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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ч.И. Ильдарханова, доктор социологических наук

Современное российское село 
представляет собой чрезвычайно 
дифференцированную по своему 
состоянию совокупность сельских 
территорий, являющихся частью 
переходного общества. Часть из 
них, положение которых прибли-
жено к достижению устойчивости, 
можно охарактеризовать как креа-
тивные, другие относятся к деструк-
тивному типу1. Развитие сельских 
территорий в Республике Татарстан 
относится к конструктивному типу. 
В терминах модернизации сельские 
регионы креативного типа не толь-
ко используют, но и увеличивают 
имеющийся ресурсный потенциал. 
При базовом наборе социальных 
ресурсов сельские регионы проти-
воположного типа следуют по пути 
демодернизации с сопутствующей 
этому процессу утратой своего ре-
сурсного потенциала. 

В связи с необходимостью ана-
лиза модернизационных и соци-
альных процессов в муниципаль-
ных районах Республики Татарс-
тан в Центре семьи и демографии 
развивается руралистическое на-
правление* исследований. Заро-
ждение региональной научной 
школы социологии села происхо-
дило в тесном взаимодействии с 
признанными российскими науч-

ными экспертами по социальным 
аспектам развития сельских тер-
риторий В.В.Великим (г. Саратов, 
Институт аграрных проблем РАН), 
А.А.Хагуровым (г. Краснодар, Ку-
банский государственный аграр-
ный университет), З.И.Калугиной, 
О.П.Фадеевой, О.В.Нечипоренко 
(Сибирское отделение РАН), 
Р.Р.Салахутдиновой (г. Уфа, Баш-
кирская академия государственной 
службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан). В 2013 
г. сотрудники Центра семьи и де-
мографии приняли участие в на-
учном исследовании Сибирского 
отделения РАН «Социологическая 
экспертиза социального потенциа-
ла подсобных хозяйств населения 
в контексте устойчивого развития 
сельских территорий» в Новоси-
бирской области, Барабинский 
район. Результатом научной поезд-
ки стало внедрение опыта проведе-
ния эмпирических исследований, 
полученного в Сибири, в научных 
экспедициях, осуществляемых 
Центром семьи и демографии в му-
ниципальных районах Республики 
Татарстан.

Методологическую базу ис-
следований Центра семьи и де-
мографии по проблемам социаль-
ного развития села составляют 

* Руралистика – междисциплинарная научная отрасль, включающая социологические, эконо-
мические, географические, культурологические, исторические, правовые и другие ракурсы раз-
вития сельских территорий.
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теории социальных изменений 
П.Штомпки, деятельностный под-
ход Р.Берта, М.Вебера; неоэволю-
ционный подход Т.Парсонса; со-
циальной стратификации и соци-
альной мобильности П.Сорокина, 
социального конструктивизма 
П.Бергера и Т.Лукмана; соци-
ального пространства П.Бурдье, 
Г.Зиммеля, М.Вебера, П.Сорокина, 
М.Хайдеггера; глобализации 
и локализации Р.Робертсона и 
Б.Велламана; структурно-функ-
ционального анализа Р.Мертона, 
Т.Парсонса, Н.Смелзера; соци-
альной адаптации Э.Берджеса, 
П.Кузнецова, Р.Парка, Г.Тарда, 
У.Томаса и Ф.Знанецкого, Э.Шилза; 
модернизации Д.Белла, М.Вебера, 
М.К.Горшкова, Т.И.Заславской, 
Г.В.Осипова, В.О.Рукавишникова, 
Н.Смелзера, Дж.Стиглица, 
С.Хантингтона, М.А.Шабанова, 
М.Эрхарда, О.Н.Яницкого; ресур-
сосберегающие стратегии разви-
тия В.В.Локосова, Н.В.Осипова, 
Ж.Т.Тощенко; социальных ре-
сурсов П.Бурдье, Э.Гидденса, 
В.В.Радаева социальных сетей 
Дж.Нейсбита; социальных от-
ношений в локальных общно-
стях и в пространственных фор-
мах Б.Латура, Дж.Ло, Р.Парка, 
Ф.Тенниса, Дж.Урри; инноваций 
П.Друкера; стратегического управ-
ления М.Портера2.

