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Аннотация

Статья посвящена анализу сравнительного вклада общих жизненных и трудовых ценно-
стей, демографических, социальных и образовательно-профессиональных ресурсов в до-
стижение социально-экономического и социально-психологического благополучия работ-
ников. Эмпирической базой исследования стали результаты опроса 1100 специалистов 
российских бизнес-организаций в 10 отраслях экономики. 

Выявлено, что и с экономическим, и с психологическим благополучием положительно 
связаны ценности морального совершенства и профессионализма, достиженчества и лич-
ной ответственности и «внутренние» трудовые ценности. Напротив, материалисти-
ческие ценности поиска личной выгоды, комфорта и минимизации усилий отрицательно 
связаны с показателями благополучия. Наиболее значимым ресурсом, определяющим оба 
типа благополучия специалистов, является проживание и работа в Москве. Мужской пол 
и состояние в браке значимо связаны с уровнем заработной платы и субъективными оцен-
ками уровня жизни, а наличие образования и опыта работы по специальности и получение 
дополнительного образования – с психологическим благополучием. 

Обнаружены и противоречивые связи: ценности престижности работы и трудо- 
устройство по протекции положительно связаны с экономическим благополучием, но при 
этом также положительно – с конфликтом работы и жизни. 

Проверка сравнительной значимости ценностей и ресурсов показала, что «эффект 
замещения» присутствует для такого показателя благополучия, как абсолютный размер 
заработной платы. Проживание в Москве является основным фактором размера зара-
ботка, «подавляя» влияние ценностей. Для субъективных оценок экономического и психо-
логического благополучия ценности и ресурсы важны в одинаковой степени. 

Ключевые слова: ценности, ресурсы, благополучие, специалисты, внутренние трудовые ценно-
сти, дистанция власти, профессионализм, дополнительное образование, эффекты замещения

Статья поступила в редакцию в апреле 2022 г. 



Мир России. 2023. № 1 7

Ценности и ресурсы как факторы социального благополучия 
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Введение 

Определение ведущих факторов социально-экономического и социально-пси-
хологического благополучия людей остается одним из важнейших направлений 
исследований в области социологии труда. Можно сказать, что эта тема является 
вечно актуальной, поскольку мир стремительно меняется, и с появлением новых 
возможностей, вызовов в сфере труда может меняться и соотношение факторов, 
вносящих основной вклад в достижение благополучия или, наоборот, помещаю-
щих людей в зону риска.

Благополучие является комплексной характеристикой жизни человека, вклю-
чающей его гармоничное взаимодействие с социальной средой, удовлетворение 
основных потребностей, достижение значимых жизненных целей и общую по-
зитивную оценку своей жизни. Оно может быть измерено объективными пока-
зателями (состоянием здоровья, уровнем дохода, имущественной обеспеченно-
стью), являясь синонимом качества жизни [Леонтьев 2020]. Давнюю традицию 
имеет изучение субъективного благополучия, измеряемого через уровень счастья 
либо через общую удовлетворенность жизнью (подробные обзоры см. [Jawad,  
Scott-Jackson 2016; Леонтьев 2020; Широканова 2020]). Социологические под-
ходы к анализу благополучия тесно связаны с такими понятиями, как адап-
тированность [Бессокирная 2021; Мозговая 2021], социальное самочувствие 
[Алмакаева, Гашенина 2020], жизненный успех [Седова 2016; Тихонова 2018]. 
Благополучие работающих людей пересекается с понятиями качества тру-
довой жизни [Sirgy et  al.  2001], социального самочувствия в сфере труда  
[Бессокирная 2008], удовлетворенности трудом [Diener 2000; Kalleberg 2018;  
Монусова 2019], баланса работы и жизни [Мареева 2019], вовлеченности в работу  
[Jawad, Scott-Jackson  2016], объективного и субъективного карьерного успеха 
[Heslin  et al. 2019; Быков, Настина  2020].

