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обыденным объединением ресурсов. Способность к социально‐
политической самоорганизации свидетельствует о наличии 
солидарности и доверия, которые также являются важными факторами 
в построении политических коммуникаций. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Саютина И.П., Барнаул (Россия) 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы 
сельских семей в Алтайском крае. Выявлены основные проблемы семей 
в сельских территориях. Выделены причины, препятствующие 
эффективному развитию жизни на селе. Предложены направления 
повышения жизни сельских семей.  
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SOCIAL PROBLEMS OF RURAL FAMILIES IN ALTAI KRAI 

Sayutina I.P., Barnaul (Russia) 

Abstract. The article considers the main problems of rural families in the 
Altai krai. The main problems of families in rural areas have been identified. 
It marks out the reasons that hinder effective development of life in the 
village. It offers directions of improvement of life of rural families.  
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Семья играет важную роль в жизни общества. Это базовый 

институт воспроизводства человеческих поколений, их первичной 
социализации, оказывающий важнейшее влияние на развитие 
личности, дальнейшее взаимодействие человека в различных сферах 
жизнедеятельности общества. Являясь микромоделью общества, 
именно семья первой сталкивается с проблемами, возникающими в 
обществе. Деморализация этого социального института несет 
очевидную угрозу будущности человеческой цивилизации в целом. 
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В условиях мирового экономического кризиса и ухудшения 
социально‐демографического положения населения особое значение 
приобретают вопросы социальной поддержки семей, нуждающихся в 
помощи со стороны государства. В большей степени это относится к 
жителям сельских территорий, поскольку доходы этих жителей во 
многом уступают доходам городского населения. Основная причина 
ухудшения жизни сельского населения кроется в упадке сельского 
хозяйства, небольшой рентабельности современных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Социальная поддержка сельских семей является одной из 
стратегических задач государства. В Алтайском крае сельское 
население составляет 42,8% от общей численности населения. Это одна 
из крупных групп населения, интересами которой нельзя пренебрегать. 
Сельское население Алтайского края проживает в сложных условиях 
труда и быта и характеризуется более низким уровнем жизни по 
сравнению с городскими жителями. Социальная поддержка семей, 
проживающих в сельской местности, направлена на внесение 
положительных изменений в жизнь сельского жителя, его семьи. Все 
меры социальной поддержки должны быть направлены на рост 
благополучия сельских семей, развитие социальной инфраструктуры 
села. 

На сегодняшний день на селе сложилась крайне сложная ситуация, 
которая требует незамедлительных мер по решению со стороны 
государства. 

Сложный период 90‐х гг. ХХ в. нашел свое отражение в серьезном 
упадке сельского хозяйства и обеднении сельского населения в 
регионе. До сих пор не преодолен низкий уровень доступности для 
сельского населения различных услуг: медицинских, образовательных, 
культурных, бытовых и т.д. Серьезное отставание по уровню жизни 
сельского и городского населения признают и многие ученые. 

Яркий пример данного отставания ученые видят в том, что на селе 
нет практически никаких коммунальных удобств. Так, по данным 
Росстата, водопроводом оборудованы 76,7% сельских поселений, 90,2% 
– обеспечены отоплением, 54% сельских поселений оборудованы 
канализацией, 28,3% – обеспечены горячим водоснабжением [1]. 

Большая часть сельских семей живет в деревнях, где отсутствуют 
хорошие дороги. Продовольственные и хозяйственные магазины если 
и есть, то выбор в них очень скуден, зачастую цены в таких магазинах 
выше из‐за удаленности села от райцентра и больших затрат на 
грузоперевозки. Отсутствуют фельдшерско‐акушерские пункты, 
школы, детские сады, не хватает специалистов в медицинских 
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учреждениях и общеобразовательных школах. До сих пор не во всех 
населенных пунктах есть сотовая связь.  

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие 
развитие основных отраслей экономики, и увеличение доходов 
сельских жителей, официальные денежные доходы граждан в районах 
до сих пор отстают от среднегородских значений. Развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства в сельской местности также 
отстает от городских показателей: в муниципальных районах и округах 
края осуществляют деятельность менее 39% индивидуальных 
предпринимателей и 15% малых предприятий. Важным следствием 
данных процессов являются более низкие показатели товарооборота, 
общественного питания и платных услуг в сравнении со 
среднегородским уровнем. 

Еще одним измерением уровня жизни населения является 
качество жизни сельских жителей. И среди его основных аспектов, 
которые формируют предпочтения относительно проживания в той 
или иной местности, – обеспеченность жильем и благоустройство 
жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная 
доступность, а также развитие объектов социальной сферы и 
результативность их деятельности. Так в сельской местности 
практически не строятся новые дома, а старые приходят в негодность. 