Анализ динамики изменения 
ресурсного потенциала постсовет-
ского села строится с опорой на 
теоретические положения концеп-
ций аграрно-сельской социологии 
(Ю.В.Арутюнян, Т.И.Заславская, 
З.И.Калугина, В.И.Староверов, 

А.А.Хагуров). В процессе работы 
применяются общенаучные мето-
ды познания в рамках теории со-
циологии жизни (Ж.Т.Тощенко), 
учитываются принципы историз-
ма, осмысление общественных яв-
лений проводится на пересечении 
методологических перспектив син-
хронного и диахронного анализа.

Фундаментальное исследование 
«Ресурсный потенциал модерни-
зации села: региональное измере-
ние» позволило сформулировать 
следующие положения3. 

Социальное пространство села 
не остается вне глубоких измене-
ний глобального характера начала 
XXI в. В повседневность сельских 
жителей вошли: соперничество на 
основе экономических, техниче-
ских инноваций и новых знаний, 
стирание территориальных гра-
ниц делового и межличностного 
общения, возрастание роли нема-
териальных ресурсов в функцио-
нировании сельскохозяйственных 
организаций и социокультурных 
учреждений, кооперирования в 
целях оптимизации обмена нерав-
новесными ресурсами. Усложне-
ние социальных связей, их новая 
комбинаторика предполагает в 
аналитических целях привлечение 
достижений не только аграрно-
сельской социологии, но и идей 
формирования и осуществления 
стратегий (стратегического управ-
ления), социального структуриро-
вания и мобильности.

Ресурсный потенциал модерни-
зации социального пространства 
села выступает как комплексное 
условие возможных модернизаци-
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онных процессов, обусловленное 
объективными и субъективными 
факторами социального простран-
ства села. Структурообразующими 
элементами ресурсного потенциа-
ла являются экономические (сель-
ское производство, фермерские 
хозяйства, сельхозоборудование и 
т. д.), политические (администра-
тивное управление, грантовая под-
держка и т. д.), социальные (соци-
альная инфраструктура, социаль-
ный капитал, доступ к социальным 
сетям, связям, ассоциациям и т. д.), 
человеческие (демографическая 
структура, человеческий капитал, 
здоровье, профессионализм, ком-
петенции, формальное образова-
ние, опыт и т. д.), культурные (куль-
турная инфраструктура, практики 
потребления, личностные ориен-
тации и установки и т. д.) ресурсы, 
обеспечивающие возможность об-
новления всех структур сельского 
социума.

Авторская модель анализа ре-
сурсного потенциала модерниза-
ции села, основанная на синтезе 
системно-структурного, ресурс-
ного и деятельностного подходов 
включает три уровня исследова-
ния: макро- (социальное простран-
ство села в целом), мезо- (базовые 
социальные институты) и микро-
уровень (социальные практики и 
стратегии сельских акторов; сель-
ские поселения, фермерские хозяй-
ства, семьи). Социологическими 
показателями измерения ресурсно-
го потенциала модернизации соци-
ального пространства села высту-
пают как объективные (демографи-
ческие показатели, условия рынка 

труда, возможности предприни-
мательской деятельности, уровень 
заработной платы, уровень и ор-
ганизация управления, политика 
грантов, развитие сельско-хозяйст-
венной, социальной и культурной 
инфраструктуры), так и субъектив-
ные (оценка доступности эконо-
мической, социальной и культур-
ной инфраструктуры, социального 
самочувствия, здоровья, уровня 
жизни, перспектив проживания, 
профессиональной мобильности 
и трудоустройства на селе, наличие 
социального капитала, удовлетво-
ренность организацией управления 
на селе, инновационные ориента-
ции и установки и т. д.) показатели. 
Представленная модель позволяет 
комплексно рассмотреть ресурс-
ный потенциал модернизации села 
в современных российских услови-
ях.

