. до 78,5 млн га в 2014 г.» [6, 
с. 91]. Тенденция сокращения посевных площадей 
остается актуальной и в последние годы. Так, в Бу-
рятии, по данным статистики 2015 г., посевные пло-
щади всех сельскохозяйственных культур (в хозяй-
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ствах всех категорий) составляли 150,5 тыс. га, в 
2017 г. – 141,8 тыс. га [7, с. 78], в 2018 г. – 130,9 тыс. га, 
2019 г. – 118,3 тыс. га, 2020 г. – 117,2 тыс. га [8, 
с. 308]. Однако показатели 2021 г. по отношению к 
2020 г. показывают небольшой сдвиг в позитивную 
сторону – 118,2 тыс. га [9, с. 82]. Это вселяет надеж-
ду на дальнейшее развитие положительной тенден-
ции. Тем более что за последний год задачи развития 
сельского хозяйства становятся все более приоритет-
ными, активно обсуждаемыми в СМИ, политике. 

Личное подсобное хозяйство в условиях дефици-
та рабочих мест, низкооплачиваемого труда на селе 
стало выступать для многих важнейшим, или един-
ственным, средством «выживания», обеспечения 
потребностей семьи в продуктах питания (молоко, 
мясо, овощи и др.), финансовой подпоркой жизни. 
Поэтому сегодняшний политический курс, предостав-
ляющий сельчанам возможности регистрировать и 
развивать ЛПХ, имеет важное значение. 

Радует и то, что в последние годы данные стати-
стики показывают положительную динамику по объ-
ему сельскохозяйственной продукции, в частности, 
по валовому сбору зерна в Бурятии (21,5 тыс. т в 
2015 г., 86,5 тыс. т в 2019 г., 122,3 тыс. т в 2021 г.) [9, 
с. 37]. Конечно, это ниже, по сравнению с показате-
лями, например, 70–80-х гг. ХХ в., однако сам факт 
положительной динамики урожайности оптимисти-
чен. 

В целом же социально-экономические реалии 
села сегодня еще не являются вполне благоприятны-
ми. Бедность села – это проблема, которая волнует 
самое больше число респондентов по материалам 
нашего опроса (2019–2020 гг.) Отсутствие работы 
на селе, низкий уровень оплаты труда вынуждают 
сельских жителей трудоспособного возраста мигри-
ровать в город в поисках работы. Данные опроса, 
содержащиеся в публикации Л. В. Бондаренко, по-
казывают, что именно низкие заработки и отсутствие 
работы – главная причина миграционных намерений 
сельского населения относительно переезда в город 
[3, с. 80–81]. Результаты нашего опроса (2019–
2020 гг.) также свидетельствуют об этом. Только 
35,4 % удовлетворены своим материальным положе-
нием, 62,1 % испытывают беспокойство о работе при 
мысли о своем будущем. Несмотря на то что боль-
шинство респондентов испытывают потребность 
жить на селе, предпочли бы родиться и жить в своем 
селе, 76,1 % имеют в той или иной степени выражен-
ные миграционные намерения (42,3 % собираются 
уехать из села в ближайшее время, 33,8 % думают 
об этом, но пока уезжать не хотят). Основные при-
чины – работа (отсутствие работы на селе, надежда 
обрести более высокооплачиваемую работу), жела-
ние продолжить образование, надежда обрести 
лучшую жизнь. 

Материалы статистики свидетельствуют о том, 
что, например, в Бурятии за период 2012–2019 гг. 
ежегодно число выбывшего сельского населения пре-
вышает число прибывшего – наблюдается миграци-
онная убыль сельского населения [10, с. 8; 11, с. 8]. 
Что касается 2020 г., то данные фиксируют незначи-
тельный миграционный прирост сельского населения 
[12, с. 29], что, думается, также является свидетель-
ством наметившейся положительной тенденции в 
перспективах развития села. Однако в целом показа-
тели выбывающей миграции остаются высокими. 

Тенденция выбывающей миграции, конечно, не 
способствует задачам развития села, сохранения спе-
цифики его культуры (определяющейся близостью 
сельского жителя к земле, природе), приводит к от-
рыву сельчан от дома, родных, земли, корней, тради-
ций, что вызывает у них страдания, переживания. 
К тому же не каждому выбывшему из села удается 
найти в городе стабильную, хорошо оплачиваемую 
работу, успешно решить жилищно-бытовые вопросы.