Одним из нерешенных вопросов остается сравнительная роль субъективных 
и объективных факторов достижения благополучия. В российской социологии об-
ращение к этой проблеме стало особенно заметным с 1990-х гг. в попытках най-
ти объяснения формированию «успешных» и «неуспешных» групп населения.  
С одной стороны, в исследованиях были продемонстрированы значимость лич-
ностных установок для восходящей социальной мобильности и материального 
благополучия, существенные различия ценностей, структуры трудовой мотива-
ции между успешными группами населения и «дезадаптантами». Отмечалось, что 
для успешных групп характерны дальний горизонт планирования и внутренняя 
локализация ответственности за свою жизнь [Звоновский, Мацкевич 2009], дости-
жительные мотивации [Тихонова 2018]. С другой стороны, обращалось внимание, 
что успешные и неуспешные группы сильно различаются по своему ресурсному 
потенциалу; также отмечалась высокая значимость наличия социальных ресурсов 
индивидов [Эфендиев, Балабанова 2012], культурного и экономического капитала 
родительской семьи [Тихонова 2018]. В российской социологии влиятельным стал 
так называемый ресурсный подход [Тихонова 2006], в центре внимания которо-
го – комплекс экономических, социальных, демографических ресурсов, которые 
имеются в распоряжении индивидов, а также влияние этих ресурсов на выбор по-
веденческих стратегий.
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Таким образом, можно говорить о наличии двух полярных точек зрения  
на факторы, определяющие социальное благополучие людей: «культурно-субъек-
тивистской» (ценности, установки) и «ресурсно-объективистской» (экономиче-
ские, социальные, демографические ресурсы). Высказывались предположения, 
что обе группы факторов находятся в сложном взаимодействии [Балабанова 2002]  
и, например, «культура бедности» как набор ценностей, установок и моделей 
поведения, удерживающих людей «на дне», формируется в результате реаль-
ных практик исключения людей от важнейших ресурсов жизнеобеспечения  
[Ярошенко  2004]. Однако, насколько нам известно, не было исследований, спе-
циально посвященных выяснению сравнительного вклада ценностей и ресурсов  
в достижение социального благополучия. 

В настоящей статье мы отталкиваемся от идеи, что разные группы факторов 
могут оказывать одинаковое по своей направленности действие на изучаемые со-
циальные феномены, но при этом, во-первых, их вклад может быть разной силы, 
во-вторых, эти факторы могут замещать друг друга, поэтому очень важно анали-
зировать их одновременно. Этот подход был реализован нами при анализе срав-
нительного вклада ценностей и ресурсов в различные аспекты благополучия спе- 
циалистов российских организаций.

Ценности имеют значение?

Интерес исследователей к изучению ценностей как устойчивых убеждений 
в  принципиальной предпочтительности некоторых целей или способов существо-
вания перед другими [Rokeach 1973] продиктован пониманием того факта, что си-
стема ценностей задает базовую мотивационную основу человеческого поведения 
[Schwartz et al. 2012]. Система ценностей отражает глубинную, трансситуативную 
систему приоритетов людей, их представления о должном, значимом, общие ори-
ентиры в принятии решений, отношениях с окружающим миром. 

Как отмечают авторы, само понятие субъективного благополучия в значи-
тельной степени носит «ценностный» характер, поскольку субъективные оценки 
благополучия (ощущение счастья и/или удовлетворенность жизнью) основаны 
именно на возможности людей реализовать значимые для них ценности [Кости-
на  и др. 2020]. Известен так называемый парадокс субъективного благополучия, 
когда последнее слабо связано с объективными условиями жизни, а определяет-
ся преимущественно личностными характеристиками, к числу которых относятся 
и  ценностные ориентации [Леонтьев 2020].

Исключительно важной для достижения не только субъективного, но и объ-
ективного благополучия оказывается роль жизненных ценностей, расположен-
ных в континууме самостоятельность/зависимость [Тихонова 1998; Балабано-
ва 2002; Балабанова 2006] либо активистского/пассивистского мировоззрения  
[Седова  2016]. Ценности самостоятельности, личной активности стабильно свя-
заны с показателями благополучия: высокими доходами и субъективно оцени- 
ваемым социальным статусом, успешным преодолением жизненных трудностей. 
И, напротив, пассивно-обывательские ценности ориентируют людей на зависи-
мость от внешних обстоятельств. Приоритет таких ценностей связан с запросом 
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на поддержку извне, нереалистичными жизненными планами или их отсутствием, 
разочарованием в  жизни, низким социальным статусом и материальным неблаго-
получием. Выявлены также положительные связи карьерного успеха молодых рос-
сиян с ориентациями на репутацию и власть и отрицательные – с ориентациями  
на безопасность и семью [Быков, Настина 2020].