Ресурсный потенциал модерни-
зации села в локальном измерении 
определяется пересечением групп 
факторов (размер поселения, де-
мографический потенциал, разви-
тость/неразвитость сельской про-
мышленности, управленческие ре-
шения, грантовая поддержка фер-
мерских хозяйств и т. д.), которые в 
различной конфигурации создают 
синергетический неоднонаправ-
ленный эффект, обеспечивающий 
(усиливающий или ослабляющий) 
устойчивость воспроизводства со-
циального пространства сельско-
го социума. Так в крупных селах 
с развитой промышленностью и 
при отсутствии правильных управ-
ленческих решений и грантовой 
поддержки сельского предприни-
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мательства теряется модернизаци-
онный эффект, и наоборот согласо-
ванность и взаимодействие тех же 
самых ресурсов в средних и малых 
селах может приносить противопо-
ложный положительный результат. 
Ресурсный потенциал модерниза-
ции села во многом определяется, 
с одной стороны, федеральным 
и локальным административным 
ресурсом (грантовая помощь в ор-
ганизации фермерских хозяйств, 
их правовое сопровождение, стро-
ительство новых школ, больниц 
объектов культуры и спорта, под-
держка молодых специалистов), с 
другой стороны, собственным по-
тенциалом сельских акторов (се-
мейных ферм, сельских групп и т. 
д.) их установками и стратегиями 
на инновационные практики. 

Модернизация социального 
пространства села является ре-
зультатом двух сил воздействия: 
внешних, которые наиболее эффек-
тивны в мобилизационной версии 
(предлагаемые населению инно-
вационные программы способны 
заинтересовать акторов выгодным 
механизмом обмена ресурсами), и 
внутренних как реализации частью 
сельских жителей самостоятель-
ных стратегий с опорой исключи-
тельно на собственный потенциал. 
Состыковка властной и поселенче-
ской составляющих модернизации 
является отдельной самостоятель-
ной задачей стратегии на уровне 
региона, поскольку повседнев-
ность социальных групп сельского 
населения, особенно малоресурс-
ных, распадается на векторы раз-
личной направленности. 

Модернизация социального 
пространства села осуществля-
ется медленно и противоречиво. 
Хотя жители в основном поддер-
живают мобилизационный стиль 
агропродовольственных ведомств, 
но ориентация на общие цели вну-
три сообществ ослаблена (члены 
крестьянско-фермерских хозяйств 
крайне редко (8%) кооперируются с 
другими домохозяйствами, для осу-
ществления общих хозяйственных 
задач, например, сбыта продукции), 
не всегда совпадают интересы на-
селения и органов муниципально-
го самоуправления (каждый пятый 
житель района (18,4%) не участ-
вует в жизни деловой, профессио-
нальной, общественной организа-
ции или в группе по интересам). 

Многие новации, внедряемые 
хозяйственной властью, интегри-
руются, минуя среду социальную. 
Расширение парка импортной тех-
ники не коррелируется с освоени-
ем и адаптацией заимствованных 
технологий всем составом потен-
циальных работников, охватывая 
узкий круг избранных специали-
стов. Это сужает пространство 
модернизации, ставит под вопрос 
обновление социально-професси-
ональной структуры за счет групп 
сельского населения экономически 
активного возраста.

