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Аннотация. Введение. Сельские учреждения культуры, обладая 
ограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами, испыты-
вают сложности с внедрением новых форм работы, включающих 
грантозаявительную и проектную деятельность. В то же время они 
выполняют важные функции, связанные с обеспечением досуга 
сельского населения, а также способны интегрировать сельское 
сообщество. Цель настоящегъо исследования состояла в опреде-
лении основных противоречий в профессиональных требованиях 
к работникам сферы культуры на селе. Материалы. Эмпирической 
базой исследования являются результаты опроса сотрудников уч-
реждений культуры (N=206) и материалы группового интервью 
с руководителями учреждений культуры Игринского района Уд-
муртской республики. Результаты. Установлено, что кадровый 
потенциал учреждений культуры определяется социально-демо-
графическими характеристиками сотрудников. Женщины средне-
го и старшего возраста, которые составляют основной контингент 
сотрудников, с одной стороны, склонны использовать устоявшиеся 
формы работы, с другой — способны реализовать инновационные 
стратегии, если они востребованы аудиторией. В сельских учреж-
дениях культуры осваиваются проектные формы работы. Форми-
руется представление о необходимости освоения проектных форм 
работы. При этом главная трудность, с которой сталкиваются со-
трудники, состоит в способности предлагать новые проектные 
идеи. Большинство респондентов предпочитают быть исполните-
лями, а не инициаторами проектов. Экономические инструменты 
стимулирования используются недостаточно широко, но сотруд-
ники учреждений культуры вовлекаются в новые формы работы 
благодаря широкой сети профессиональных и дружеских связей. 
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Несмотря на продвижение практик, ориентированных на туристов, 
сотрудники учреждений культуры предпочитают формы работы, 
рассчитанные на сельских жителей. Причиной таких предпочте-
ний является низкая мобильность самих работников. Как и сель-
ское население в целом, работники культуры совершают деловые 
поездки или навещают родственников. Но они не располагают 
средствами и временем, чтобы путешествовать, а запросы одно-
сельчан для них понятны и привычны. 
Ключевые слова: социология села, учреждения культуры, про-
фессии, проектная деятельность, волонтеры
Для цитирования: Власова Т.А. Трансформация профессиональ-
ной деятельности работников сельских учреждений культуры в 
условиях коммерциализации. Село России. 2019; (2): 169-188. DOI 
10.22162/2658-5987-2019-2-169-188.
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Abstract. Rural cultural institutions with limited financial and human 
resources are experiencing problems when introducing new methods 
in their work such as fundraising and project development. At the 
same time, the staff of such institutions carry out important functions 
providing leisure activities for the rural population and potentially 
integrating the rural community. The purpose of the article was to 
identify main contradictions in the professional requirements to the 
culture professionals in the rural area. The empirical study is based 
on the results of a survey of culture professionals (N206) as well as 
focus-group discussion data. It was found out that the potential capacity 
of the culture professionals is determined by the socio-demographic 
characteristics of employees. On the one hand, women of middle and 
more advanced ages, who constitute the biggest group of employees, 
tend to use long-established methods in their work. On the other hand, 
they try to implement innovative strategies if it is demanded by the 
audience. In rural cultural institutions, design forms of work are being 
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settled. An idea is formed about the need to master design forms of 
work. However, the main difficulty that employees face is the ability to 
propose new design ideas. Most respondents prefer to be practitioners 
rather than initiators of projects.
Economic incentive tools are not used widely enough, but employees of 
cultural institutions are involved in new practices due to a wide network 
of professional and personal connections. Despite the promotion of 
tourism programs, culture professionals prefer methods targeting rural 
residents. The reason for such preferences is the low mobility of the 
employees themselves, they do not have the finance and time to travel. 
Keywords: rural sociology, culture institution, profession, design 
activity, volunteers
For citation: Vlasova T.A. The Professional Activity Transformation of 
Rural Cultural Institutions’Employees in the Commercialization Con-
ditions. The village of Russia. 2019; (2): 169-188. DOI 10.22162/2658-
5987-2019-2-169-188.

