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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние сельской социальной инфраструктуры в 

России и республике Таджикистан, предложены пути ее совершенствования, которые 

необходимы для устойчивого развития сельских территорий. В статье подробно 

анализируются тенденции, характерные для регионального развития не только 

Таджикистана, но и многих других бывших стран СНГ, а также Российской Федерации, 

проблема упадка сельского хозяйства, особенно в отдаленных районах обеих республик, 

проблема кадрового оттока молодежи вследствие серьезного увеличения миграционных 

потоков, проблема нехватки квалифицированных кадров, в том числе педагогических 

кадров, для работы в сельских местностях. Молодежь как основной кадровый ресурс 

республик выполняет мощную трудовую и социально-экономическую функции, поэтому 

обесточенность «молодыми» кадрами приводит к негативным последствиям, что является 

актуальной проблемой, рассматриваемой в рамках данной статьи. В данной статье 

авторским коллективом были представлены и описаны основные пути совершенствования 

социальной инфраструктуры, необходимые для устойчивого развития сельских 

территорий в России и Республике Таджикистан. Эти направления представляют собой 

структурные элементы в общем процессе модернизации сферы социальной 

инфраструктуры и тесно взаимосвязаны между собой. 
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Введение 

В настоящее время как в России, так и на территории бывших союзных республик 

наблюдается ярко выраженный спад развития сельского хозяйства, что объясняется следствием 

воздействия на эту сферу различных факторов как экономического, так и социального 

характера. Последствия экономического кризиса, падение курса рубля, увеличение цен на 

продукты, многочисленные миграционные процессы, заметные в обеих странах – вот далеко не 

полный перечень факторов, повлиявших на период 2021-2022 года на состояние и экономику 

сельского хозяйства в России и Таджикистане. В Таджикистане 2019-2021 годы объявили 

периодом развития села, туризма и народных ремёсел, что подчеркивает безусловную 

актуальность рассматриваемого вопроса. Проблема возрождения народного ремесленничества, 

правильного комплексного подхода к орошению почвы, а также возделыванию плодово-

овощных и сельскохозяйственных культур, решение вопроса инновационного полива и 

достаточности поступаемой для этого в фермерские хозяйства воды, логистика и транспортное 

обеспечение сел, особенно отдаленных районов Таджикистана – вот далеко не полный перечень 

проблем, требующих немедленного разрешения достаточно острой ситуации. Еще одним 

социально-экономическим противоречием, обращающим на себя пристальное внимание 

исследователей, является вопрос самоокупаемости регионов, связанный с возрождением 

фермерских хозяйств, их модернизацией, закупкой ультрасовременной сельскохозяйственной и 

сельскоуборочной техники, необходимого сырья по ценам производителей. Кроме того, на 

сегодняшний день в странах наблюдается еще одна ярко выраженная тенденция, характерная 

для регионального развития не только Таджикистана, но и многих других бывших стран СНГ, а 

также Российской Федерации – проблема кадрового оттока молодежи вследствие серьезного 

увеличения миграционных потоков. Молодежь как основной кадровый ресурс республики 

выполняет мощную трудовую и социально-экономическую функции, поэтому обесточенность 

«молодыми» кадрами приведет к следующим негативным последствиям, которые 

существенным образом, причем в резко негативную сторону, могут повлиять на развитие села 

и социально-экономическое состояние регионов в ближайшее время: 

− высокий уровень безработицы, в особенности молодежной безработицы; 

− высокая скорость миграционных потоков, «утечка» предпринимательски и экономически 

одаренной молодежи, физически сильных молодых людей; 

− увеличение количества «стареющего» поколения; 

− резкое снижение прибыли сельскохозяйственных угодий и фермерских хозяйств; 

− рост цен на сельскохозяйственное сырье; 

− рост цен на сельскоуборочную технику; 

− рост цен на крупных рогатый скот; 

− необходимость поднимать фермерам цену на мясную и молочную продукцию. 

Основная часть 

Негативным следствием всех этих процессов является резкое падение экономики, падение 
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курса рубля на валютном рынке и, как результат всего вышесказанного, вторичный 

экономический кризис. Таким образом, актуальность выбранной нами темы не вызывает 

сомнений, однако заявленный вопрос требует своего теоретико-методологического 

обоснования, поэтому обратимся к рассмотрению феномена инфраструктуры села, изучив 

состояние исследуемой проблемы в современной экономической теории и практике.  

Относительно состояния экономики и инфраструктуры села в Российской Федерации стоит 

отметить, что переходное состояние общества в 90-е годы ХХ в. породило немало социально-

экономических проблем, которые особенно затронули сельскую местность. Нарушение 

экономическое равновесия между городом и деревней, а также состояние экономического 

кризиса привели к спаду в развитии социальной инфраструктуры сельской местности, что 

отрицательным образом сказалось на качестве жизни населения. Негативным последствием 

реформ в сфере экономики стало снижение развитие агропромышленного комплекса, 

отсутствие закупки новой сельскоуборочной техники, снижение мотивации граждан переезжать 

в сельскую местность, запущение фермерских хозяйств, повышение цен на сырье. Все это 

привело к разрушению в целом неудовлетворительной сельской социальной инфраструктуры. 

