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ции, направленное на рациональное использование любых видов сырь-
евых ресурсов и повышение эффективности всей технологической це-
пи. 
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Неблагополучная демографическая ситуация, которая сложилась 
в нашей стране, не в последнюю очередь отразилась на сельском 
населении. Государственная программа возрождения и развития села 
на 2005-10 гг., как Национальная программа демографической 
безопасности РБ на 2007-10 гг., которой предусмотен комплекс мер по 
улучшении ситуации, пока в целом не очень результативны. 

Исключение составляют те сельские населенные пункты, где 
эффективно налажено сельскохозяйственное производство, где 
имеются перерабатывающие предприятия, а строительство нового 
жилья производится качественно и заселяется оно людьми, 
желающими работать и жить в деревне. Чаще всего это происходит в 
территориально наближенных к городам местностях. В основном же 
отдаленное от городских центров белорусское село вымирает так же, 
как и население республики в целом. Неутешительный показатель: за 
последние 10 лет количество жителей сократилось на 500 тыс. чел. На 
этом фоне очевидно неблагоприятное состояние с комплектованием и 
трудоспособностью кадров в сельском хозяйстве. Причем на всех 
уровнях, начиная с руководителей и заканчивая рабочими. 
Привычными стали объявления в печати о нехватке кадров и 
приглашении на работу.  

Одно из возможных решений этой проблемы – использование в 
сельхозпроизводстве населения, проживающего в городской 
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местности. Такой выход не может быть полностью продуктивным не 
только потому, что невозможен для далеко лежащих от городской 
местности регионов, но и потому, что проблема вымирания деревни 
таким способом не разрешается. В настоящее время сельское население 
составляет только ⅓ от общей численности. Это не мало в сравнении с 
европейскими странами. Но такое сравнение не совсем корректно, если 
учесть уровень развития сельского хозяйства тех стран. Безусловно, 
НТП будет способствовать тому, что количество занятых работников в 
сельском хозяйстве будет уменьшаться. Но проблема в том, что 
деревенские условия жизни должны привлекать работников иных сфер, 
что возможно только при условии омоложения населения. 

Сохранение белорусской деревни остается актуальной проблемой 
не только потому, что именно сельские жители обеспечивают 
продовольственную безопасность страны, а потому также, что 
«белорусская деревня является источником и хранителем 
национальных традиций, родного языка, фольклора, народного 
творчества. Поэтому омоложение деревни, сохранение сельского 
уклада жизни и при этом создание всей необходимой социальной 
инфраструктуры на селе имеет большое значение для успешного 
социально-экономического развития государства» [1, с. 59]. 

Не в последнюю очередь сокращение и старение деревни 
происходит из-за проблемы марально-психологического плана, а 
именно непрестижности жизни в деревне. Существует сегодня далеко 
не оправданный и несправедливый стереотип отсталости сельских 
жителей. А это вызвано потерей гордости за свою малую Родину, что 
традиционно закреплялось даже правилами орфографии, которые 
требовали написания этого понятия с малой буквы, незнание ее 
истории, богатой в каждом уголке нашей страны.  

Существует множество примеров, когда руководители хозяйств, 
понимая эту проблему, поддерживают художественно-культурные 
традиции, способствуют реставрации, одновлению памятников, 
культовых сооружений, созданию музеев, тесно сотрудничая с 
учреждениями образования, культуры, когда не только учителя, 
клубные работники, но и подрастающее поколение участвуют в этих 
процессах. Неудивительно, что и проблемы закрепления кадров в этих 
хозяйствах практически не существует. Здесь разрешаются не только 
материальные потребности работников, не только строится жилье, но и 
формируется положительный морально-психологический климат.  

В нашей стране достаточное количество УО аграрного профиля. 
Количество молодых специалистов, выпускаемых ими, достаточно, 
чтобы обеспечить потребности сектора. Очевидно, что у большинства 
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студентов выбор специальности не случаен. Многие их них хотели бы 
работать на селе. Тут важно, чтобы таким студентам была оказана 
помощь по организации встреч с руководителями хозяйств, 
возможности организации практики там, где их появление ожидаемо. 

Ученые предлагают различные подходы для привлечения 
молодых специалистов на село. Среди них организация уже во время 
учебы студентов проектно-комадного подхода, который заключается в 
создании групп для осуществления конкретных проектов. «Ключевая 
идея подхода состоит в организации совместного обучения будущих 
специалистов путем разаработки проекта, предназначенного для 
реализации в конкретной сельской местности и последующей 
регулярной защиты его основных положений вплоть до подготовки 
дипломного проекта или выпускной работы» [2, с. 24]. Это интересное 
предложение, правильно и старательно реализованное всеми 
сторонами, могло бы стать одной из основ разрешения проблемы 
закрепления кадров в сельскохозяйственных отраслях. 
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В сельском хозяйстве земля, как известно, имеет особое значение, 
поскольку она является основным средством производства, она неза-
менима, территориально ограничена. Кроме пространственного базиса 
для организации производства, места размещения предприятий, источ-
ника получения сырьевых ресурсов, как в других отраслях, в сельском 
хозяйстве земля является предметом труда и орудием производства. В 
этой отрасли она не только объект хозяйствования, но и главный ре-
сурс производства. Поэтому земли сельскохозяйственного назначения, 
объединяющие всех землевладельцев и землепользователей, в той или 
иной мере занимающихся производством сельскохозяйственной про-
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