Введение
К наиболее острым проблемам развития села относится отток 

трудоспособного населения. Одним из факторов, который приводит 
к отъезду молодежи, является неудовлетворительное состояние со-
циальной сферы, в частности учреждений культуры. Сферы образо-
вания и здравоохранения привлекают государственное финансиро-
вание в рамках государственных национальных проектов, а также в 
них формируется сектор платных услуг. Учреждения сферы культу-
ры располагают меньшим объемом ресурсов. Ограничения бюджет-
ного финансирования могут компенсироваться либо за счет расши-
рения платных услуг населению, предоставляемых учреждениями 
культуры, либо за счет туристических программ, востребованных 
горожанами. Для коммерческого продвижения культурной продук-
ции необходимо было изменить содержание и формы клубной рабо-
ты. В ходе этого процесса в сельской местности актуализировалась 
проблема подготовленности работников к созданию востребован-
ных культурных программ. В то же время местные и региональные 
органы власти рассматривают внутренний туризм как основной 
способ преодоления дефицита средств в сфере культуры, особенно 
на селе. Работникам сферы культуры в настоящее время требуется 
комплекс знаний и навыков, чтобы на базе учреждений организо-
вать программы, привлекательные для разных категорий населения.
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Постановка задач исследования
В настоящей статье анализируются результаты социологиче-

ского исследования, направленного на изучение профессиональ-
ных установок работников сельских учреждений культуры. В рам-
ках исследования ставились следующие задачи: описать типичные 
социальные и профессиональные характеристики работников уч-
реждений культуры; оценить степень вовлеченности сотрудников 
сельских учреждений культуры, занимающих различные долж-
ностные позиции, в новые формы работы, включая грантозаяви-
тельную и проектную деятельность, установить способы взаимо-
действия работников как внутри организации, так и с представите-
лями общественности.

Материалы и методы
Эмпирической базой исследования являются материалы груп-

пового интервью (февраль 2019 г.) и данные опроса (N=206), про-
веденного в марте 2019 г. по сплошной выборке. В ходе более 
раннего исследования весной 2018 г. проводилась серия эксперт-
ных интервью с представителями министерств и руководителями 
крупнейших учреждений культуры республики. В ходе изучения 
был сформулирован ряд проблем, который касался принципов ра-
боты учреждений культуры. Опираясь на материалы полуструк-
турированных интервью, удалось установить наиболее распро-
страненные проблемы сельских учреждений культуры. Эксперты 
назвали Шарканский и Игринский район Удмуртской Республики 
лидерами процесса, связанного с применением проектных мето-
дов работы и развитием туристических программ в сельской мест-
ности. Для проведения исследования был выбран Игринский рай-
он, где местная администрация проявила заинтересованность в 
результатах анкетирования. В учреждениях культуры Игринского 
района Удмуртской Республики работают 284 сотрудника, чья де-
ятельность связана с основными направлениями работы в сфере 
культуры. В опросе не принимали участия технические служащие. 
Выборочная совокупность составила 206 человек. Для интерпре-
тации результатов опроса использовались материалы группового 
интервью с сотрудниками учреждений культуры поселка Игра. 
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Теоретические подходы к анализу профессиональной 
деятельности работников учреждений культуры 

в сельской местности
Изучение профессиональной деятельности работников сель-

ских учреждений культуры связано прежде всего с социально-
экономическими показателями эффективности [Давыдова 2011, 
Пашаева 2015]. С точки зрения теории управления были значимы 
статистические показатели организации досуга селян [Оленина, 
Фролова 2018, Сменцарев 2013].

Содержание деятельности работников сельского учреждения 
культуры (клубы, дома ремесел, библиотеки, музеи) ориентиро-
вано на образ российской интеллигенции. Этот идеологический 
концепт включает элементы как советского, так и постсоветско-
го периода. Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин рассматривали советскую 
интеллигенцию как элемент системы массовой бюрократии. В от-
личие от высшей партийной и государственной номенклатуры, 
достаточно замкнутой, представители советской интеллигенции 
обеспечивали связь высших эшелонов власти и населения [Гуд-
ков, Давыдов 2009: 5]. Это было возможно благодаря тому, что ос-
новное содержание деятельности представителей интеллигенции 
заключалось в процессе транслирования идеологии. Поскольку 
идеологические постулаты в позднесоветское время становились 
неоднородными и противоречивыми, постольку формируется дис-
курс противостояния официальной власти или отдельным ее пред-
ставителям (политикам или партиям). Представители сельской ин-
теллигенции переживали эту ситуацию в специфических условиях 
небольших поселений. И. Освальд замечает, что в результате про-
цессов коллективизации все те вопросы, которые прежде находи-
лись под контролем семьи или общины, перешли в ведение мест-
ного административного аппарата. Те же процессы происходили и 
в городе. Но, если горожане не подлежали тотальному контролю за 
счет «непрозрачности» образа жизни, то селяне не имели никаких 
способов выйти из полных коммуникативных сетей. В условиях 
советского политического режима они не могли рассчитывать на 
участие в альтернативных формах образовательных и культурных 
практик [Освальд 2013: 10‒11]. Такой альтернативы нет и в совре-
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менной деревне. При этом современная деревня оказалась в по-
ложении, когда она находится «далеко от власти». Но и институты 
самоуправления остаются слабыми.