Одной из наиболее распространенных тематик в области исследования цен-
ностей являются трудовые ценности, отражающие сравнительную важность для 
индивида различных аспектов работы. Одни авторы, опираясь на терминологию 
Д. МакКлелланда [McClelland 1961], оперируют дихотомией достиженческих/
недостиженческих ценностей в сфере труда, водораздел между которыми про-
ходит по принципу «активность – пассивность» в достижении жизненных целей. 
Результаты исследований показывают, что выраженная мотивация достижения 
(высокого заработка, карьерного роста, самореализации) характерна для более 
успешных групп работников [Sagie et al. 1996; Балабанова 2006; Поплавская,  
Соболева 2019].

Другая группа исследований опирается на различение «внешних» и «внутрен-
них» (intrinsic/extrinsic) трудовых ценностей, то есть предпочтительности характе-
ра вознаграждений, представлении людей о своей работе как о терминальной или 
инструментальной ценности. Эта типология получила наиболее полное освещение 
в теории самодетерминации Э. Деци и Р. Райана [Deci, Ryan 1985; Deci  et  al.  2017]. 
Межстрановые сравнения показывают более высокую распространенность «вну-
тренних» трудовых ценностей в странах Запада и доминирование материалисти-
ческих («внешних») ценностей в незападных культурах, в том числе в России 
[Magun, Rudnev 2012; Saari et al. 2018]. Утверждается, что индивиды с домини-
рованием «внешних» ценностей оказываются менее счастливыми, менее удов-
летворенными работой, чаще эмоционально выгорают [Vansteenkiste  et  al.  2007; 
Judge  et al. 2010]. Кроме того, «внешние» вознаграждения имеют свойство  
со временем обесцениваться, что приводит к демотивации и разочарованию ра-
ботников [Deci, Ryan 1985; Judge et al. 2010]. И, соответственно, работники, 
отдающие приоритет «внутренним» ценностям содержания работы и само-
развития, обычно оказываются благополучными как с точки зрения доходов  
и карьерного успеха, так и  в плане социально-психологического самочувствия  
[Shevchuk et al. 2018; Рощина 2020], у них выше показатели вовлеченности в рабо-
ту и ниже уровень выгорания [Saito et al. 2018].

Отметим при этом, что связь «внешних» трудовых ценностей с показателя-
ми благополучия не всегда однозначна отчасти в силу неоднородности этого бло-
ка ценностей. «Внешние» ценности могут быть разделены на упомянутые выше 
«достиженческие» (высокий заработок, высокая должность), предполагающие 
активность индивида, и «недостиженческие» («пассивистские», связанные с  ком-
фортными условиями труда, низкими трудовыми нагрузками) [Магун 2006]. Не-
смотря на распространенное мнение, что внешние вознаграждения, такие как 
оплата по результату, «часто разрушительны для внутренней мотивации» [Gerhart, 
Fang  2015, p. 491], ряд авторов отмечают, что внешние ценности также могут сти-
мулировать работников к высоким результатам труда [Cerasoli et al. 2014; Gerhart, 
Fang 2015] и что в целом материализм как ценностная доминанта «вовсе не так уж 
плох» с точки зрения как трудовой мотивации, так и удовлетворенности жизнью 
[Sirgy et al. 2013, р. 349].
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Отдельно отметим такую стоящую «особняком» ценность, как дистанция 
власти (power distance), определяемую как степень согласия людей с неравным 
распределением власти, готовность безоговорочно подчиняться решениям тех, 
кто обладает властью [Hofstede 1986, p. 307]. Изначально являясь одним из пяти 
параметров известной модели Г. Хофштеда для оценки различий между предста-
вителями национальных культур, дистанция власти стала широко использоваться 
и вне кросс-культурных исследований как индивидуальная диспозиция, влияю-
щая на установки и поведение людей на рабочем месте, их реакции на различные 
управленческие воздействия и события в своей трудовой жизни [Farh et al. 2007; 
Kirkman et al. 2009; Балабанова 2022]. Как показывают результаты исследований, 
работники с низкой дистанцией власти в большей степени нацелены на справед-
ливые, эквивалентные отношения со своим руководителем [Brockner et al. 2001], 
более чувствительны к тому, что их ожидания от работодателя не оправдываются 
[Chao et al. 2011]. Напротив, работники с высокой дистанцией власти склонны вос-
принимать негативные события своей трудовой жизни более спокойно, относиться 
к произволу руководителей как к норме, функционально-ролевому поведению, за-
конному праву того, кто обладает властью [Farh et al. 2007; Kirkman et  al.  2009]. 
То есть индивидуальная толерантность к неравенству и авторитаризму может спо-
собствовать лучшему социальному самочувствию людей.

