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В статье отражено авторское видение проблемы имплементации экономических ценностей 
и ценностных ориентаций населения, характерных для различных социально-экономических мо-
делей и периодов развития общества, что способствует углублению представлений о значимости 
ценностного подхода. Новизна и оригинальность исследования состоит в сопоставлении ценностных 
доминант социалистической и рыночно ориентированной экономики на фоне смены экономической 
парадигмы, что позволило установить принципиальные отличия как в способах формулирования 
ценностей, так и их реального воплощения в поведенческие практики. Кратко описана советская 
модель, для которой характерна монополия государства на провозглашение и привитие официальных 
морально-нравственных постулатов с помощью идеологической и воспитательной работы, направ-
ленной на создание желаемого образа советского человека. В основу модели заложен принцип госу-
дарственного паттернализма, который, несмотря на гуманистическую направленность проводимой 
социальной политики, не позволил в полной мере преодолеть отчуждение труда и создать эффектив-
ную систему мотивации. Главное отличие механизмов формирования и имплементации ценностей 
в рыночной экономике в том, что они инициируются не государством, а непосредственно акторами 
предпринимательской среды. Важную роль в их формулировании и признании играет методологиче-
ский инструментарий менеджмента и маркетинга, концепций создания «общих» и «корпоративных» 
ценностей, реализация принципов социальной ответственности бизнеса, активного партнерства 
со стейкхолдерами, что содержит в себе сильный личностный и корпоративный мотивационный по-
тенциал. В качестве примера успешной практики, направленной на повышение престижности высоко 
профессионального труда и ценностной ориентации молодежи, приведено международное движение 
Worldskills, способствующее развитию трудолюбия и творческих способностей буквально со школь-
ной скамьи, что особенно значимо для успешной карьеры в «эпоху ценностей» под влиянием новой 
цифровой экономики и усложнения ситуации на рынке труда. 

Введение 
Ценности и ценностные ориентации, 

управляющие поведением экономиче-
ских субъектов, все в большей степени 
приобретают роль институционального 
фактора развития рыночного простран-
ства. В российском обществе в услови-
ях сложного процесса перехода к новой 
экономической парадигме, отвечаю-
щей перспективам и реалиям движения 
к рыночной модели хозяйствования, 
происходит пересмотр ценностей, норм 
и установок, являвшихся основой миро-
понимания и созидательной деятельно-
сти, исторически сложившихся в России 
в советский период. 

Под влиянием социально-экономиче-
ских, политических и социокультурных 
и других факторов, с появлением нового 
типа «экономического человека» с пре-

обладающим чувством рациональности 
и стремлением к максимизации лично-
го дохода, законодательно признанного 
«предпринимателем», трансформируется 
система основных социальных институ-
тов и экономических взаимоотношений, 
длительное время существовавших в рам-
ках парадигмы общественной собствен-
ности и государственного патернализма, 
следования провозглашенным и идеологи-
чески закрепленным в ценностях, тради-
циях и символах «развитого социализма». 
Адаптация к рыночной модели видоизме-
няет структуру ценностей и ценностных 
ориентаций: часть из них воспроизводится 
в силу непреложной значимости и устой-
чивой ментальности старших поколений, 
либо уходит в прошлое; большинство цен-
ностей эволюционирует в ответ на не-
обходимость приспособления к новым  
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реалиям, возрождаются забытые ценно-
сти, появляются новые. 

Сущность и проявление этих явле-
ний последовательно исследуются фи-
лософами, психологами, социологами, 
политологами, экономистами и предста-
вителями других наук. Но при накоплен-
ном фундаментальном заделе и отраже-
нии различных аспектов трансформации 
ценностей в научной и публицистиче-
ской литературе, возникают и требуют 
теоретического осмысления и обще-
ственно признанные формы и условия 
имплементации ценностей, то есть ис-
полнения подразумеваемых ими прин-
ципов, установок и идей, претворения 
их в поведенческие практики и мотива-
ционные механизмы. Данные проблемы 
определяют предмет исследования, тео-
ретическую новизну и оригинальность 
авторского подхода. 