Степень адаптации работников к инновационным методам де-
ятельности легла в основу типологии профессиональных траекто-
рий Д. С. Попова [Попов 2007: 73‒75]. Выделены четыре основ-
ных типа идеальных конструкций:

1. Траектория следования исторической дореволюционной 
традиции, которая была ориентирована на просветительские идеа-
лы и бескорыстное служение.

2. Траектория, основанная на советских ценностях. Важную 
роль в рамках этой установки играет коллективизм. Предполагает-
ся, что работник занят в государственном секторе с минимальным 
влиянием рыночных механизмов.

3. В рамках третьей траектории начинают утверждать ценно-
сти индивидуальных достижений в рамках занятости преимуще-
ственно советского типа. В то же время работники учитывают за-
просы потребителей, адаптируются к условиям рынка.

4. Четвертая категория противопоставлена установке «бюд-
жетника». Она полностью опирается на рыночные отношения. На-
пряженный ритм работы компенсируется относительно высоким 
доходом сотрудников. Культивируются такие качества работников, 
которые предполагают генерирование новых идей, конкуренто-
способность, нацеленность на результат.

В отношении видов занятости, связанных с символическим 
производством, особенно часто разворачиваются дискуссии о при-
менимости к ним характеристик классических профессий. В аме-
риканской социологии классическими профессиями признаются 
те, которые предполагают получение специального образования, 
исключительное право или полномочия осуществлять професси-
ональные действия, наличие собственного этоса, автономии, ос-
нованной на правиле оценки действий профессионала коллегами 
[Хьюз 2012: 33‒35]. Этот последний фактор заставляет представи-
телей классических профессий ориентироваться скорее на коллег, 
нежели на тех, кто является клиентами, потребителями или пред-
ставителями общественности. Но в условиях занятости в сельских 
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социальных учреждениях сотрудники, имея высшее и среднее 
специальное образование, лишены возможности сделать карье-
ру. Они, как правило, сочетают профессиональную деятельность 
с ведением приусадебного хозяйства. Даже специфические виды 
работы, связанные с задачами учреждения, оцениваются их со-
циальным окружением как квазипрофессиональные. Сотрудники 
учреждений культуры признавались, что они сталкивались с пред-
ставлением о своей работе как попытке «увильнуть» от настоящего 
крестьянского труда. Таким образом, характер автономности про-
фессионалов в сфере культуры зависит от конфигурации сетевых 
связей среди коллег и позиции представителей местной власти.

Финский социолог Л. Гранберг замечает, что недостаток бюд-
жетных средств в сельских поселениях — давняя проблема, часто 
именно с ней связывают пассивность населения. Но это утверж-
дение не является бесспорным. Люди демонстрируют разную 
степень активности, которая зависит от региональных различий, 
от многих социальных факторов, от возраста, пола, образования, 
вида занятости. Например, женщины занимают более активную 
позицию, чем мужчины. Объяснение, которое обычно дается этой 
ситуации, состоит в том, что мужчины заняты зарабатыванием де-
нег, поэтому у них нет свободного времени для социально значи-
мой активности.

Тем не менее большинство активистов — это сотрудники со-
циальных учреждений (клубы, школы, библиотеки, музеи). Работая 
в своих организациях, они разделяют общие установки и категории 
организационной культуры. Э. Шейн в рамках анализа организа-
ционной культуры замечает, что все группы и организации, неза-
висимо от их размера, сталкиваются с двумя типами проблем: во-
первых, выживание, рост и адаптация к окружающим условиям, 
во-вторых, внутренняя интеграция, которая позволяет ежедневно 
функционировать [Schein 2004: 18]. Благодаря организационной 
культуре складывается комплекс разделяемых базовых допущений, 
на основе которых члены выучивают способы решения проблем, 
внешней адаптации и внутренней интеграции, которой обучают-
ся новые члены как правильному способу понимания, мышления 
и чувствования в отношении различных проблем.  Используя тер-
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минологию Э. Шейна, в настоящем исследовании рассматривался 
уровень артефактов, то есть универсум фиксируемых организаци-
онных структур и процессов. Предполагается, что этот уровень соз-
дает основу для стратегии изменений структуры профессиональ-
ной деятельности работников учреждений культуры.