Образовательный капитал как 
элемент ресурсного потенциала 
сельского населения Республики 
Татарстан достаточно высокий. 
Межпоколенческий образователь-
ный уровень возрос от поколения 
прапрародителей к поколению 
внуков. Так число членов сельской 
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семьи, владеющих только началь-
ным уровнем образования, умень-
шилось приблизительно на 55% 
за (57% прапрародителей, 27% 
бабушек и дедушек и 1,6% роди-
телей имели возможность учиться 
в школе 3 года и получить только 
начальное образование). Средне-
го (полного) общего образования 
достигли 6,5% прапрародителей, 
28,1% бабушек/дедушек, 11,6% ро-
дителей (получивших среднее спе-
циальное образование в сельской 
семье становится больше в 7 раз: 
его прогрессия составляет 8,6%, 
36% и 59,3% для трех поколений 
соответственно – прапрародители 
1915 г.р. – внуки 2000 г.р.). Знания 
активно осваиваются через интер-
нет и другие средства ИКТ, однако 
в силу отстраненности значитель-
ной части членов сельских сооб-
ществ от участия в коллективной 
организации труда ресурсы знания 
в основном используются в рамках 
семейного подворья и как источ-
ник информации о возможностях 
трудовой занятости за пределами 
села.

9. Модернизационные процессы 
макроуровня, инициируемые (свер-
ху) со стороны государства, и пра-
ктики сельских акторов на микроу-
ровне (снизу) не всегда совпадают 
и часто опосредованы мезоуровнем 
(неразвитостью социокультурной 
инфраструктуры социального про-
странства села и т. д.), что и предо-
пределяет разнонаправленность и 
неэффективность процесса модер-
низации села. Так анализ ресурсно-
го потенциала модернизации села 
на макроуровне, в частности меры 

государственной программы под-
держки села, молодых специали-
стов на селе, не привели к ожидае-
мым результатам. На микроуровне 
выявлено, что трудовые стратегии 
сельской молодежи чаще всего 
направлены за пределы сельского 
пространства, что ограничивает 
возможности профессиональной 
мобильности в социальной струк-
туре села. Экспертный опрос глав 
сельских поселений РТ отразил 
жизненные траектории молодежи 
за пятилетний период: 24% моло-
дежи остались на селе, 22% выез-
жают на заработки за пределы рай-
она, 21% обучаются в городе в ву-
зах или ссузах, 10% уехали в город 
или в райцентры. 

10. Фермерские хозяйства – яв-
ляются ядром инновационных пра-
ктик на селе. Опыт Республики Та-
тарстан показал, что малые формы 
агробизнеса (созданные с 2010 г. 
семейные высокотехнологичные 
животноводческие фермы вместе 
с фермерскими хозяйствами, воз-
никшими в более ранний период) 
способны производить более по-
ловины валовой сельскохозяйст-
венной продукции. Социологиче-
ское изучение кадрового состава 
семейных ферм показало высокий 
уровень их социальных качеств 
(оптимизм, здоровое самочувствие 
и настроение самих фермеров, чле-
нов семей и наемных работников) 
и ориентаций на инновационное 
поведение. 

Была выявлена значимость сле-
дующих показателей (которые 
в совокупности составляют старто-
вую позицию) при открытии своего 
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дела: доступность кредитов – 32%, 
доверие – 21,3%, стажировка и пе-
редача опыта в уже раскрученном 
бизнесе – 20,6%, обучение на ме-
сте навыкам создания собственно-
го бизнеса – 19,6%. По прогнозам 
экспертов-глав сельских поселе-
ний муниципальных районов РТ, 
продуктивность сельского хозяйст-
ва вырастет в 1,5–2 раза, если будут 
созданы соответствующие условия 
для развития частных подворий 
(помощь администрации в органи-
зация сбыта излишков продукции 
на месте, строительство асфальто-
щебеночных дорог, стимулирова-
ние мотивации у населения вести 
частное подворье и т. д.)4. 