Безработица, низкие заработки, бедность на селе, 
отсутствие хороших возможностей изменить жизнь 
к лучшему неблагоприятно сказываются на социаль-
ном самочувствии сельского населения. 

Предоставление личности возможности трудо-
устройства, хорошо оплачиваемой работы, успешной 
самореализации в родном селе, подъем экономики, 
восстановление и развитие сельскохозяйственного 
производства – важнейшие задачи, от решения кото-
рых напрямую зависят дальнейшие перспективы села.

В связи с этим развитие фермерских хозяйств – 
важное направление, которое сегодня получает под-
держку со стороны государства. Но все же пока здесь 
существует ряд проблем, требующих решения: не 
многие фермерские хозяйства экономически устой-
чивы, крепки, высокоприбыльны, способны обеспе-
чить хорошооплачиваемой работой большую часть 
сельчан, не испытывают сложности со сбытом про-
дукции. 

На наш взгляд, важно нахождение возможностей 
по закреплению на селе компетентных, инициативных 
лидеров (материально и морально мотивированных), 
которые заинтересованы и способны развивать сель-
ское хозяйство, экономику, культуру села. Думается, 
что в связи с этим стоит обратить внимание на раз-
витие практики целевого набора в вузы, сузы, осмыс-
лить возможности применения системы распределе-
ния кадров после окончания профессиональных 
учебных учреждений (обучившихся на бюджетной 
основе). 

Сегодня государством разрабатываются и внедря-
ются программы по материальной поддержке моло-
дых специалистов на селе. Однако, отработав необ-
ходимое время на селе и получив денежную под-
держку, часть привлеченных специалистов уезжает в 

Сохранение и развитие села в современных условиях
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Т. Н. Бояк

город. Полагаем, что преодолению этой тенденции 
будут способствовать: 1) совершенствование техно-
логии отбора – поддержка молодых кадров с высоким 
уровнем гражданской культуры, действительно не 
равнодушных к селу и его будущему, осознающих 
необходимость личного участия в развитии села; 
2) углубление образовательно-воспитательной рабо-
ты: а) по формированию в личности таких качеств, 
как гражданственность, преданность делу, ответ-
ственность, б) ориентированию молодого поколения 
на высокие образцы нравственности, ценности «об-
щее благо», «коллективизм». Как показывают резуль-
таты исследований, такие социально значимые цен-
ности, как «коллективизм», «общее благо», «служение 
обществу», с началом перестроечных, трансформа-
ционных процессов общества в сознании россиян 
существенно девальвировались в пользу индивидуа-
листических, прагматических. (По данным нашего 
анкетирования сельской молодежи 2019–2020 гг., 
совсем незначительна доля респондентов, для кото-
рой значимыми являются ценности: коллективизм – 
14,6 %, жизнь на благо и процветания Родины, села – 
12,5 %, служение другим людям, обществу – 4,2 %.) 
Между тем личное и общее благо взаимосвязаны, а 
темпы и динамика социальных преобразований во 
многом зависят от социальной активности граждан, 
их сплоченности в решении тех или иных проблем, 
вопросов. 

В связи с этим отметим, что в Республике Бурятия 
сегодня проводится большая важная работа по во-
влечению местных жителей в развитие сельских 
территорий. При поддержке органов муниципальной 
власти, общественных организаций, инициатив про-
водятся мероприятия, способствующие повышению 
гражданской активности населения, формированию 
умений разрабатывать социально значимые проекты, 
организуются и осуществляют деятельность ТОСы 
(ТОС – территориальное общественное самоуправ-
ление), реально решающие ряд актуальных задач села 
по улучшению качества жизни населения. Безуслов-
но, развитие ТОСов, волонтерских практик, граждан-
ских инициатив – важнейшее слагаемое успеха раз-
вития села, ведь менталитет сельчан, основы тради-
ционной сельской культуры согласуются с коллекти-
вистскими ценностями (для села характерны тесные 
контакты между жителями, большая значимость со-
седских, родственных отношений, взаимовыручка, 
поддержка во взаимодействии друг с другом). Дума-
ется, что развитие практики ТОСов, привлечение к 
ней молодого поколения в перспективе даст положи-
тельные результаты по повышению уровня социаль-
ной активности молодежи.