Здания медицинских учреждений на селе за последние годы 
улучшаются, проходит их реконструкция. Улучшается качество 
медицинской техники, но, вместе с тем, нехватка медицинского 
персонала приводит к нарушению работы медицинских служб. Жители 
села неделями не могут попасть к узким специалистам, а зачастую 
жителям сел приходится ехать в другой район или в краевую столицу. 

В результате проводимых реформ в сфере образования, так 
называемая оптимизация системы образования, число школ и других 
общеобразовательных учреждений на селе уменьшилось. Многие 
деревни, потеряв свои школы, практически прекратили свое 
существование, так как жители, особенно молодежь, стали, массово 
переезжать в те населенные пункты, где имеются учебные заведения. 
Все это также негативно сказывается на социальном самочувствии 
сельских семей. 

В сфере культуры и спорта тоже имеются определенные проблемы. 
Несмотря на улучшение инфраструктуры в последние годы (строятся 
новые клубы, спортивные площадки), нехватка кадрового потенциала 
очень тормозит развитие культурно‐спортивной жизни села. Молодые 
родители стараются увезти детей в более развитые населенные 



160 

пункты, особенно в города, где есть соответствующие специалисты, и 
развитию ребенка ничего не мешает. 

Кроме вышеперечисленных проблем актуально возникает такая 
проблема как ветхость инженерной инфраструктуры. В настоящее 
время требуют замены около 31% тепловых, 39% водопроводных и 
22% канализационных сетей. В силу этого потери тепла в сетях 
составляют более 22,1% от выработки, а непроизводительные потери в 
водопроводных сетях – 15,3% от объема воды, подаваемой 
потребителям. В целом число аварийных ситуаций и повреждений в 
системе водоснабжения составляет 36 случаев на 100 км сетей, в 
теплоснабжении – 27 аварий на 100 км сетей [2]. 

Мы можем наблюдать, что демографическая ситуация на селе 
ухудшается. Молодежь не задерживается в деревне, уезжает получать 
образование, и редко кто возвращается обратно в село. 

Не вполне благоприятная демографическая ситуация в сельской 
местности сказывается и на трудовом потенциале современного села. 
Многие работодатели признают тот факт, что в селе очень трудно 
найти работника с подходящими характеристиками. Кадровая 
ситуация на селе оставляет желать лучшего. Для того чтобы молодые 
специалисты приезжали в село и оставались жить на селе, государству 
необходимо создавать в сельской местности комфортные условия для 
жизни, а также решать жилищную проблему молодых семей. 
Государственная поддержка села в этом плане крайне важна, поскольку 
сами молодые специалисты и молодые семьи вряд ли смогут 
самостоятельно решить эти проблемы. Вместе с тем, низкие 
заработные платы на селе вынуждают многих трудоспособных граждан 
искать оплачиваемую выше работу в других регионах страны. Жители 
сел, имея семьи и несовершеннолетних детей, уезжают на заработки, в 
том числе вахтовым методом на длительные сроки, что негативно 
сказывается на воспитании детей и подростков. Дети, как правило, 
остаются на попечении бабушек и дедушек, близких родственников, не 
получая при этом должного внимания и воспитания. Зачастую, дети 
предоставлены сами себе.  

Также следует отметить, что бедность большей части сельских 
семей – одна из главных причин детского неблагополучия. Бедные 
семьи не в состоянии удовлетворить потребности детей в одежде, 
предметах быта, обеспечить должный рацион питания. У них нет 
средств на дополнительное образование детей, организацию их досуга 
и отдыха, оплату услуг дошкольных детских учреждений. Создается 
ситуация социальной депривации значительной части подрастающего 
поколения. 
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Изучение социальных проблем сельских семей, проживающих в 
трудных социально‐экономических условиях, важно для развития 
российского общества. Одна из основных задач социальной поддержки 
граждан, проживающих в сельской местности, заключается в 
облегчении тяжелой жизни сельского жителя и его семьи, повышении 
качества жизни, на развитии собственного потенциала в решении 
жизненных проблем. 

Жизнь сельской семьи характеризуется рядом важных 
показателей, которые влияют на повышение уровня социальной 
поддержки сельских жителей. 