Однако высказываются и предостережения от излишнего ценностного ро-
мантизма исследователей. Учитывая абстрактную природу ценностей, вряд ли 
можно ожидать стабильных и сильных связей ценностных ориентаций с реаль-
ным поведением людей [Ajzen, Fishbein 1977; Hitlin, Piliavin 2004; Ядов 2010;  
Бессокирная  2016]. Высказываются предположения, что ситуационные силы мо-
гут подавлять действие ценностей [Maio et al. 2001]. В реальной жизни свобода 
действовать в соответствии с ценностями всегда ограничена правилами игры, ко-
торые задаются социальным окружением. Сила внешних обстоятельств и норма-
тивного давления может быть такой, что иногда индивиды вынуждены действо-
вать вопреки своим ценностным установкам [Bardi, Schwartz 2003]. 

Одним из таких ограничителей, которые снижают объяснительные возможно-
сти ценностей, являются ресурсы индивидов. Например, успешность совладания 
с трудной жизненной ситуацией может определяться не правильными/неправиль-
ными ценностями, а наличием/отсутствием ресурсов [Балабанова 2002], а  рацио- 
нальные жизненные стратегии, основанные на активной жизненной позиции 
и  личной ответственности, в отсутствие ресурсов могут остаться неактуализиро-
ванными [Седова 2016]. Аналогичным образом можно ожидать, что и различные 
аспекты благополучия людей будут лишь отчасти объясняться доминированием 
тех или иных ценностей. Более того, возможно, объяснительная способность ре-
сурсов является более сильным фактором, вытесняющим значимость ценностей 
в  достижении благополучия.

Ресурсы как фактор достижения благополучия

В поисках факторов достижения благополучия исследователи активно обраща-
ются к категории ресурсов, предлагая большое количество объяснительных моде-
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лей, принципов систематизации и дисциплинарных подходов. Так, в психологии 
ключевое внимание уделяется личностным ресурсам – персональным характери-
стикам, способствующим эффективности адаптационных процессов, совладанию 
с  трудностями, успешности карьеры и субъективному благополучию. К ним отно-
сятся, например, внутренняя локализация контроля, самоэффективность, стрессо-
устойчивость, оптимизм, чувство собственного достоинства, элементы «Большой 
пятерки» или даже «Темной триады» личностных характеристик [Spurk et al. 2016; 
Heslin et al. 2019; Рожкова 2019]. 

В российских исследованиях социальной стратификации и мобильности 
с  1990-х гг. широкое признание получил ресурсный подход [Тихонова 2006], 
в  свою очередь, вобравший в себя ключевые идеи теории человеческого капита-
ла как совокупности знаний, умений и навыков для удовлетворения потребностей 
человека [Becker 1964] и классификации капиталов [Бурдье 2002; Радаев 2002]. 
В  рамках этого подхода ресурсы трактуются как потенциал, который может пре-
вратиться в актив и далее – в капитал при условии востребованности в отношениях 
обмена, связанного с хозяйственной деятельностью. Находящиеся в распоряжении 
человека виды ресурсов являются «материализацией прошлого», поскольку они 
способны накапливаться, конвертироваться в другие виды ресурсов и приносить 
своим обладателям ощутимые экономические выгоды [Тихонова 2014, с. 273–277]. 

Не претендуя на охват всего возможного спектра ресурсов как фактора соци-
ально-экономического и социально-психологического благополучия работающих 
специалистов, в настоящем исследовании мы сосредоточиваем внимание на таких 
индивидуальных ресурсах, как демографические, образовательно-профессиональ-
ные и социальные.