Характеристики профессиональной деятельности 
культурных работников на селе

Сельские учреждения культуры часто сталкиваются с кадровым 
дефицитом, связанным с демографическими характеристиками ос-
новного состава работников. Об этом писали и калмыцкие социо-
логи [Намруева 2014, 2015]. Противоречие заключается в том, что, 
имея высокий уровень образования, сотрудники, среди которых 
преобладают женщины среднего и старшего возраста, ориенти-
рованы на устоявшиеся формы профессиональной деятельности. 
В анализируемом анкетировании приняли участие 206 респонден-
тов, большая часть которых занимают должность специалиста в 
учреждениях культуры (59,1 %). Руководители подразделений со-
ставили 17,7 %, а руководители учреждений — 7,6 %. Отнесли 
себя к другим категориям сотрудников 15,7 % участников иссле-
дования. 

В выборке в примерно равных долях представлены сотрудники 
с разным стажем работы в сфере культуры: 18,4 % — со стажем 
работы менее 5 лет, 18,4 % — со стажем работы от 5 до 10 лет, 
15,2 % — со стажем работы от 10 до 15 лет, 17,7 % — со стажем 
работы от 15 до 20 лет, 11,8 % — со стажем работы от 20 до 25 лет 
и 19,1 % — со стажем работы более 25 лет. Очевидно, что часть 
работников старшего возраста имеет опыт работы в другой сфере. 

Участники исследования указывали, что работа в сельском уч-
реждении культуры связана с широким спектром задач. Так, 71 % 
респондентов, характеризуя условия работы, выбрали вариант от-
вета, согласно которому сотрудники, имея определенные долж-
ностные обязанности, также берут на себя и часть обязанностей 
своих коллег. 18,5 % респондентов заявили, что должностные обя-
занности строго разделены и выполняются только теми сотруд-
никами, которые ответственны за их выполнение. Еще 6 % участ-
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ников опроса сообщили об отсутствии практики строгого распре-
деления обязанностей, но с условием, что работники выполняют 
привычный объем работы. 4,5 % респондентов описывали такие 
условия работы в учреждении, когда любой сотрудник может быть 
заменен другими в разных сферах деятельности.

Оценка распределения обязанностей между сотрудниками за-
висела от занимаемой должности. Так, руководители учреждений 
реже выбирали вариант ответа, описывающий ситуацию, когда 
сотрудники, имея собственные задачи, выполняют также обязан-
ности других сотрудников: 61,5 % руководителей по сравнению с 
71 % в целом по выборке. С другой стороны, такой вариант ответа 
чаще выбирали руководители подразделений и методисты: 76,5 % 
по сравнению с 71 % в целом по выборке. Вероятно, некоторые 
практики перераспределения обязанностей происходят на низовом 
уровне организации. Напротив, рядовые специалисты чаще, чем 
в целом по выборке, выбирали вариант ответа о четко закреплен-
ном за ними объеме работы: 21,6 % по отношению к 18,5 %. Это, 
вероятно, также закрепляется на неофициальном уровне, так как 
руководители чаще сообщали об отсутствии четко определенных 
обязанностей для сотрудников.

При этом ситуации, не предполагающие строгого разделения 
труда, не приводят к острым конфликтам. Лишь 5 % респондентов 
отметили, что конфликты в учреждении случаются часто. С другой 
стороны, о полном отсутствии конфликтов сообщили 9 % участ-
ников опроса. Остальные респонденты отметили, что конфликты 
бывают не часто (32,7 %) или крайне редко (47,7 %). Вероятно, в 
небольших коллективах, какие складываются в сельских учрежде-
ниях, работники ценят стабильность межличностных отношений, 
предпочитая избегать потенциально конфликтных ситуаций. 

Чаще ответ об отсутствии конфликтов встречается у руководи-
телей учреждений: 20 % по сравнению с 9 % в целом по выборке. 
Также среди руководителей учреждений больше количество отве-
тов, описывающих конфликт как крайне редкое явление (53,3 %) 
по отношению к 47,7 % в целом по выборке. О том, что конфликты 
случаются, чаще сообщили руководители подразделений (36,4 %) 
и рядовые специалисты (35 %). Хотя отличие от показателя в це-
лом по выборке не существенное.
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Типична ситуация, когда трения внутри коллектива не выходят 
на уровень конфликта. Например, когда энтузиасты берут всю ра-
боту на себя: 

Они (другие сотрудники. — Т.В.) не понимали. И в конце этого 
проекта, как-то вот так получилось, что нас и так было немного 
в команде, вообще осталась одна с Аленой. Доделывала уже вот 
так. Они так к этому относились, что вот это отвлекает от 
работы и так далее и так далее (методист районной библиотеки).