Попытка обеспечения социальной защищенности сельских жителей за счет объектов 

социальной инфраструктуры органам местного самоуправления оказалась малоэффективной, 

так как бюджеты сельских муниципальных образований до сих пор находят в состоянии 

экономического дисбаланса. 

Посмотрим на то, как в целом выглядит ситуация с точки зрения количественных 

показателей. Если проводить корреляцию, то число общеобразовательных учреждений в 

сельской местности обеих стран за последние три года сократилось на 26% (с 49 тыс. до 36,3 

тыс.), дошкольных учреждений – почти в 2 раза (с 40,5 тыс. до 19,1 тыс.), учреждений 

культурной и социальной инфраструктуры – на треть (с 62,6 тыс. до 43,7 тыс.), количество 

библиотек и читальных залов - на 16% (с 42,3 тыс. до 36,4 тыс.). Сегодня в среднем на 100 

сельских населенных пунктов в России и Таджикистане приходится порядка 30 детских 

досуговых учреждений, 32 школы, 45 клубов, 30 учреждений здравоохранения [Кухтин, 2008, 

35]. В условиях отсутствия должного развития дорожной сети, мобильных форм обслуживания, 

систем здравоохранения, культуры и образование снижается также и возможность использовать 

различные формы досуга и услуги быта для жителей сельской местности. 

Значение для села социальной инфраструктуры огромно: она обеспечивает рабочие места, 

условия для получения образования и сохранения здоровья, привлечения для работы в сельской 

местности молодых квалифицированных кадров, в том числе представителей городской 

интеллигенции, способной поднять духовно-нравственный и интеллектуальный потенциалы 

сельской местности; влияет на снижение производственных издержек, развитие 

сельскохозяйственного производства, а также появление различных форм занятости населения, 

особенно молодежи как основного кадрового ресурса стран; она формирует в пределах той или 

иной сельской местности жизненную сферу и формирует условия демографического, 

культурно-досугового и социального развития населения. Инновационные объекты в сельской 

местности возникают как ориентированные на получение прибыли – обычно это объекты 

торговли [Зиятдинова, 2008, 67]. Интересно обратиться к описанию привлекательных сторон 

сельской жизни по мнению большинства граждан обеих республик: 

1. Хозяйственно-бытовые условия 33%; 2. Получение достойного образования 27%; 3. 

Потенциальные возможности для реализации кадрового ресурса молодежи 25%; 4. Ориентация 

на культурно развитые центры и современные мегаполисы 23%; 5. Необходимые условия для 
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воспитания и жизни детей 18%; 1. Удобное расположение вблизи озелененной местности 57%; 

2. Ориентация места жительства на близость к загородным зонам 37%. 3. Общее качество жизни 

населения 37%; 4. Межличностные отношения граждан 26%; 5. Использование ручного труда в 

рамках сельского хозяйства 22%. Данная динамика показывает, что молодежь обращает 

внимание, в первую очередь на уровень оплаты и условия труда. Представители возрастной 

группы от 25 до 55 лет ориентированы на заработок и возможности получения 

благоустроенного жилья. В качестве схожих признаков всех приведенных выше групп можно 

отметить следующие: высокая заинтересованность населения в трудовой деятельности в 

пределах сельской местности, где они проживают. В связи с этим меры по оптимизации 

трудовой и хозяйственной деятельности должны осуществляться в рамках целого ряда 

направлений таких, как хозяйственно-экономическое, организационно-деятельностное и 

психолого-коррекционное [Здунов, 2008, 17]. 

Стратегия поведения большинства работодателей, на наш взгляд, должна быть 

ориентирована на следующие меры: 

− предлагать работникам, особенно представителям молодежи (выпускникам вузов, не 

имеющим должного опыта работы в этой сфере) достойную оплату труда; 

− проектировать и реализовывать необходимые программы обучения или профессиональной 

переподготовки кадров; 

− гарантировать стабильность и безопасность занятости в регионах сельской местности; 

− предоставлять населению адекватные социальные условия жизни и труда; 

− самостоятельно совершенствовать социальную инфраструктуру.  

Необходимо отметить, что большая часть приведенных результатов носит индивидуально 

ориентированный характер, но при этом отражает и специфику мероприятий, необходимых для 

развития инфраструктуры села в республике на сегодняшний день. 

Ориентируясь на результаты представленного мониторинга, можно констатировать, что 

слабо удовлетворены потребности жителей в культурно-досуговых и спортивных объектах. 