Группа «аскриптивных» («атрибутивных») ресурсов, к которым относятся 
социально-демографические характеристики людей и территория их проживания, 
часто упоминается в качестве границы между успешными и неуспешными груп-
пами населения [Галицкая и др. 2012; Тихонова 2020; Галицкий и др. 2021; Мозго-
вая  2021; Тихонова, Слободенюк 2022]. 

Группа образовательно-профессиональных ресурсов: уровень образования, 
работа по специальности, опыт работы – относится к упомянутому выше понятию 
человеческого капитала. Результаты исследований свидетельствуют о высоких по-
казателях социально-экономического самочувствия у более образованных работ-
ников [Kalleberg 2011], работающих в соответствии с полученной специальностью 
[Эфендиев и др. 2009] и у получающих дополнительное профессиональное обра-
зование [Georgellis, Lange 2007; Кармаева, Захаров 2021]. 

Третья группа ресурсов связана с членством в группе, или социальным ка-
питалом. В настоящей статье мы рассматриваем социальный капитал в контек-
сте успешного трудоустройства. Как показывают результаты исследований, со-
циальные связи в трудоустройстве повышают вероятность попасть на «хорошие» 
рабочие места, отсюда и позитивная связь с различными аспектами социального 
благополучия: материальным достатком, удовлетворенностью работой и субъек-
тивной успешностью карьеры [Gerber, Mayorova 2010; Балабанова 2015; Креховец,  
Шпилев 2020].

Итак, рассмотренные нами работы можно условно поделить на две группы. 
Культурно-субъективистские подходы к анализу благополучия фокусируются на 
духовно-ментальных конструктах. Ресурсно-объективистская точка зрения ставит  
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в центр внимания индивидуальные ресурсы, которые, так или иначе, являют-
ся объективной реальностью, доступной для фиксации внешним наблюдателем.  
Настоящее же исследование посвящено выяснению сравнительного вклада цен-
ностей и ресурсов в достижение социального благополучия специалистов.

«Сила влияния» и эффекты замещения переменных

К настоящему времени изучение эффектов взаимодействия переменных в сфере 
труда наиболее полно представлено в работах в области управления человече-
скими ресурсами. Практическая значимость таких исследований заключается 
в понимании того, какие группы факторов оказывают наибольшее воздействие 
на установки и поведение работников, то есть чему следует уделять приори-
тетное внимание в управлении персоналом. Например, было выявлено, что та-
кой ресурс, как социальный капитал (то есть доступ к информации, влиянию 
через социальные связи), может компенсировать нехватку у индивида дру-
гих ресурсов, необходимых для успешной карьеры [Baruch, Bozionelos 2010].  
Разные HR-практики могут замещать друг друга: развитая система подбора 
персонала может избавить организацию от вложений в систему обучения ра-
ботников [Posthuma et al. 2013]. Деперсонализованные организационные прак-
тики оказывают более сильное влияние на работников, чем стили лидерства 
на уровне межличностного взаимодействия руководителей и подчиненных  
[Leroy et al. 2018; Ehrnrooth  et  al.  2021]. 

Аналогичным образом мы ставим вопрос в рамках нашего исследования. 
Наряду с выяснением независимого вклада ценностей и ресурсов в достижение 
социального благополучия, представляется важным ответить на вопрос: благо-
даря чему в большей степени индивиды оказываются благополучными? Можно 
предположить, что недостаток ресурсов оставляет индивидам малое пространство 
свободы, чтобы действовать в соответствии со своими ценностями, какими бы 
«правильными» они ни были. Возможно и альтернативное объяснение: ценности, 
определяя поведение людей, обусловливают движение индивидов по «спирали 
преимуществ» или «спирали потерь», соответственно наращивая доступные им 
ресурсы или способствуя углублению депривации. Таким образом, мы формули-
руем следующие исследовательские вопросы:

1. Какие ценности наиболее сильно связаны с показателями социального 
благополучия специалистов – работников российских организаций? 

2. Какие ресурсы наиболее сильно связаны с показателями благополучия?
3. Каков относительный вклад ценностей и ресурсов в достижение 

благополучия? 