С другой стороны, отрицая существование открытых конфлик-
тов, работники учреждений культуры выражали желание пройти 
курсы повышения квалификации по психологии и конфликтоло-
гии. Вероятно, часть противоречий внутри коллектива не находит 
явного выражения, превращаясь в скрытое недовольство. Низкий 
уровень конфликтности может быть связан с небольшой дифферен-
циацией доходов сотрудников в сельских учреждениях культуры. 

Внедряющаяся система эффективного контракта, предполага-
ющая выплату стимулирующих надбавок, становится все более по-
нятной сотрудникам. Хотя эту систему как совершенно понятную 
и прозрачную охарактеризовали лишь 6 % опрошенных. Тем не 
менее две трети работников разбираются в системе материальных 
выплат «в целом» (37,5 %) или «частично» (28,5 %). 9 % участни-
ков опроса оценили систему материального стимулирования как 
совершенно не прозрачную для них. 10 % респондентов отметили, 
что система материального стимулирования отсутствует в учреж-
дении, где они работают. Еще 9 % ничего не знают о ней. Лучше 
информированы о системе эффективного контракта руководители 
учреждений культуры: 27,7 % (4 человека из 15), по сравнению 
с 6 % в целом по выборке, сообщили, что система стимулирую-
щих выплат для них совершенно понятна и прозрачна. Еще 27,7 % 
(4 человека из 15) — что система эффективного контракта для них 
понятна в целом. Для руководителей отделов и методистов систе-
ма выплат и материального стимулирования также понятна в це-
лом (37,1 %) или частично (37,1 %).

Прозрачность системы баллов зависит от внутреннего регла-
мента учреждения. В рамках групповых интервью информанты 
отмечали, что в некоторых учреждениях руководитель начисляет 
баллы, тогда как в других работает специальная комиссия, состоя-
щая из работников:
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Мы прямо прописываем (виды работы. — Т.В.), а баллы ста-
вит уже директор (методист Дома культуры).

Например, мы же всех знаем, небольшие коллективы, у меня 
к этому вопрос есть, я их приглашаю. Либо я сама убираю эти 
баллы, либо я, наоборот, добавляю (Директор Центра ремесел).

Чиркова: А у нас комиссия. (…) И мы обсуждаем в комиссии 
(Директор музея).

Информанты отмечали, что оценка продуктивности собственной 
деятельности заставляет сотрудников и руководителей подвергать 
рефлексии процесс и результаты профессиональной деятельности.

Формы участия в проектной деятельности
Участие в проектной деятельности довольно часто является 

основанием для материального стимулирования сотрудников. Рас-
ширение сферы деятельности учреждений культуры ориентирова-
но не только на коммерческие интересы, в этом процессе форми-
руется имидж дома культуры, позволяя проводить крупные меро-
приятия и обеспечивать приток туристов. Региональные и муници-
пальные органы управления мотивируют руководителей и работ-
ников учреждений на активное участие в проектной деятельности. 
Но степень вовлеченности работников разная. Часть респондентов 
(7,3 %) сообщила, что они реализуют собственные проекты. Но 
существенно больше доля тех, кто подключается к проектам дру-
гих и разрабатывает идеи коллег (32,7 %). Примерно столько же 
респондентов (35,2 %) выбрали вариант ответа, согласно которому 
они пока не участвуют в проектной деятельности, но хотели бы 
освоить этот тип профессиональной деятельности. С другой сто-
роны, четверть опрошенных (25 %) принадлежат к числу тех, кто 
не считает проектную деятельность необходимой.

Основную работу по проектам выполняют руководители отде-
лов и методисты: 20,6 % респондентов предлагают собственные 
проекты, 41,2 % являются исполнителями. Рядовые специалисты 
реже участвуют в проектной деятельности: 4,4 % инициируют 
проекты, 36,3 % работают в проектах коллег. Большая часть руко-
водителей пока не участвует в проектной деятельности, но хотела 
бы подключиться. С другой стороны, среди руководителей учреж-
дений наименьшая доля тех, кто не считает проектную деятель-
ность необходимой — 13.3% (Таблица 2).