Первое, на наш взгляд, это тяжелые социальные условия жизни и 
труда, и, как следствие, нелегкие условия быта и отсутствие 
возможности для досуговой деятельности. Большинство жителей села, 
независимо от их рода деятельности, проживая в сельской местности, 
имеют личное подсобное хозяйство. Они содержат скот, птицу, 
выращивают овощи и фрукты на личных приусадебных участках, т.е. 
участвуют в сельскохозяйственной деятельности. Все это накладывает 
отпечаток на жизнь и быт граждан, проживающих в сельской 
местности. 

Второе, это определенные особенности жизни на селе, т. е. каждая 
семья живет на виду у всех, вследствие этого развиваются тесные 
соседские отношения. В силу этих обстоятельств местное сообщество 
оказывает определенное влияние на жизнь каждой семьи, т.е. 
сохраняются традиции общины.  

Одной из важнейших проблем жизни села стала потеря жизненных 
ориентиров сельским населением, неверие в свое будущее, в будущее 
своей семьи, общности, села в целом.  

Также существует тенденция снижения уровня образования в 
сельской местности, многие сельские дети не могут получить 
качественного образования. Дети из сельской местности не могут 
конкурировать с городскими детьми, которые получают образование в 
городских гимназиях с полным комплектом высококлассных 
специалистов. В связи с этим большая часть детей продолжают 
обучение в системе профессионального технического обучения (ПТУ). 

Следующей тенденцией является кризис института семьи на селе. 
Роль семьи в укреплении стабильности жизни местного сообщества 
явно ослабла. Семья сама нуждается в полноценной поддержке со 
стороны государства и общества. Кризис института семьи характерен 
не только для нашей страны, но и для многих развитых стран. Несмотря 
на это в сельской местности все еще сохраняются очаги национальных 
и семейных традиций. 
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Таким образом, мы может сделать выводы о следующих проблемах 
сельских жителей. 

Большая часть сельского населения не имеют полного доступа к 
услугам образования, здравоохранения, культуры, социального 
обеспечения и др.  

Сельская жизнь характеризуется недостаточно высоким уровнем 
государственной социальной поддержки. Практически все сельские 
социальные службы располагаются в районных центрах или городах. 
Многие жители села получают небольшой объем социальной помощи 
из‐за ряда объективных причин, например, большое расстояние до 
райцентра, отсутствие нормальных проходимых дорог, недостаточное 
количество транспортных средств в органах социальной защиты 
населения и др. В сельских районах отсутствуют узкие специалисты по 
реабилитации, психологи. 

Следующей проблемой является ограниченность источников 
общественной и частной поддержки. На селе практически нет 
действующих общественных организаций. В основном на себя эти 
функции берут образовательные учреждения, при школах создают 
отряды волонтеров. Растет число сельских населенных пунктов, не 
имеющих ни одного работодателя производственной сферы, которые 
могли бы взять на себя часть общественных вопросов. 

Подводя итоги, можно отметить, что по большинству основных 
показателей социального и экономического развития сельская 
местность не достигает среднекраевых показателей. Все эти трудности 
так или иначе подталкивают сельских жителей к миграции, создают 
благоприятную среду для распространения различных социальных 
заболеваний и ведут к более высоким показателям смертности. 

В то же время сельская местность Алтайского края обладает 
уникальным природным и рекреационным потенциалом. Перспективы 
развития сельских территорий огромны. Поэтому для региона 
актуальна государственная поддержка предпринимательства, 
гибкость сельского рынка труда, привлечение молодежи. Также 
необходима программа популяризации сельской жизни. А одним из 
ключевых факторов повышения привлекательности сельских 
территорий является создание комфортных условий для проживания – 
строительство современного жилья, повышение уровня его 
благоустройства, привлечение на село молодых дипломированных 
специалистов. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от 
реализации ранее действовавших в регионе программ, направленных 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, для 
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полноценного использования экономического потенциала сельских 
территорий и повышения качества жизни сельского населения этого 
оказалось недостаточно. Без дальнейшего участия сельских 
территорий в программах развития проблемная ситуация может 
усугубится, что поставит под угрозу выполнение стратегических задач 
социально‐экономического развития страны и региона, в том числе в 
области обеспечения продовольственной безопасности. 
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СОЦИАЛЬНО‐ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В 
УСТАНОВЛЕНИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Сидоренко И.О., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Описаны теоретические основания исследования 
проблемы приверженности профессии преподавателей вуза высших 
учебных заведений, их социально-профессиональных детерминант. 
Рассмотрены разные подходы к определению приверженности 
профессии в русле социальной психологии, социологии профессии и 
труда, приведены их составляющие и структурные компоненты, 
проявления на всех уровнях (коммуникативном, эмоциональном, 
когнитивном), описаны их социальные и психологические 
детерминанты. Представлены особенности приверженности 
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