Организация и индикаторы исследования

Эмпирической базой исследования стали результаты стандартизованного опроса 
1100 специалистов российских бизнес-организаций, проведенного осенью 2018 г. 
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Опрашивались штатные работники, имеющие законченное высшее образование,  
в возрасте от 20 до 65 лет, не имеющие подчиненных, которые имели постоянную 
официальную занятость, работающие в организации не менее 6 месяцев. Опрос 
проводился в Москве и областных центрах восьми федеральных округов РФ. Была 
использована многоступенчатая квотная территориально-поселенческая выборка.  
Отраслевой разрез выборки разрабатывался на основе выделения 10 групп отраслей, 
сформированных с учетом размера средней оплаты труда и общих характеристик 
труда. Количество опрошенных в каждой из 10 групп было рассчитано исходя из 
общей численности занятых в каждой из отрасли, включенных в группу. Мужчины 
составили 55% выборки, женщины – 45%. Средний возраст респондентов  – 39 лет. 

Респонденты в рамках настоящего исследования соответствуют категории 
«специалистов высшего уровня квалификации» в Международной стандартной 
классификации профессий 2008 г. ISCO-08 (International Standard Classification  
of Occupations). Не претендуя на репрезентативность для населения России  
в целом, профессионально-образовательная гомогенность выборки представляет-
ся релевантной для решения поставленных выше исследовательских задач, позво-
ляя отсечь такие достаточно очевидные факторы бедности и неблагополучия, как 
нетрудоспособность, пенсионный возраст, проживание в сельской местности и ма-
лых городах, безработица или занятость в бюджетной сфере, в сельском хозяйстве 
или на рабочих местах, не требующих специального образования.

Зависимые переменные: показатели благополучия

В настоящем исследовании мы рассматриваем два аспекта благополучия: социаль-
но-экономическое и социально-психологическое. Экономические аспекты благопо-
лучия могут быть измерены как объективными показателями (в нашем случае это 
размер заработной платы), так и субъективными оценками своего материального 
положения. В первом случае это отражение разного уровня жизни по регионам 
России, во втором – суждения по результатам социального сравнения с ближай-
шим окружением с учетом уровня жизни в регионе проживания. Поскольку все 
наши респонденты – это работающие профессионалы, мы опираемся на трактовку 
психологического благополучия как совокупности позитивных восприятий, свя-
занных с работой: удовлетворенности работой, вовлеченности в работу, отсутствия 
конфликта работы и жизни [Jawad, Scott-Jackson 2016; Ho, Kuvaas 2020; Татарова 
и др. 2021].

Учитывая возможную неконсистентность различных аспектов благополучия, 
в настоящем исследовании оно разбивается на восемь частных индикаторов, пред-
ставленных в таблице 1. 

Предикторы благополучия: ценности и ресурсы

В исследовании анализируются три группы ценностей: 1) общие жизненные цен-
ности, 2) трудовые ценности; 3) дистанция власти (таблица 2).
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Таблица 1. Индикаторы благополучия

Группы индикаторов и формулировки вопросов Варианты ответов, шкалы

Социально-экономическое 

Каков примерно был Ваш среднемесячный заработок 
за последние 6 месяцев на этой работе? Количественная, руб.

Насколько Вы согласны со следующими 
утверждениями относительно различных аспектов 
материального благосостояния Вашей семьи?

• Мы имеем возможность делать сбережения

1 – Совсем не согласны … 
5 – Полностью согласны

Как бы Вы оценили уровень материального 
благосостояния Вашей семьи?

1 – Не хватает средств на самое необходимое, 
приходится ограничивать себя даже в питании … 
5 – Мы живем очень обеспеченно, можем 
практически ни в чем себе не отказывать

Социально-психологическое 

Удовлетворенность работой: насколько Вы 
удовлетворены следующими характеристиками 
своей нынешней работы? (13 характеристик)

1 – Совсем не удовлетворены … 
5 – Полностью удовлетворены (средние значения)

Вовлеченность в работу: насколько Вы согласны 
с утверждениями относительно Вашей работы?