Цель исследования состоит в срав-
нительном анализе форм имплемен-
тации ценностей в пространстве эко-
номической деятельности в советский 
и постсоветский периоды развития 
России под влиянием смены экономи-
ческой парадигмы, перехода от модели 
государственного паттернализма к раз-
витию социального партнерства заинте-
ресованных сторон, созданию «общих 
ценностей».

Материалы и методы исследования
Теоретической и фактографиче-

ской базой исследования служат госу-
дарственные документы, научные пу-
бликации отечественных и зарубеж-
ных ученых, отражающие различные 
аспекты проблемы применительно 
к условиям трансформации базовых 
ценностей и ценностных ориента-
ций населения, материалы социоло-
гического опроса, организованного 
авторами в 2017–2018 годах среди 
населения разных поколений. Катего-
риальный аппарат исследования ос-
нован на использовании принципов 
методологического индивидуализма 
и методологического коллективизма, 
инструментарии менеджмента и мар-
кетинга, концепций создания «общих» 
и «корпоративных» ценностей, прин-
ципов социальной ответственности 
бизнеса, взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

История развития общества, рассма-
триваемая в различных проекциях, сопро-
вождается постоянной трансформацией 
системы ценностей, воспринимаемых 
в форме представлений о справедливости, 
морали и нравственности, значимости яв-
лений и поступков для жизни и карьеры 
отдельной личности и социума в целом. 
В «Основаниях политической экономии» 
К. Менгер писал: «… ценность не есть 
нечто присущее благам, не свойство их, 
но также и не самостоятельная не сама 
по себе существующая вещь. Ценность – 
это суждение, которое хозяйствующие 
люди имеют о значении находящихся в их 
распоряжении благ для поддержания их 
жизни и их благосостояния и потому вне 
их сознания не существуют» [1].

Разнообразие и эволюция ценностей 
обусловлены глубиной человеческой 
сущности и многомерностью социума, 
наполненного духовными, этически-
ми, экономическими, политическими 
и иными процессами, происходящими 
под влиянием сменяющихся парадигм, 
онтологий, социальных институтов. 
И в свою очередь ценности обладают 
для человека внутренней побудитель-
ной силой, определенным регулятором 
поведения и поступков, они мотивируют 
действия, направленные на реализацию 
различных интересов. Ценностные ори-
ентации влияют на поведенческие прак-
тики предпринимателей, которым харак-
терен целерациональный тип поведения 
[2] и инновационный тип адаптации.

В соответствии с целью и предметом 
исследования был проведен сравнитель-
ный анализ особенностей формирования 
и формулирования целей и ценностных 
ориентаций, имеющих общественное 
значение и определяющих личностные 
позиции в различных социально-эконо-
мических моделях общества – социали-
стической и рыночной – и их имплемен-
тации в поведенческую практику. Его 
результаты показали следующее.

1. Формирование морально-нрав-
ственных ценностей при социализме 
имело четкую целевую направленность, 
ориентированную на создание всесто-
ронне развитого нового человека, глав-
ные качества которого были сформули-
рованы в «Моральном кодексе строителя 
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коммунизма», вошедшем в текст третьей 
Программы КПСС, принятой XXII съез-
дом в 1961 году [3]. Двенадцать незыбле-
мых постулатов Кодекса определяли от-
ношение личности к обществу в целом 
и человека к человеку, к общественной 
собственности, общественным инте-
ресам, рабочему классу других стран. 
В основу демократических ценностей 
были заложены представления о госу-
дарстве как источнике всех социальных 
благ, прав и обязанностей граждан и под 
эту идею подстраивались все остальные 
ценности, касающиеся семьи, трудовой 
деятельности, культуры, защиты Отече-
ства и др. Главенствующей идеологиче-
ской ценностью являлся государствен-
ный патернализм, в рамках которого 
обеспечивались социальные права граж-
дан, на основе принципов социальной 
справедливости, равенства и порядка 
как устойчивой системы власти, обла-
дающей силой и авторитетом. Наибо-
лее значимыми гуманистическими цен-
ностями, сформировавшими советский 
менталитет являлись [4]: 