11. Эффективность стратегии 
модернизации социального про-
странства села зависит от сбалан-
сированности включения инфра-
структурных ресурсов ведомств 
региона, ответственных за разви-
тие села, муниципальных органов 
районов и поселений. Модератором 
разработки и реализации стратеги-
ческих программ, как показал опыт 
Татарстана, должно выступать ми-
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия, обладающее на-
ибольшим потенциалом влияния 
на крупные хозяйства, фермерские 
хозяйства, агрохолдинги и ведом-
ства республиканского уровня, в 
той или иной степени, действую-
щие в сельском социальном про-
странстве.

Социологическое исследова-
ние «Семейные фермы как фактор 
стабилизации социально-демогра-
фической ситуации в Республике 
Татарстан» выявило, что данная 

форма фермерского хозяйства спо-
собствует внедрению инициатив-
ных практик сельчан, нацеленных 
на развитие села. Главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ) 
выполняют как волонтерские, так и 
директивные действия, улучшаю-
щие социальную среду района. Од-
нако не в каждом сельском поселе-
нии есть активные крепкие КФХ5. 

Главная причина торможения 
развития частных подворий на-
селения – человеческий фактор. 
Население не хочет заниматься 
сельскохозяйственным деятель-
ностью, посвящать себя физиче-
скому труду, несмотря на то, что 
зарплата специалистов сельского 
хозяйства сопоставима с зарпла-
той во многих других отраслях, 
предоставляющих рабочие места 
на селе. Дефицит кадров агродела 
обеспечивает занятость работни-
кам сельского хозяйства, но даже 
гарантированное рабочее место не 
привлекает современного сельча-
нина к работе на ферме. Пропаган-
да фермерской занятости происхо-
дит директивно и централизован-
но. Наличие личного подворья у 
населения скоро станет не нормой 
сельской жизни, а отклонением от 
нее. Во многом этому способству-
ет близость городского социума и 
привлекательность урбанистского 
образа жизни. 

Модернизацию сельского хозяй-
ства необходимо сопроводить не 
только совершенствованием тех-
нологий, обновлением техники, а 
формированием установки населе-
ния на глубокую значимость сель-
скохозяйственного производства.
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В 2016–2017 гг. Центр семьи и 
демографии АН РТ принимал учас-
тие в межрегиональном исследо-
вании «Социально-ролевая и про-
фессиональная структура занятых 
в редких видах аграрно-сельского 
труда» (Грант РГНФ, научный про-
ект № 16–03–00084 от 19 мая 2016 
г.). Результаты этнографического 
кейс-стади на примере пчеловодов 
Республики Татарстан** показали, 
что сохранение малораспростра-
ненных видов аграрной занятости 
возможно при кооперации инди-
видов в сельхозкооперативы, на-
правленные на облегчение сбыта 
продукции, создание единого брен-
да татарстанского меда1. Однако, 
как показали исследования Цен-
тра семьи и демографии Акаде-
мии наук Республики Татарстан, 
проведенные в 4-х муниципаль-
ных районах РТ (Пестречинском, 
Высокогорском, Дрожжановском, 
Кукморском), сельчане крайне ред-
ко – 8%– кооперируются с другими 
домохозяйствами для осуществле-
ния общих хозяйственных задач, 
в то время как за последние 12 ме-
сяцев каждый третий респондент 
– 32,3% – вместе со своими одно-
сельчанами добровольно участво-
вал в благоустройстве своего села7.

В 2018 г. научный коллектив 
Центра семьи и демографии сов-

местно с Институтом аграрных 
проблем РАН осуществит исследо-
вание по гранту РГНФ «Успешные 
хозяева сельских подворий: смы-
слы и результаты активной жизне-
деятельности».

Инновационными в фундамен-
тальном исследовании Центра се-
мьи и демографии являются: новая 
парадигма «социальное через эко-
номику», открывающая перспекти-
вы восстановления образовавших-
ся разрывов, включая приостанов-
ку распада сельской поселенческой 
структуры, и концепт «малое пре-
красно», подчеркивающий преи-
мущества дисперсного сценария 
развития сельских территорий. 
Предлагается социально-иннова-
ционная модель развития россий-
ского села.