180

Таблица 2. Участие разных профессиональных категорий 
сотрудников учреждений культуры в проектной деятельности 

(% ответивших)

Руководи-
тель уч-

реждения

Руководи-
тель под-

разделения/ 
методист

Специ-
алист

Всего 
по вы-
борке

Да, предлагаю собствен-
ные проекты 13,3% 20,6% 4,4% 7,4%

Да, подключаюсь к ре-
ализации и разработке 
идей других сотрудников

26,7% 41,2% 36,3% 32,8%

Нет, в проектной деятель-
ности не участвую, но 
хотел бы подключиться

46,7% 20,6% 35,4% 34,9%

Нет, не считаю этот тип 
деятельности необходи-
мым

13,3% 17,6% 23,9% 24,9%

Итого по категории 100% 100% 100% 100%

Как отмечалось выше, участие в проектной деятельности сти-
мулируется дополнительными выплатами сотрудникам учрежде-
ний культуры. Это предположение подтверждается при соотнесе-
нии активного участия респондентов в проектной деятельности 
и понимания ими принципов системы эффективного контракта и 
материального стимулирования. Так, более понятной и прозрач-
ной система дополнительных выплат кажется тем сотрудникам, 
кто инициирует собственные проекты: 21,4% по сравнению с 9% 
в целом по выборке. Вариант ответа «система эффективного кон-
тракта и стимулирующих выплат понятна в целом» выбрали 40,3% 
тех, кто выступает в качестве исполнителей проектов, хотя количе-
ство тех, кто полностью понимает систему выплат, почти такое же 
(8,1%), как в целом по выборке (9%).

Основной сложностью для работников в рамках проектной де-
ятельности является поиск интересной идеи для проекта: 38,5% 
респондентов отметили эту трудность. Цифра существенно по-
вышается для руководителей учреждений культуры (42,9%). От-
метим также, что чаще сложности с генерацией проектных целей 
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испытывают работники со средним профессиональным образо-
ванием (30,4%), чем работники с высшим образованием (16,2%). 
В равной степени проблематичными участники опроса считали 
такие аспекты проектной работы как обоснование актуальности 
проекта (25%), составление конкурсной документации (25%) и 
расчет финансовой сметы (25%). В меньшей степени сложность 
для потенциальных авторов проектных заявок представляют си-
туации сжатых сроков подачи заявок (17,7%) и трудности с под-
бором исполнителей (13,5%) (Диаграмма 1). Эти критерии ка-
жутся менее значимыми, во-первых, потому что они могут быть 
решены по мере успешной подготовки заявки. Во-вторых, судя 
по распределению ответов на предыдущий вопрос, сотрудники 
учреждений культуры охотнее берут на себя функции исполните-
лей в рамках проектной деятельности. Специалисты в профиль-
ных министерствах также фиксируют проблемы, связанные с де-
фицитом ярких и неординарных проектных идей. Наименьшую 
сложность для респондентов представлял процесс поиска гран-
товых возможностей и фондов (11,5%). Можно предполагать, что 
процесс информирования работников о грантовых возможностях 
уже сформировался.

Диаграмма 1. Сложности проектной деятельности по мнению 
сотрудников учреждений культуры (% от ответивших)
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В зависимости от степени вовлеченности в проектную деятель-
ность различается осознание значимости разных типов проблем. В 
частности, большая часть сотрудников, которые сами предлагают 
проекты, основной трудностью назвали расчет финансовой сметы 
(31,8%), тогда как исполнители проектов испытывали сложности 
с обоснованием актуальности (20,3%) и составлением конкурсной 
документации (20,3%). У наибольшего количества сотрудников, 
которые только хотели бы подключиться к проектной деятельно-
сти, были трудности с поиском проектной идеи (27,1%). Таким об-
разом, чем активнее работники учреждений культуры участвуют в 
проектной деятельности, тем более необходимы им специализиро-
ванные консультации.

Круг дружеских и профессиональных связей
Отметим также, что сотрудники, вовлеченные в проектную 

деятельность, имеют более широкий круг общения. На момент 
планирования исследования были основания предполагать, что 
обмен информацией и профессиональным опытом происходит как 
по официальным, так и по неофициальным каналам. В ходе ис-
следования подтвердилось предположение о большом значении 
дружеских связей как между сотрудниками одного коллектива, так 
и между сотрудниками различных учреждений. Дружеские связи 
предполагают взаимную помощь, обмен информацией. Участники 
опроса имеют обширные и устойчивые дружеские среди коллег: 
34,8% респондентов сообщили, что у них много хороших друзей в 
других учреждениях культуры. Еще 12,8% опрошенных определи-
ли число друзей от 5 до 10, а 14,7% — от 3 до 5 друзей. Четверть 
(25%) респондентов сообщили о небольшом числе друзей (один‒
два друга), что может свидетельствовать о разных явлениях: либо 
об их персональных чертах характера, либо о том, что их друзья 
работают в том же учреждении, либо о том, что они разграничива-
ют дружеские и профессиональные отношения. 12,8% респонден-
тов указали на то, что у них нет друзей среди работников других 
учреждений культуры.