– бесплатное общее и профессио-
нальное образование, доступное каждо-
му (в начале 70-х гг. среднее образование 
стало обязательным) и позволявшее раз-
вивать человеческий капитал для новых 
растущих отраслей экономики, требовав-
ших огромного количества квалифициро-
ванных рабочих кадров и управленцев; 

– система социальной поддержки 
населения, где большое значение имели 
достаточно богатые и авторитетные про-
фсоюзные организации; гарантирован-
ное пенсионное обеспечение, выплаты 
малообеспеченным семьям и др.; 

– коллективистские отношения взаи-
мопомощи на производстве и в быту; 

– социальная перспектива обеспе-
ченного будущего, в котором гарантиро-
ваны образование, работа, жилье, соци-
альная поддержка;

– патриотизм и уважение к работаю-
щему человеку, энтузиазм, гордость за до-
стижения в производственной и социаль-
но-культурной сферах деятельности. 

Главным инструментом внедрения 
в массовое сознание советских ценно-
стей являлась система идеологической 
работы и нравственного воспитания, ре-
ализуемая в процессе освоения молоде-
жью норм морали, образцов поведения 

и преобразования их во внутренние цен-
ностные установки. Такая модель обе-
спечивала формирование относительно 
устойчивых ценностных ориентаций на-
селения, часть которых актуальна и в на-
стоящее время, а у более старшего по-
коления вызывает ностальгию по СССР. 

За период «раннего социализма» 
в стране сложилась характерная система 
привития трудовых ценностей, которая 
выстраивалась на базе принципов тру-
довой этики и системы мотивации с уче-
том историко-культурных традиций. 
В различных исследованиях историков 
и социологов отмечается, что механизм 
трудовой ориентации в советской эконо-
мике опирался на сложную систему со-
циальных институтов, ядром которой яв-
лялся процесс социализации личности: 
воспитания в семье, обучения в шко-
ле, вузе, на практической работе и др. 
В идеологической пропаганде для всех 
этих этапов в качестве доминирующей, 
выдвигались и навязывались специфи-
ческие трудовые ценности в качестве 
моделей и образцов для подражания: 
жертвенный героизм, достижение сверх-
высоких результатов в престижных об-
ластях деятельности, официально при-
знанные персонифицированные идеалы 
героев труда и т. п. Создались преимуще-
ственно «модели-эталоны» конечного 
высокого результата, молодежь готови-
ли к трудовым рекордам, ориентирова-
ли стать «руководителями» с высоким 
социальным статусом [5]. Тем не менее 
ценность добросовестного труда, вос-
питание нетерпимости к тунеядству, 
корыстолюбию, стремлению к наживе 
составляли важную часть. Работа по тру-
довому воспитанию и привитию трудо-
любия проводилась в основном в систе-
ме среднего специального образования – 
в ремесленных училищах (действовали 
с 1940 по 1959 гг.), школах фабрично-за-
водского обучения (1940−1963 гг.), где 
в общей сложности было подготовлено 
более 10 млн рабочих. В 1959−1963 го-
дах они были преобразованы в профес-
сионально-технические училища. 

В результате в стране укоренилась 
специфическая модель трудового вос-
питания, уникальность которой состояла 
в относительно завышенных установках 
на морально-нравственный образ, ори-
ентирующая на достижение официально 
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провозглашенных идеалов, получение 
звания «Героя труда» и др., но практиче-
ски лишенная направленности на реали-
зацию личного экономического интереса 
и материальной мотивации, в атмосфе-
ре развитого коллективизма и патерна-
лизма. Фактически это можно рассма-
тривать как проявление непреодолен-
ного отчуждения труда, сложившегося 
вследствие конфликта между трудом 
и капиталом, характерного капиталисти-
ческому обществу, когда роль капитала 
заняла государственная собственность. 
[6]. И тем не менее, именно такая систе-
ма позволила создать индустриальный 
фундамент национальной экономики, 
ставшей, однако, неконкурентоспособ-
ной в сравнении с ведущими западны-
ми странами. Очевидность кризисного 
состояния породила «перестроечные» 
процессы и изменение экономического 
курса, то есть фактического осознания 
и готовности к восприятию принципов 
иной экономической парадигмы, прин-
ципиально отличающейся от советской. 

