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Провинция, провинциальное - это условные понятия, которые 
очень часто используются во вненаучном контексте (обыденном и 
публицистическом) в уничижительном смысле. С провинциализ
мом в социальных отношениях связывается нечто отсталое, арха
ичное, несовершенное, а провинциальное общественное сознание 
наделяется такими качествами, как несамостоятельность, бессубъ- 
ектность, внешняя управляемость, патернализм, фетишизм в отно
шении иерархий и мнения окружающих и пр. При этом адекватные 
авторы соответствующих наблюдений и утверждений вкладывают 
в понятие провинции не только географический, но, прежде всего, 
социокультурный смысл, считая, что провинциал - это необяза
тельно житель небольшого городка или села, отдаленных от столи
цы, но человек, ценности и установки которого жестко лимитиро
ваны господствующими в его окружении взглядами и представле
ниями [1]. В социологических публикациях, посвященных жизни 
российской провинции, обращается внимание на то, что понятие 
"провинция", как и ее производные, "все чаще используется как 
концепт, маркирующий культурные особенности. Становится 
«модным» искать местную идентичность и обустраивать культур
ную жизнь у себя на малой родине" [2]. Тем не менее, пусть и 
условное, вычленение "центра" и "провинции" при изучении соци-
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ального пространства России является одним способов анализа со
циальной структуры российского общества. Условный "центр", в 
качестве которого выступают столицы и мегаполисы, выступает 
при этом центром аккумулирования социальных ресурсов (финан
совых, технологических, административных, интеллектуальных и 
пр.), а условная "провинция" - поставщиком этих ресурсов, бене
фициаром создаваемых в центре инноваций, а иногда - и объектом 
жесткой эксплуатации. При этом общественным сознанием населе
ния провинции ситуация неравенства вполне осознается, следстви
ем чего являются либо зависть и обида, приводящие к фрустрации, 
либо актуализация личностного и коллективного потенциала, нахо
дящие выражение в территориальной мобильности или же в стрем
лении к позитивным изменениям.

Целью данной работы является социологическая диагностика 
специфики трудовых ценностей и установок жителей российской 
провинции, необходимая для понимания сущности провинциаль
ной, а по большому счету, модальной российской культуры.

Эмпирической основой статьи являются результаты социоло
гического исследования "Ментальные неравенства как фактор со
циальной поляризации российской провинции", проведенного в 
мае-июне 2018 года в Белгородской и Воронежской областях 
(N=1200 респондентов) под руководством автора при финансовой 
поддержке РФФИ. Выборочная совокупность формировалась по 
методике квотной выборки с учетом половозрастной и поселенче
ской структуры населения Белгородской и Воронежской областей.

Результаты опроса показали, что высокий уровень трудовой 
мобильности (смена места работы) является исключением в про
винциальных сообществах. Большинство населения - фактически 
две трети выборочной совокупности (65,6%) - либо не имеет такого 
опыта (часть, безусловно - в силу возраста), либо крайне редко (ре
же, чем раз в 10 лет) меняло место работы. Активный трудовой 
поиск (с периодичностью хотя бы раз в 2-3 года и чаще), напротив, 
свойствен десятой части (10,1%) опрошенных.

Таким образом, в российской провинции не сложились устой
чивые социокультурные паттерны, а также, по всей видимости, и 
объективные условия, для трудовой мобильности - активного поис
ка людьми наилучшего применения своей квалификации и профес
сиональных амбиций.

Еще менее активными являются практики, ориентированные 
на изменение профиля деятельности. Здесь также подавляющее 
большинство респондентов (75,8%) либо не меняли род занятий в
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течение жизни, либо эта смена происходила крайне редко (реже, 
чем раз в десять лет). активную позицию в данном отношении 
(смена рода занятий раз в 2-3 года или еще чаще) занимают всего 
8,1% опрошенных.

Таким образом, реальные практики профессиональной мо
бильности свидетельствуют о доминировании консервативных 
жизненных стратегий у подавляющего большинства жителей рос
сийской провинции.

Парадоксально, но еще в меньшей степени, чем готовность к 
межрегиональной мобильности или к предпринимательской иници
ативе, у жителей российской провинции выражена готовность к 
смене профессии, рода занятий. В целом по выборке готовы сме
нить свою профессию 19,2% опрошенных, не готовы к этому 
44,1%. Если исключить 30,0% неработающих респондентов, то сре
ди остальных соотношение готовых и не готовых поменять род 
занятий будет 27,4% к 63,0%.

Таким образом, жители российской провинции в большинстве 
своем обладают субъективно достаточно устойчивой профессиона
лизацией и ригидны к принципиальному изменению ее профиля.

Основными мотивами перемены профессии, рода занятий яв
ляются низкая оплата труда (47,3% от изъявивших такое желание) 
и, в меньшей мере - отсутствие перспектив самореализации, рас
крытия способностей (29,0%) и плохие условия труда (20,0%).