Однако не все задачи и проблемы села возможно 
решить только усилиями самих сельчан. 

Нуждается во внимании состояние сферы здра-
воохранения на селе. С начала 90-х XX в. получила 
развитие тенденция сокращения численности учреж-
дений здравоохранения в российских селах. Т. Г. Ев-
докимова в научной статье 2015 г. писала о том, что 
для многих сельских жителей «медицинские учреж-
дения труднодоступны или совсем не доступны» [5, 
с. 96–97]. 

Конечно, обеспечение доступности и должного 
качества медицинской помощи на селе – важнейшая 
задача, которая требует решения. В последнее время 
органы государственной власти стали уделять значи-
тельно больше внимания проблеме здравоохранения 
на селе, в частности, обеспечению сельских поселе-
ний фельдшерскими пунктами, профильными специ-
алистами и др. Думается, что компетентный подход, 
дальнейшая целенаправленная системная работа в 
реализации мер по повышению уровня здравоохра-
нения на селе в перспективе дадут свои положитель-
ные результаты. 

Социально-культурные реалии села сегодня так-
же нуждаются в улучшении и в связи с этим в особом 
внимании со стороны государства. 

Конечно, состояние социально-культурной сферы 
села во многом зависит от экономических реалий. 
Тенденция выбывающей миграции населения из села, 
обусловленная прежде всего необходимостью поиска 
работы, заработков, определила процесс сокращения 
на селе жителей трудоспособного, молодежного, 
репродуктивного возраста и в связи с этим уменьше-
ние числа жителей села школьного возраста. Это, в 
свою очередь, определило тенденцию сокращения 
общеобразовательных учреждений (школ) на селе, 
еще более усугубившую проблему выбывающей 
миграции. Только за период 2010/11–2019/20 уч. г. 
число общеобразовательных организаций в сельской 
местности Бурятии сократилось с 383 до 355 [13, 
с. 35; 14, с. 157]. Школа – духовный стержень села. 
Ее отсутствие сразу же определяет отток той части 
населения, с которой напрямую связаны перспективы 
села – молодые семьи, молодежь. Поэтому доступ-
ность образования, наличие на селе хотя бы одной 
школы – необходимое условие его сохранения. Важ-
ной задачей является и обеспечение высокого каче-
ства образования. Эффективность ее решения зависит 
прежде всего от профессионализма, компетентности, 
личностных качеств сельского учителя. 

Сегодня в сельских поселениях начали реконстру-
ировать, возводить новые здания современных школ, 
и продолжение данного процесса (наряду с предо-
ставлением благоприятных возможностей работы на 
селе) снизит выбывающую миграцию.

Перспективы сохранения, развития села связаны 
и с деятельностью культурно-досуговых учреждений. 
С начала 90-х гг. XX в. начался процесс сокращения 
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их численности (например, в Бурятии, с 541 в 1995 г. 
до 110 в 2015 г.) [15, с. 137]. Данный процесс сопро-
вождался изветшанием материально-технической 
базы очагов культуры. 

 В последнее время получает развитие система 
финансовой, грантовой поддержки государством 
деятельности учреждений культуры, которая, конеч-
но, дает свои положительные результаты, позволяя 
улучшить положение учреждений – победителей 
конкурсов: построить новые здания или произвести 
ремонт имеющихся, установить новое современное 
оборудование, повысить качество культурных услуг, 
оказываемых населению. Успешно реализующийся 
сегодня национальный проект «Культура» направлен 
на развитие отрасли культуры, позволяет существен-
но улучшить состояние культурно-досуговых учреж-
дений. Более высокой стала и оплата специалистов 
отрасли культуры. 

Однако пока материально-техническая база боль-
шой части учреждений культуры на селе все же 
оставляет желать лучшего. 

Важной задачей является привлечение на село 
дипломированных профессиональных кадров в сфе-
ре культуры, способных эффективно, компетентно 
решать вопросы развития учреждения, организации 
качественного, содержательного досуга, в соответ-
ствии с современными требованиями, реалиями и 
культурными потребностями личности. 

Успех решения этой задачи определяется ответ-
ственным отношением вузов, осуществляющих под-
готовку кадров для отрасли культуры на селе (в том 
числе эффективностью профориентационного вос-
питания), должным вниманием государства к нуждам 
культурно-досуговых учреждений, работников от-
расли. 