2. Смена парадигм, то есть совокуп-
ности устоявшихся убеждений, ценно-
стей и стереотипов, характерных для 
членов сообщества на определенном 
историческом этапе [7], обусловлена 
системой причин институционально-
го характера. Парадигма характеризует 
устойчивую в определенный период вре-
мени модель определенной социокуль-
турной системы, форм, целей, ценностей 
и средств ее существования. Главное ее 
предназначение – это «интерпретация 
значимых для субъекта реалий социаль-
ной действительности, их оценка и ори-
ентация в этой действительности. Фор-
мируясь и существуя в системе реальных 
общественных отношений, парадигма 
приобретает в определенной степени 
функции своего рода регулятора и коор-
динатора деятельности людей» [8]. 

С позиции экономической теории 
переход от модели централизованной 
советской экономики к либеральной ры-
ночной означал смену парадигмы на ос-
нове изменения концептуального подхо-
да в организации макро- и микроэконо-
мической деятельности – от принципов 
методологического коллективизма, к ак-
тивно развиваемому в учениях маржи-
налистов и неоклассиков методологиче-
скому индивидуализму, связывающего 

общественную динамику с иными цен-
ностными ориентациями в поведении 
рыночных агентов, управляемом силой 
экономического интереса. По Л. Мизе-
су [9] прочная социальная организация 
возможна только на основе методологи-
ческого индивидуализма, который пока 
не развит в России. Следует отметить, 
что сложившийся на основе традиций 
«методологический коллективизм» про-
является в разных аспектах, и его ха-
рактерным примером является возрож-
дение в современной России бывшего 
советского звания «Герой труда», хотя 
в экономически развитых странах мира 
труд является сущностью человеческой 
жизни и ее неотъемлемой частью. Про-
является он и в других направлениях 
социально-экономического характера. 
Для России противостояние «методоло-
гического коллективизма» и «методоло-
гического индивидуализма» носит си-
стемный характер и требует отдельного 
анализа. Представляется, что разреше-
ние этого конфликта возможно на основе 
новых подходов, возможно, в частности, 
в русле идеи их сочетания и формиро-
вания так называемого «методологиче-
ского консерватизма», что требует, без-
условно отдельного самостоятельного 
исследования.

Под воздействием института част-
ной собственности движущей силой 
экономического развития становится 
предпринимательский интерес, цели 
и средства определяются стремлением 
к прибыли. Роль государства в рыноч-
ной экономике по сравнению с социали-
стической кардинально меняется – оно 
уже не навязывает «капиталистические» 
ценности, что имело место до ХХ столе-
тия, а проводит политику их поддержки 
на внутренних и внешних рынках. При 
этом рыночные ценности генерируют-
ся в самой бизнес среде. С середины 
столетия большое прикладное знание 
приобретают научные исследования, 
питающие образовательную систему 
теорией ведения рыночного хозяйства. 
Ее категориальный аппарат органично 
включается в практику и используется 
в различных поведенческих моделях, 
инициируемых компаниями в наиболее 
развитых западных странах. 

В новой экономической среде за-
кономерно появляется образ «Homo 
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economicus» – «человека экономическо-
го», наделенного интуитивным стремле-
нием к рациональному использованию 
располагаемых ресурсов, самостоятель-
но принимающего решения и стремяще-
го максимизировать для себя полезность 
приобретаемых благ и извлекаемого 
дохода и минимизировать возможные 
риски. С начала 1990 гг. «дух предпри-
нимательства» охватил массы россий-
ского населения, основной причиной 
чего являлось отнюдь не внезапная тяга 
к ведению собственного дела, а вынуж-
денный поиск места работы вследствие 
банкротства огромного количества го-
сударственных и приватизированных 
предприятий и массовой безработицы. 

При этом в условиях смены парадиг-
мы развитие самого предприниматель-
ства в российском социуме приобрело 
не только экономическое, но и социо-
культурное значение, поскольку ценно-
сти предпринимательской культуры ока-
зывают ощутимое влияние на становле-
ние новой системы ценностей всего на-
селения, неминуемо заставили акценти-
ровать внимание именно на ценностях, 
связанных с достижением жизненного 
успеха, материального положения, ста-
туса и т. д. [10]. Личный экономический 
интерес, практически отсутствовавший 
в советской системе, становится доми-
нантой в поведении разных слоев насе-
ления, в том числе и не относящего себя 
к предпринимательству.