Широта и интенсивность дружеских связей связана с рядом 
социальных характеристик сотрудников. Можно говорить о том, 
что мужчины легче завязывают и поддерживают дружеские связи, 
чем женщины. О том, что у них много хороших друзей, сообщили 
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40% мужчин и 34% женщин, о 5‒10 хороших друзьях — 26,7% 
мужчин и 9,2% женщин. Возможным объяснением может быть 
более высокая интенсивность дружеских связей женщин внутри 
коллектива. Так как в штате конкретных учреждений культуры 
мужчины в меньшинстве, их дружеские связи распространяются 
за пределы собственного коллектива.

В выбранном для исследования Игринском районе 61% насе-
ления составляют удмурты. Среди работников культуры к удмур-
там себя отнесли 44,4% респондентов. Еще 21,4% считают себя 
частично удмуртами, частично русскими. О русской идентичности 
сообщили 29,1% респондентов. Имеет место тенденция причисле-
ния себя к удмуртам у людей старшего поколения. Если в поколе-
нии до 25 лет 30% (3 человека из 10) причисляют себя к удмуртам 
и 20 % (2 человека из 10) — частично к удмуртам, частично к рус-
ским, то в возрастной страте от 56 до 65 лет 51,5% (17 человек из 
33) респондентов отнесли себя к удмуртам и 12,1% — частично к 
удмуртам, частично к русским.

На удмуртском языке свободно говорят 34,9% респонден-
тов. Большинство удмуртского населения билингвальны, 93,8% 
респондентов назвали русский язык в качестве основного языка 
общения. В меньшей степени удмуртский язык используется в 
профессиональной деятельности: 13,8% участников отметили, что 
удмуртский язык является для них основным в рабочей обстанов-
ке. Безусловно, русский язык используется в профессиональном 
общении чаще, чем удмуртский: 95,9 говорят на работе на рус-
ском языке. Это тем более важно потому, что население в сельской 
местности продолжает говорить на удмуртском языке. Оценивая 
распространенность удмуртского языка среди односельчан, 27,7% 
респондентов указали на то, что жители их села отдают предпо-
чтение удмуртскому языку в повседневном общении (Таблица 1).

Таблица 1. Использование языка в повседневной жизни 
и в профессиональном общении (% опрошенных)

удмуртский русский
Предпочитаемый язык общения респондента 34,9% 93,8%
Основной язык на работе 13,8% 95,9%
Основной язык в селе/деревне 27,7% 89,7%
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Использование удмуртского языка в повседневном общении в 
большей степени распространено среди удмуртов (44,1%). То же 
количество респондентов-удмуртов сообщили, что удмуртский 
язык является для них основным в профессиональной коммуни-
кации. Кроме того, респонденты-удмурты чаще склонны считать, 
что удмуртский язык используется в общении большинством од-
носельчан: 39,4% в соотношении к 27,7% в целом по выборке.

По результатам интервью в разных районах Удмуртской респу-
блики работники учреждения культуры видят свою миссию в со-
хранении национального языка и традиций. Респонденты-удмурты 
чаще сообщали, что у них много друзей среди коллег из других 
учреждений культуры (43%), чем респонденты-русские (28,8%). 
Это объясняется, вероятно, большим количеством мероприятий, 
посвященных этнической культуре, когда учреждения приглашают 
коллег в качестве приглашенных участников.

Косвенно это подтверждается тем, что круг дружеских связей 
расширяется с возрастом. О том, что у них нет друзей среди со-
трудников других учреждений культуры, сообщили 54,5% респон-
дентов моложе 25 лет, напротив, на то, что у них много друзей, ука-
зали 40,4% респондентов в возрастной категории от 46 до 55 лет 
и 41,2% в возрасте от 56 до 65 лет. Безусловно, многочисленные 
профессиональные контакты официального и неофициального 
характера увеличивают частоту и интенсивность общения между 
коллегами из разных учреждений.