• Когда я просыпаюсь утром, мне хочется идти 
  на работу;
• Я горжусь той работой, которую я делаю;
• Во время моей работы время летит незаметно 1 – Совсем не согласны … 

5 – Полностью согласны (средние значения)
Конфликт работы и жизни:

• У меня столько работы, что на свои личные 
  интересы не остается времени;
• В свое свободное время я часто беспокоюсь 
  о делах, связанных с работой

Таблица 2. Индикаторы ценностей

Группы индикаторов и формулировки вопросов Варианты ответов, шкалы

Общие жизненные ценности

Что Вы считаете наиболее важным для себя в жизни?
(см. таблицу 3)

1 – Совсем не согласны … 
5 – Полностью согласныКаких правил, по Вашему мнению, необходимо 

придерживаться в нашей сегодняшней жизни?
(см. таблицу 3)

Трудовые ценности

Если говорить о Вашем отношении к работе вообще, 
то какие ее стороны Вы считаете наиболее важными?
(см. таблицу 4)

Бинарная (1 – выбрано)

Дистанция власти

Насколько лично Вы согласны или не согласны 
со следующими утверждениями?
(см. таблицу 5)

1 – Совсем не согласны … 
5 – Полностью согласны (средние значения)
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Ввиду большого количества переменных для анализа были созданы несколь-
ко индексов ценностей. Индексы общих и трудовых ценностей, или латентные 
переменные, были получены в результате факторного анализа, позволяющего 
выделить глубинные предпочтения, которые обусловливают отношение к труду  
и жизни в целом. Полученные индексы ценностей представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Жизненные ценности и принципы: объясненная дисперсия 66%

Что Вы считаете наиболее важным для себя в жизни?
Каких правил, по Вашему мнению, необходимо 
придерживаться в нашей сегодняшней жизни, на работе?

Компоненты
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Моральное совершенство; честность, доброта, жизнь 
в соответствии с совестью 0,776 87

Ощущение себя профессионалом, мастером своего дела 0,770 91

Образованность, культурный кругозор 0,764 86

Если за порученное дело никто серьезно не спросит, не следует 
прилагать особых усилий для его выполнения 0,812 19

Ради решения важных личных проблем в отдельных случаях 
можно пренебречь приличиями, нравственными нормами 0,808 27

На работе следует делать только самый необходимый минимум 0,784 20

Необходимо прилагать максимум усилий для роста своей 
квалификации 0,765 71

Надо стремиться достигать в жизни как можно большего, 
даже если необходимо преодолеть немалые трудности 0,760 69

В своих неудачах человек должен винить в первую очередь себя 0,588 58

Хорошие отношения с начальством – важнее дела. Поэтому не 
следует критиковать руководителя, даже если он не во всем прав 0,808 34

Хорошие отношения с коллегами важнее работы, поэтому 
не следует портить отношения, критиковать коллег 0,805 43

Обратим внимание на очень высокую долю согласных с абстрактными цен-
ностями, касающимися нравственного совершенства, образованности и про-
фессионализма, – на уровне 90%. Сильнее дифференцируют респондентов 
вопросы о конкретных жизненных принципах, нормах поведения: так, около чет-
верти специалистов согласны с принципами меркантильности, расчетливости, 
жизни по принципу минимизации усилий; почти половина демонстрирует высокий  
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уровень конформизма в общении с коллегами. Интересно, что значимость хоро-
ших отношений с коллегами заметно выше хороших отношений с руководителями  
(43 и 34% соответственно). Разделяет респондентов и блок вопросов о достиженче-
ских жизненных принципах: около двух третей согласны с утверждениями о необ-
ходимости повышать свой уровень профессионализма и преодолевать трудности; 
несколько меньшую поддержку вызывает утверждение о личной ответственности 
людей за свои жизненные неудачи.

Таблица 4. Трудовые ценности: объясненная дисперсия 63%

Если говорить о Вашем отношении к работе вообще, 
то какие ее стороны Вы считаете наиболее важными? 
(любое число ответов)

Компоненты
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Возможность получать новые знания, умения 0,757 20

Интересная, творческая работа 0,674 33

Работа, на которой Вы чувствуете, что можете чего-то достичь 0,673 26

Ответственная работа 0,837 14

Работа, вызывающая уважение у людей 0,715 15

Удобный график работы 0,744 43

Не слишком напряженная работа 0,743 11

Размер оплаты 0,958 81

Полученные латентные переменные, с одной стороны, отражают упомяну-
тое ранее конвенциональное разделение трудовых ценностей на «внутренние»  
и «внешние», причем вторая группа распадается на «размер оплаты» (достижен-
ческая ценность, предполагающая личную активность индивида) и недостиженче-
ские ценности удобства и минимизации усилий. Дополнительно выделяется также 
ценность престижа, социального признания, что ранее было отмечено и другими 
авторами [Kalleberg, Marsden 2013; Стребков, Шевчук 2017].