3. Анализ международного опыта по-
казал, что практические формы импле-
ментации рыночных ценностей в пред-
принимательскую среду, нашедшие ши-
рокое распространение в разных стра-
нах, в том числе и России, во многом 
основываются на методическом инстру-
ментарии менеджмента-маркетинга. 

Маркетинг, олицетворяющий совре-
менную философию бизнеса, постоянно 
эволюционизирует. В его развитии вы-
деляют три этапа, условно называемых 
маркетингом 1.0, 2.0 и 3.0. На первом 
этапе, исторически соответствующем 
активному развитию рынков промыш-
ленной продукции, маркетинг 1.0 был 
нацелен преимущественно на единич-
ные сделки и успешные продажи. Мар-
кетинг 2.0, получивший развитие в эпо-
ху распространения информационных 
технологий, что отразилось на усиле-

нии конкуренции в связи с повышением 
информированности потребителей, был 
переориентирован на политику удержа-
ния клиентов, расширение рыночных 
сегментов. Маркетинг 3.0, олицетворяю-
щий «эру ценностей», направлен на ор-
ганизацию тесного взаимодействия с по-
требителем, приглашение участвовать 
в совместной разработке новых продук-
тов, способных удовлетворять как функ-
циональные (материальные), так и «по-
требности человеческой души» [11]. Та-
ким образом, компании, использующие 
маркетинг 3.0, стремятся влиять на изме-
нение рыночных традиций посредством 
достижения гармонии и сближения цен-
ностей производителя с ценностями ко-
нечного потребителя и партнеров по биз-
несу, что предполагает тесное сотруд-
ничество со стейкхолдерами на основе 
схожих наборов ценностей. 

Философия Маркетинга 3.0 послу-
жила основой концепции «создания 
общих ценностей» (CSV), отражающей 
гуманитарный тренд в партнерских вза-
имоотношениях акторов рыночного про-
странства, включая предпринимателей, 
потребителей, структуры государствен-
ной власти и других представителей со-
общества. Концепция CSV была разра-
ботана в 2006 г.; ее авторами считаются 
признанные классики теории маркетин-
га – Майкл Портер и Марк Крамер, ут-
верждающие, что современные рынки 
формируются не только экономически-
ми, но и социальными потребностями, 
и что «общие ценности», это ценности 
не конкретных людей, а гражданского 
общества в целом [12]. В сложившейся 
парадигме понятие «общие ценности» 
применяется к особо значимым матери-
альным благам и услугам, социальным 
инвестициям, человеческому капиталу, 
культурным, экологическим и иным ин-
фраструктурным объектам, влияющим 
на повышение качества жизни как от-
дельного человека, так и сообщества 
определенной территории [13]. 

Имплементация CSV в управленче-
ские практики и поведенческие модели 
происходит в первую очередь за счет уси-
лий непосредственных участников биз-
неса-сообщества, некоммерческих орга-
низаций, государственной власти, СМИ 
и др. Практическое воплощение идей 
ценностно-ориентированного подхода  
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осуществляется в разных организацион-
ных формах: это и лучшие практики ли-
деров (в России это компании «Нестле», 
«Новард», «Сити-XXI век», «Эконика», 
«Рутектор» и др.), это деятельность НКО 
и Ассоциаций, международные и наци-
ональные Форумы, конкурсы и другие 
экспертные площадки, способствующие 
в методологическом плане и экспертном 
контенте продвижению принципов кон-
цепции общих ценностей. Так, например, 
Ассоциация менеджеров России совмест-
но с представителями Министерства обра-
зования РФ, Высшей школой экономики, 
Высшей школой менеджмента, компани-
ей PWC, благотворительными организа-
циями и другими государственными и не-
коммерческими структурами инициирует 
различные публичные дискуссии, спо-
собствующие распространения практик 
взаимодействия бизнеса и государства 
в формировании общих ценностей и куль-
туры ответственного поведения, приви-
тия молодежи современных ценностный 
ориентаций для предстоящей деятельно-
сти [13]. Поддерживается идея о том, что 
в настоящее время именно бизнес являет-
ся наиболее активным, динамичным и мо-
тивированным игроком общественной 
жизни, что налагает на него повышенные 
общественные обязательства [14].