Основные выводы и рекоменда-
ции, сформулированные по итогам 
социологических исследований 
Центра семьи и демографии, были 
использованы Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, Ассо-
циацией фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана при разработ-
ке республиканских программ по 
развитию и поддержке сельского 
хозяйства и сельского населения, 
внедрены в практическую деятель-
ность профильными ведомствами 

** В Тукаевском, Заинском муниципальных районах РТ – пояс Камской экономической зоны, 
нахождение нефтехимкомбината и Дрожжановском муниципальном районе РТ – Предволжская 
экономическая подзона, полупериферийный район с гетерогенным (преимущественно чуваш-
ско-татарским) населением, отличающийся высокой плотностью населения, более низкими пер-
спективами развития крупных предприятий и несельскохозяйственной деятельности, но с более 
благоприятной ситуацией развития ЛПХ и КФХ. Численность сельского населения РТ – 954300 
чел. (25% от всего населения республики). Сельское население Дрожжановского муниципально-
го района Республики Татарстан составляет 26900 чел. (3% от всего сельского населения респу-
блики), проживающих в 19 сельских поселениях. Анализируемый сельский район находится в 
тесной взаимосвязи и взаимодействии с Ульяновской областью и Республикой Чувашия.
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и международную и всероссий-
скую научную популяризацию по-
ложительного опыта реализации 
федеральных и региональных про-
грамм по достижению устойчиво-
сти сельских территорий.

Актуальность разработанных 
учеными Центра семьи и демогра-
фии концепций была признана на 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Результаты исследо-
вания были внедрены в работу Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, Ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий Татарстана, Администрации 
Пестречинского муниципального 
района РТ, Администрации Кук-
морского муниципального района 
РТ, Администрации Дрожжанов-
ского муниципального района РТ, 

Администрации Высокогорского 
муниципального района РТ, Казан-
ского государственного аграрного 
университета, Татарского инсти-
тута переподготовки кадров агро-
бизнеса, при проведении «круглых 
столов» и других форм обществен-
ного дискурса по проблемам ком-
плексного подхода к актуальным 
вопросам аграрного развития.

Основные положения иссле-
дований были использованы при 
формировании экспертной оцен-
ки, рекомендаций и предложений 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития «Татарстан–2030». 
Концептуальные подходы развития 
сельского хозяйства, изложенные в 
исследовании, легли в основу Ре-
золюции Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий Татарстана 
2016 г.
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Аннотация: В статье изложен опыт фундаментальных и прикладных исследова-
ний Центра семьи и демографии по проблеме социального развития сельских терри-
торий. Ресурсный потенциал модернизации села во многом определяется, с одной сто-
роны, федеральным и локальным административным ресурсом (грантовая помощь в 
организации фермерских хозяйств, их правовое сопровождение, строительство новых 
школ, больниц, объектов культуры и спорта, поддержка молодых специалистов), с дру-
гой стороны, собственным потенциалом сельских акторов (семейных ферм, сельских 
групп и т. д.), их установками и стратегиями на инновационные практики. 

Ключевые слова: модернизация, Республика Татарстан, сельские территории, се-
мейная ферма, социальный капитал, Центр семьи и демографии АН РТ.

Abstract: The article covers the scientific experience of fundamental and applied studies 
of Family and demography center of the Republic of Tatarstan devoted to the issue of social 
development of rural territories. Resource potential of modernization of rural territories de-
pends on federal and local administrative resources (grant support in organization of farming, 
their law support, building new schools, hospitals, establishments of culture and sport, sup-
port of young specialists), from the one side, and individual potential of rural actors (family 
farming, rural groups, etc.), their attitudes and strategies to innovative practices.

Keywords: modernization, the Republic of Tatarstan, rural territories, family farming, 
social capital, Family and demography center RT.