Таким образом, низкая оплата труда является наиболее силь
ным раздражителем для занятого населения российской провинции. 
Однако и это далеко не всегда формирует готовность к смене рода 
занятий.

Отсутствие желания к смене профессии, рода занятий обу
словлено, прежде всего, удовлетворенностью своей профессией, 
содержанием трудовой деятельности (55,1% от тех, кто не хочет 
менять свою профессию) и, в гораздо меньшей мере, внешними 
причинами - узостью рынка труда в регионе и невозможностью 
найти занятие лучше (21,0%). Однако в целом по выборке удовле
творенность своей профессией декларируют всего лишь четверть 
(24,9%) опрошенных, и это является значимым фактором дестаби
лизации профессиональной культуры жителей российской провин
ции и чревато дальнейшими негативными явлениями на рынке тру
да. Экзистенциальные причины - неготовность к серьезным пере
менам в жизни декларирует небольшое количество респондентов - 
11,8% от тех, кто не готов сменить профессию.
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Таким образом, стабильность профессионального самоопре
деления граждан не так уж велика. При том, что значительная часть 
населения удовлетворена своей профессией, эта часть представляет 
собой меньшинство выборочной совокупности. Остальные же либо 
вынуждены мириться со своей профессией в силу отсутствия иных 
перспектив или неготовности кардинально изменить свою жизнь, 
либо стремятся к ее смене, либо находятся в состоянии неопреде
ленности.

Для диагностики ключевых ориентаций в профессионально - 
трудовой сфере была использована техника постановки закрытых 
вопросов-оппозиций, где между крайними вариантами ценностей 
или аттитьюдов помещена пятибалльная шкала. Посредством дан
ной техники диагностировались: 1) склонность к финансовым рис
кам; 2) ориентация на трудовую мобильность; 3) стремление к по
вышению уровня образования; 4) цель профессионализации; 5) 
значимость карьеры.

В результате по признаку склонности к финансовым рискам 
выбор респондентов оказался немного смещен в направлении га
рантированного, хоть и небольшого, заработка в противовес воз
можности зарабатывать много, но без всяких гарантий. Здесь и да
лее сопоставлялись доля респондентов, выбравших крайние две 
позиции на шкале "слева" и две крайние позиции "справа". Доля 
респондентов, ориентированных на небольшой гарантированный 
заработок, составила 39,3%, а тех, кто согласен рисковать ради 
больших денег - 26,8%.

В ориентациях на трудовую мобильность преобладание полу
чили консервативные стратегии. Доля тех, кто ориентирован скорее 
на работу на одном месте, составила 60,2% против 12,2% сторон
ников частой смены места работы.

В дихотомии "жизненный опыт - образование" ориентация на 
первый оказалась несколько менее значимой (27,4%), нежели уста
новка на повышение образовательного уровня (47,4%).

Такой мотиватор профессиональной деятельности, как зар
плата, оказался преобладающим для 34,6% опрошенных, тогда как 
призвание выбрали 27,1%.

Слабость карьерных притязаний продемонстрировали 26,6% 
респондентов, их выраженность - 39,0%.

Таким образом, в системе ментальных неравенств провинци
альный социум достаточно четко сегментирован на разные по объ
ему группы, обладающие выраженными с той или иной силой цен
ностями и установками.
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Наибольшей однородностью характеризуется структура нера
венств по признаку трудовой мобильности - лишь чуть более деся
той части населения обладают четкой ориентацией на нее. Не
сколько сильнее провинциальный социум сегментирован по при
знакам гарантий и размера заработка (с преобладанием ориентации 
на гарантированный, пусть и небольшой доход), ключевой мотива
ции профессионализации (с доминированием материальной моти
вации трудовой деятельности против мотива призвания) и призна
ния значимости образования в жизненной траектории человека (с 
преобладанием сторонников образования).

Сильнее всего сегментация выражена в измерении менталь
ных неравенств по признаку ориентации на карьеру - здесь доля 
приверженцев карьеры оказалась ненамного большей, нежели доля 
тех, для кого она не важна).

Таким образом, в трудовых ценностях и установках жителей 
российской провинции выражен отказ от трудовой мобильности, 
который оправдывается в основном удовлетворенностью своей 
профессией, содержанием трудовой деятельности и, в гораздо 
меньшей мере, узостью рынка труда в регионе и невозможностью 
найти занятие лучше. Можно, однако, предположить, что на самом 
деле эта удовлетворенность у многих является не более чем декла
рацией, легитимирующей личную пассивность. Это подтверждает
ся более выраженной ориентацией на стабильный, пусть и неболь
шой заработок, нежели на риск и возможность высокого дохода. В 
мотивации труда заработок, пусть и не сильно, преобладает над 
самореализацией и содержанием профессии, что, безусловно, вы
ражает прагматические ориентации, но и ограничивает потенциал 
личностного роста.
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