По мнению экспертов Ассоциации 
менеджеров, более половины круп-
ных и средних российских компаний 
приветствуют модель, где государство 
и бизнес совместно определяют при-
оритеты социальной политики, а также 
области, в которых бизнес может нести 
социальную нагрузку с максимальным 
учетом своих интересов. Подтвержде-
нием может служить содержание таких 
документов, как «Меморандум о прин-
ципах корпоративной социальной ответ-
ственности» (Ассоциация менеджеров, 
2006), «Социальная хартия Российского 
бизнеса» (РСПП, 2007), развивающие 
принципы Глобального Договора ООН 
о правах человека, трудовых отношени-
ях, подходах к охране окружающей сре-
ды и противодействию коррупцию [14]. 

4. Следование концепции общих цен-
ностей подразумевает, что каждая ком-
пания имеет свои «корпоративные цен-
ности», то есть принятые и разделяемые 
всеми членами организации правила 
и принципы, определяющие взаимоот-

ношения сотрудников организации как 
между собой, так и со внешней средой. 
Эти ценности формулируются на основе 
cтратегического видения и выполняют 
роль особого инструмента, используемо-
го для концентрации усилий персонала 
на воплощении своей Миссии. Иными 
словами, ценности транслируют страте-
гические цели компании в сообщество, 
переводя их на понятный для исполни-
телей язык [15].

В современном менеджменте раз-
работке корпоративных ценностей уде-
ляется большое внимание; обычно их 
перечень декларируется высшим ру-
ководством компании и закладывается 
во внутрикорпоративные документы – 
кодекс корпоративного поведения или 
этический кодекс и др. Провозглашен-
ные корпоративные ценности значимы 
не только для штата сотрудников ком-
пании, но и для клиентов, инвесторов, 
органов власти поскольку отражают сте-
пень социальной ответственности ком-
пании, ее гражданскую позицию, влия-
ют на имидж и кросс-культурные комму-
никации. Но если ценности не внедрены 
в сознание работников, ими не будут ру-
ководствоваться в повседневной практи-
ке. Для решения данной проблемы ис-
пользуются определенные социальные 
стандарты, формирующие представ-
ления о том, что конкретно подразуме-
вается под корпоративными ценностя-
ми и какими средствами мотивируется 
«правильное поведение», создавая, тем 
самым, ценностные ориентации, в кото-
рых заинтересована компания. Как пра-
вило, каждая компания формирует свой 
конкретный список корпоративных цен-
ностей, размещаемых на своих сайтах 
в Интернете. Например, основные этиче-
ские ценности ОАО РЖД звучат следую-
щим образом: работать на совесть; гор-
диться званием работника ОАО «РЖД»; 
опираться на мастерство; ориентиро-
ваться на результат; принимать взвешен-
ные решения; воспринимать себя частью 
целого; ставить на первое место челове-
ка; соблюдать коммерческие интересы 
ОАО «РЖД»; быть лидером; стремить-
ся к новому. Персонал ПАО «Сахалин 
Энерджи» к основным ценностям ком-
пании относит: честность и добросо-
вестность; уважение и заботу о людях; 
индивидуальную ответственность при 
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поддержке коллектива; профессиона-
лизм и постоянное совершенствование.

При обобщении подобных перечней 
заметны общие подходы и формулиров-
ки. Ориентируясь на ценности наибо-
лее успешных компаний, в такой список 
обычно включают: внимание к клиенту; 
работу в команде; справедливость по от-
ношению к персоналу; поиск нового, ини-
циативность и инновационность; бы-
струю реакцию на изменения; стремле-
ние к совершенству и др. Для внедрения 
корпоративных ценностей в ежедневную 
практику и закрепления их на уровне по-
ведения используются разные способы, 
включая групповую работу с персоналом, 
проведение тренингов по разрешению 
различных ситуаций и др. [16].