Кроме того, асоциальное поведение населения, обусловлены высоким уровнем безработицы, 

высокой конкуренцией рабочих мест, количество которых в сельской местности зачастую также 

ограничено, а также низким уровнем развития мероприятий интеллектуального и духовно-

нравственного характера. Существующие дома культуры или клубы не могут на сегодняшний 

день обеспечить высокую потребность населения в качественных продуктах творческой и 

интеллектуальной деятельности. Для разрешения этих противоречий экономического и 

социального характера считаем необходимым: 

− провести модернизацию культурно значимых объектов сельской местности; 

− повысить уровень информационно-коммуникационной компетентности работников 

культурной сферы (библиотек, читальных залов, клубов и т.д.); 

− обеспечить данные заведения кадрами высшей профессиональной квалификации; 

− провести политику по омоложению кадрового состава; 

− провести реорганизацию материально-технического обеспечения. 

Для улучшения качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, 

можно проводить политику по укрупнению культурно-образовательных центров, создавая 

культурно-образовательные, просветительские, спортивно-массовые комплексы и т.д. 

Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является 

улучшение жизни сельского населения. При этом необходимо отметить наличие системного 
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взгляда на проблему совершенствования социальной инфраструктуры сельской местности. 

Поэтому вопрос совершенствования инфраструктуры стоит рассматривать во взаимосвязи со 

всеми другими проблемами и «узкими местами» сельской жизни [Оринина, 2005, 50]. 

Исходя из вышесказанного, среди основных путей совершенствования социальной 

инфраструктуры села в России и Республике Таджикистан выделим следующие: 

− повышение уровня оплаты труда, которая решит задачу удовлетворения базовых 

потребностей, снизит трудовую нагрузку в личном подсобном хозяйстве и поможет 

эффективнее использовать свободное время; 

− создать необходимые условия для оптимизации социально-демографической структуры 

села; 

− увеличить количество и разнообразие объектов инфраструктуры; 

− повысить роль органов местного самоуправления в решении проблем социальной 

инфраструктуры села; 

− решить вопрос о строительстве качественных дорог с инновационным дорожным 

покрытием; 

− переосмыслить вопрос строительства новых высокотехнологичных комплексов в сфере 

АПК; 

− обеспечить финансовую поддержку молодых предпринимателей, работающих в сфере 

сельского хозяйства, в том числе в рамках программы импортозамещения; 

− повысить уровень экономического патриотизма молодых кадров, приезжающих работать в 

сельскую местность; 

− пересмотреть политику цен на сырье; 

− решить вопрос водоотведения, орошения и полива в сельской местности; 

− организовать грамотное логистическое и транспортного обеспечение в селах; 

− решить вопрос с оказанием своевременной медицинской помощи населению; 

− модернизировать социальную и экономическую инфраструктуру регионов: развитие 

досуговой сферы, привлечение молодых специалистов, в том числе из других стран, 

работающих в муниципальной сфере (учителей, врачей и т. д.); 

− предоставить социальные права сельскому населению; 

− обеспечить возможность для развития молодежных инкубаторов в сфере сельского 

хозяйства; 

− открыть новые профили подготовки по направлению развития агропромышленного 

комплекса; 

− повысить привлекательность вузовских направлений подготовки, связанных с АПК, в 

глазах абитуриентов, выбирающих его в качестве приоритетного [Оринина., Кашуба, 

Гафаров, 2020, 170]. 

Заключение 

Необходимо отметить, что каждое из направлений развития социальной инфраструктуры 

села взаимосвязано с другими и представляет собой сложный, многоплановый процесс с 

возможностью увидеть стратегический результат всех вышеперечисленных мер уже в 

ближайшее время. Только развитие каждого из них может привести в целом к гармоничному 

развитию всей системы. Важной мерой, на наш взгляд, представляется повышение уровня 
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оплаты труда, так как это направление является одним из самых приоритетных в сельской 

местности на сегодняшний день. 

Таким образом, в данной статье нами были представлены и описаны основные пути 

совершенствования социальной инфраструктуры, необходимые для устойчивого развития 

сельских территорий в России и Республике Таджикистан. Эти направления представляют 

собой структурные элементы в общем процессе модернизации сферы социальной 

инфраструктуры и тесно взаимосвязаны между собой. 
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 Abstract 

The research in economics presented in this article considers the current state of rural social 

infrastructure in Russia and the Republic of Tajikistan, suggests ways to improve it, which are 

necessary for the sustainable development of rural areas. The article analyzes in detail the trends 

characteristic of the regional development not only of Tajikistan, but also of many other former CIS 

countries, as well as the Russian Federation, the problem of the decline of agriculture, especially in 

remote areas of both republics, the problem of youth outflow due to a serious increase in migration 

flows, the problem shortage of qualified personnel, including teaching staff, to work in rural areas. 

Youth, as the main personnel resource of the republics, performs powerful labor and socio-economic 

functions, so the lack of power by young personnel leads to negative consequences, which is an 

urgent problem considered in this article. In this article, the team of authors presented and described 

the main ways to improve the social infrastructure necessary for the sustainable development of rural 

areas in Russia and the Republic of Tajikistan. They conclude that these areas are structural elements 

in the overall process of modernization of the social infrastructure and are closely interconnected. 
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