Данные анкетирования, проведенного нами в 
2019–2020 гг. среди сельской молодежи Бурятии, по-
казали, что только 6,3 % от числа опрошенных счи-
тают проблему пополняемости учреждений социаль-
но-культурной сферы на селе молодыми кадрами в 
современных условиях неактуальной, не требующей 
решения.

Досуг имеет важное значение в процессах соци-
ализации, всестороннего личностного развития. 
Плохой досуг является одной из причин выбывающей 
миграции сельской молодежи. 

 Перспективы села неразрывно связаны с моло-
дежью. Данные статистики свидетельствуют о со-
кращении численности, доли молодежи (15–29 лет) 
в общей численности сельского населения Бурятии 
(2013 г. – 20,4 % [16, с. 12], 2022 г. – 16,9 % [17, с. 11]). 
Эта тенденция – результат процессов сокращения 
рождаемости в 90-х гг. XX в., а также выбывающей 
миграции сельского населения в целом и молодежи 
в частности. Вместе с тем заметим, что данные 2021, 

2022 гг. показывают, по сравнению с 2020 г., наметив-
шуюся тенденцию к увеличению доли молодого по-
коления в составе сельского населения (2020 г. – 
16,1 %, 2021 г. – 16,3 %, 2022 г. – 16,9 %) [там же], 
что обусловлено подъемом рождаемости с 2000-х гг. 

Однако все же пока не вполне благоприятные 
экономические, культурные реалии села, незаслужен-
но заниженный в общественном мнении престиж села 
негативно отражаются на социализации, социальном 
самочувствии молодого поколения, приводят к сни-
жению репродуктивных установок, уровня граждан-
ственности, оскудению нравственных ценностей. 
Результаты нашего анкетирования сельской молодежи 
Бурятии в 2019–2020 гг. показали, что между уров-
нями ценностного сознания и поведения имеются 
отличия, противоречия. Не все общечеловеческие, 
нравственные ценности, имеющие важное значение 
в сознании молодого поколения, так же значимы на 
уровне поведенческих установок. Так, например, 
честность, доброта, порядочность высоко значимы 
на уровне ценностного сознания для подавляющего 
большинства респондентов. Вместе с тем немалая 
часть молодых людей признает допустимость (в той 
или иной степени) действий/поступков, которые не 
соотносятся с этими ценностями: руководство прин-
ципом – «око за око – зуб за зуб» – 50 %, ложь в 
личных интересах – 42,4 %, поступки не по совести – 
33,3 %, отказ от помощи нуждающимся – 27,1 % и др. 

Подъем в российском обществе престижа села – 
необходимое условие его сохранения, повышения 
мотивации молодежи к тому, чтобы остаться жить, 
трудиться, создавать семьи в своем селе. Сельчанам 
необходимо чувствовать себя уверенно, знать, что 
село необходимо России, что жизнь на селе престиж-
на и в обществе сформировано должное уважитель-
ное отношение к его жителям. 

Таким образом, сохранение и развитие села – 
важнейшая задача России. Ее решение включает 
комплекс целенаправленных мер, продуманных эф-
фективных системных действий: 1) по укреплению 
экономики, повышению уровня жизни сельского 
населения; подъему сельского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства как необходимого усло-
вия предоставления возможностей жить и работать 
на селе, сохранения специфики культуры села (опре-
деляющейся близостью сельского жителя к земле); 
2) обеспечению доступности для сельского населе-
ния должного качества медицины, образования, 
досуга; 3) привлечению на село инициативных 
квалифицированных кадров – лидеров, патриотов, 
способных и готовых эффективно развивать село; 
4) повышению престижа села; 5) углублению работы 
учреждений образования, культуры по формирова-
нию нравственных ценностей, гражданской культу-
ры личности. 

Сохранение и развитие села в современных условиях
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Актуализировавшаяся в последние годы практи-
ка по вовлечению местных жителей в развитие сель-
ских территорий заслуживает, на наш взгляд, под-
держки и дальнейшей реализации, а процессы уси-
ления внимания государством задачам развития села, 
наблюдаемые сегодня, уже начали оказывать поло-
жительное влияние на его функционирование и в 
перспективе при планомерном, продуманном, систем-
ном продолжении данного курса способны привести 
к подъему уровня жизни на селе, его устойчивому 
развитию, процветанию.
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