5. Формы имплементация трудо-
вых ценностей. Перемены в ценностях 
и ценностных ориентациях не явля-
ются мгновенной реакцией на смену 
парадигм и модернизацию общества. 
Существенные изменения ценностей 
происходят и проявляются со сменой 
поколений, образуя так называемый 
«межпоколенческий ценностный раз-
рыв» [17]. Это, конечно, не означает их 
неизменности у старших поколений, ко-
торые объективно более консервативны 
и «переоценка ценностей» у них может 
происходить в другом возрастном пери-
оде. В современной России, осваиваю-
щей рыночные принципы деятельности, 
ценности значительной части населения 
настроены на воспроизводство сложив-
шейся при социализме модели трудовых 
отношений со свойственным им элемен-
том паттернализма в условиях общегосу-
дарственной собственности. Вследствие 
этого, как отмечалось ранее, труд пока 
не стал доминантой мотивации развития 
человеческого капитала; одной из при-
чин можно считать недооценку усилий 
по привитию ценностей труда, начиная 
с младшего возраста детей. 

Экспертные суждения [18] и автор-
ские социологические опросы преиму-
щественно в студенческой среде пока-
зывают, что у современной молодежи 
труд не ощущается как главная ценность 
и как основной источник благополучия; 
выявляется определенный феномен «от-
чуждения» от труда. Трудовая мотива-
ция, связанная с непосредственным тру-
довым вкладом снижается – в системе 

инструментальных «ценностей-средств» 
«трудолюбие» у студентов на двенад-
цатом месте (у более старших поколе-
ний – на 8-м и 10-м местах. В списке 
главных ценностных ориентаций моло-
дежи выступают семья, любовь, друзья, 
здоровье, материальная обеспеченность, 
не подкрепленная желанием интенсивно 
трудиться и этим зарабатывать матери-
альные блага. Развитие отечественного 
предпринимательства ориентирует эко-
номических агентов в первую очередь 
на достижение успеха, повышение ма-
териального благополучия, что далеко 
не всегда связывается с высокопроиз-
водительным трудом. В определенной 
степени это вылилось в создание «ква-
зи предпринимательских» структур, 
не способных к серьезным инноваци-
онным преобразованиям, но склонным 
к личному обогащению, превращению 
в «праздный класс». 

Но вместе с тем важно обратить вни-
мание на новые позитивные тенденции 
в направлении повышения экономиче-
ской ценности высокопрофессиональ-
ной рабочей силы и высокопроизводи-
тельного труда, инициируемые в систе-
ме образования в соответствии системой 
мероприятий государственных про-
грамм занятости населения [19]. С на-
шей точки зрения достижению замет-
ных результатов в повышении престижа 
прежде всего рабочих профессий слу-
жит присоединение к международному 
некоммерческому движению Worldskills, 
получившему в России заслуженное 
признание и поддержку Министерства-
ми образования, труда и социальной за-
щиты, Агентства стратегических иници-
атив. Миссия Worldskills определена как 
«развитие профессиональных компетен-
ций, повышение престижа высококва-
лифицированных кадров, демонстрация 
их важности для экономического роста 
и личного успеха» [20]. Технологии дви-
жения строятся на широко распростра-
няющихся практиках соревнований в на-
циональном м международном масшта-
бах, пробуждающих дух конкуренции 
у молодежи и стимулирующих развитие 
навыков высшего трудового мастерства. 
В 2019 г. очередной международный 
чемпионат будет проходить в Казани, где 
специально для этого строится комплекс 
Kazan Expo-Worldskills Arena.
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Другим фактором, объективно вли-
яющим на мотивацию трудовых цен-
ностей и связанным с грядущими про-
блемами на рынке труда является воз-
действие требований, связанных с новой 
индустриализацией общества, активным 
продвижением по пути цифровизации, 
роботизации и других инновационных 
достижений, соответствующих пятому 
и шестому технологическим укладам. 
Анкетирование студентов инженер-
ных специальностей (октябрь 2018 г.) 
на предмет их ценностных установок 
на ближайшее и более отдаленное буду-
щее позволяет заметить тенденцию по-
вышения приоритета ценности «образо-
ванность» и «востребованность на рын-
ке труда», положительное отношение 
к установке «обучение всю жизнь» для 
того, чтобы «иметь достойное место 
работы», «быть успешным профессио-
налом», «постоянно наращивать чело-
веческий капитал». Это подтверждает 
эволюционный темп трансформации 
личностных ориентаций относительно 
предстоящей трудовой занятости, готов-
ность к восприятию структурных пере-
мен на рынке труда. 