Эффекты мобильности
В рамках проектной деятельности сельских учреждений куль-

туры большое значение в последние годы придается развитию 
туризма. В рамках настоящего исследования предполагалось, что 
реализация туристических программ, в частности, и проектная де-
ятельность в целом будет тем успешнее, чем выше мобильности 
работников учреждений культуры. Выяснилось, что респонденты 
часто совершают поездки по району. Так, в райцентр 82,4% отве-
тивших на вопрос приезжают раз в месяц и чаще. В Ижевск ре-
спонденты приезжают реже: 35,8% — раз в три месяца, 18,5% — 
раз в месяц и чаще, 16,8% — раз в полгода, 19,1% — раз в год. Еще 
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реже работники учреждений культуры совершают поездки за пре-
делы республики: больше половины из тех, кто ездил (52,2%) — 
реже, чем раз в год, 29,9% — раз в год. Из общей выборки ответ 
на этот вопрос не дали 67,3% участников исследования. Можно 
предполагать, что они никогда не выезжали за пределы Удмуртии. 
Подобным образом 83,4% участников не ответили на вопрос о по-
ездках в Санкт-Петербург и Москву, что также может свидетель-
ствовать о том, что респонденты не бывали в столичных городах, а 
значит, в центральных музеях. В Москве и Санкт-Петербурге были 
34 человека, из них всего 6 человек бывают в этих городах раз в год 
или чаще. За границей побывал 21 человек, из них 19 — один раз.

Большая часть поездок имеет деловые цели. Так, в районный 
центр раз в месяц и чаще совершают поездки 100% руководите-
лей учреждений, 80% руководителей подразделений и методистов, 
77,6% — специалистов. При этом в Ижевск и за пределы респуб-
лики сотрудники учреждений культуры выезжают даже чаще, чем 
руководители. Вероятно, речь идет о поездках, связанных как с 
бытовыми, так и профессиональными проблемами. Лишь неболь-
шая часть работников имеет собственный туристический опыт: 
56,7% респондентов сообщили, что они не совершали поездок, 
будучи в отпуске. Те, кто уезжали отдыхать, путешествовали по 
России:13,4% — по Удмуртии, 29,4% — за пределами Удмуртии. 
Лишь 5 человек (2,4%) отдыхали за границей.

Некоторые руководители открывают позитивный эффект от 
поездки и стремятся закрепить практику корпоративного туризма.

В прошлом году мы ездили в Дом-музей Чайковского в Во-
ткинск. И заходили сразу же в Воткинский краеведческий музей. 
Нам было интересно. Сотрудники провели экскурсию не с точки 
зрения обмена опытом, а с точки зрения, как это можно, чтобы 
посмотреть, увидеть. Просто обмен опытом — это совершен-
но не то. Они показывают то, что хотят показать, а, если ты 
идешь как посетитель, то ты уже видишь, как обычный человек 
(Директор музея).

По результатам опроса выяснилось, что отказ от поездок не 
связан с уровнем доходов. С одной стороны, можно предполагать 



186

отказ от поездок в отпуск из-за отсутствия денег. Так, 75% сотруд-
ников с доходом ниже 15 000 руб. не ездили отдыхать, тогда как 
среди сотрудников с доходом выше 30 000 руб. отдыхали дома 
43,8%. С другой стороны, нельзя говорить о тенденции к увели-
чению количества поездок по России или за границу сотрудников, 
имеющих более высокий доход. Следовательно, можно говорить 
именно о стиле жизни селян, который не предусматривает затрат 
на поездки в отпуск.

Заключение
Профессиональная деятельность работников сельских учреж-

дений культуры определяется как особенностями сельской ин-
фраструктуры, так и специфическими чертами, характерными для 
представителей постсоветский сельской интеллигенции. Решаю-
щее значение также имеют принципы организационной культуры, 
направленные на внутригрупповую интеграцию сотрудников со-
циальных учреждений, что важно в условиях современной России.

Особенности работы в учреждениях культуры людей разных 
возрастных групп и с различным стажем работы способствуют 
установке сочетать различные типы деятельности, готовность 
брать на себя обязанности коллег, если это необходимо. Сотруд-
ники готовы находить общий язык с коллегами и предотвращать 
конфликты. Система стимулирования работников при помощи ме-
тодики эффективного контракта позволяет им более ответственно 
относиться к содержанию и результатам своей деятельности, но 
оказывается недостаточно прозрачной.

Работники культуры постепенно включаются в новые формы 
работы, которые предполагают проектную деятельность. Однако 
большая часть работников предпочитает позицию исполнителей. 
Ощущается дефицит методической и консультативной поддержки 
инициативных проектов. Предполагается, что возможным мето-
дом решения проблем может быть, во-первых, расширение сети 
профессиональных связей. Для этого можно использовать уже на-
лаженные дружеские контакты. Во-вторых, возможным ресурсом 
развития можно считать дополнительные возможности для мо-
бильности как профессиональной, так и досуговой.
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