Выводы
Исследование ценностей и ценност-

ных ориентаций населения является од-
ной из актуальных проблем современ-
ности, характеризуемой в авторитетных 
публикациях как наступление «эры цен-
ностей» и закономерно привлекает вни-
мание представителей разных научных 
направлений. Но при многообразии под-
ходов к познанию глубины явления, ме-
ханизмы имплементации ценностей в по-
веденческие практики остаются практи-
чески не изученными. Проведенный ав-
торами в рамках научного проекта РФФИ 
сравнительный анализ форм практиче-
ской реализации ценностных установок 
в различных социально-экономических 
моделях и периодах развития общества 
позволил сделать следующие выводы:

1. На протяжении более чем полу-
векового исторического периода разви-
тия в России сложилась особая система 
провозглашения и привития населению 
официальных морально-нравственных 
ценностей, предопределяющих отно-
шение к труду и мотивацию к повыше-
нию качества жизни, которая являлась 

исключительной функцией государства 
и реализовывалась с помощью идеологи-
ческой работы и комплексного влияния 
на социализацию личности советского 
человека. В основу был заложен прин-
цип государственного паттернализма, 
усиленный идеями методологического 
коллективизма. Отсутствие фактора лич-
ного материального интереса и ограни-
чение свободы выбора формы занятости 
в конечном счете привело к созданию 
максимально централизованной и не-
конкурентоспособной экономики, сдер-
живающей возможности развития лич-
ности, несмотря на гуманистические 
ценности проводимой государственной 
социальной политики, не позволившие, 
однако, в полной мере преодолеть от-
чуждение труда, реально превратить его 
в «главную жизненную потребность».

2. Со сменой экономической парадиг-
мы и переходом к рыночным отношени-
ям, развивающимся в русле идей мето-
дологического индивидуализма, в совре-
менной России происходит принципиаль-
ное изменение методов формирования 
и имплементации в сферу общественной 
деятельности новых ценностей и цен-
ностных ориентаций рыночных акторов, 
присущих модели либеральной экономи-
ки. Главное отличие механизмов их фор-
мирования и реализации состоит в том, 
что они инициируются не государством, 
а в самой экономической среде усилиями 
бизнес-структур, некоммерческих и иных 
организаций с ограниченным участием 
власти. Их признание и широкое распро-
странение основывается на использова-
нии методологического инструментария 
менеджмента-маркетинга, концепций 
создания «общих» и «корпоративных» 
ценностей, принципов социальной ответ-
ственности бизнеса, активного партнер-
ства с заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами), что содержит в себе 
сильный личностный и корпоративный 
мотивационный потенциал.

3. К факторам, стимулирующим по-
зитивные ценностные ориентации ново-
го поколения россиян, следует отнести 
также распространение практик, на-
правленных на повышение престижно-
сти высоко квалифицированного труда, 
в частности, присоединение к между-
народному движению Worldskills, ко-
торое в привлекательных для учащейся 
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молодежи форме конкурсов и соревно-
ваний прививает ценности физического 
и интеллектуального труда, способству-
ет развитию творческих способностей 
и гордости за свою профессию. Эти 
инициативы находят поддержку как ра-
ботодателей, так и в социальном блоке 
правительственных структур. Особую 
значимость такой подход приобретает 
в связи с усложнением ситуации на рын-
ке труда под влиянием развивающейся 

цифровизации, внедрения роботизиро-
ванных технологий, вытесняющих че-
ловека из производственных процессов. 

Таким образом рыночные механиз-
мы имплементации новых ценностных 
ориентаций в российском социуме, ор-
ганично включаются в процессы транс-
формации экономических отношений, 
влияют на изменение менталитета на-
селения и расширяют возможности раз-
вития человека.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№ 17-02-00494.
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