Выбор наиболее важных для респондентов аспектов работы показывает абсо-
лютное преобладание ценности высокого заработка, а также (второй по частоте вы-
бор) удобного графика работы. Доминирование этих двух выборов демонстрирует, 
что в структуре трудовых ценностей сохраняется преобладание инструментального 
отношения к работе как средства достижения обеспеченной и комфортной жизни. 
Несколько удивителен тот факт, что даже в выборке специалистов с высшим образо-
ванием, то есть основных носителей высококачественного человеческого капитала, 
важность интересной работы отмечается только каждым третьим респондентом. 
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Индекс дистанции власти рассчитывался как среднее значение трех перемен-
ных (таблица 5) ввиду их высокой согласованности (α Кронбаха 0,8); среднее зна-
чение индекса составило 3,1 по 5-балльной шкале.

Таблица 5. Переменные, сформировавшие индекс дистанции власти

Насколько Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
% 

положительных 
ответов (4+5)

Руководители должны принимать большинство решений, не консультируясь 
с подчиненными 35

Подчиненные должны безоговорочно выполнять требования руководителей 43

Работники не должны выражать несогласие с решениями своих руководителей 27

Следует обратить внимание на высокую долю специалистов, согласных с не-
равным распределением власти в своих организациях, поддерживающие отстра-
ненность подчиненных от процесса принятия решений, принимающие систему 
организации трудовых отношений по принципу воинской части, где неуместно 
несогласие или непослушание. Среднее значение индекса дистанции власти среди 
российских работников (3,1) заметно выше, чем не только в европейских странах 
и США, но даже в Китае, где этот показатель находится на уровне 2,4–2,8 по ана-
логичной шкале [Farh et al. 2007; Lin et al. 2018; Wang, Guan 2018].

Ресурсы как предикторы благополучия, как было отмечено нами выше, были 
разделены нами на три группы: демографические, образовательно-профессио-
нальные и социальные.

Индикаторами демографических ресурсов были такие характеристики ре-
спондентов, как пол, возраст, семейное положение. К этой же группе ресурсов 
было отнесено проживание в Москве либо в регионах, поскольку тип поселе-
ния и, в частности, проживание и работа в Москве сами по себе являются важ-
ным ресурсным потенциалом, определяющим жизненные шансы и экономи-
ческое благополучие россиян [Галицкая и др. 2012; Алмакаева 2021; Тихонова, 
Слободенюк  2022].

Группа образовательно-профессиональных ресурсов фиксировалась вопро-
сами о наличии второго высшего образования, соответствии профиля получен-
ного образования нынешней работе, владении иностранным языком, получении 
дополнительного профессионального образования. Кроме того, был задан вопрос 
«какую роль при принятии решения о Вашем трудоустройстве или назначении на 
должность, которую Вы занимаете сегодня, сыграли следующие обстоятельства?» 
Варианты ответа «наличие образования, соответствующего специальности»  
и «опыт работы по специальности» трактовались как показатели образовательно-
профессиональных ресурсов. Эта субъективная оценка была включена в группу 
ресурсов, поскольку она отражает не просто наличие образовательно-квалифика-
ционного потенциала, но реальную востребованность данного ресурса в отноше-
ниях экономического обмена работника и работодателя. 
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Индикаторами социальных ресурсов стали варианты ответа на вопрос о роли 
в трудоустройстве таких факторов, как «содействие, рекомендации родственников, 
знакомых», «содействие, отзывы о моих профессиональных качествах, результа-
тах работы со стороны коллег, руководства c прежнего/нынешнего места работы», 
«отзывы о моих человеческих качествах, умении выстраивать отношения с людь-
ми», то есть наличия протекции в трудоустройстве.

Результаты анализа

Первым этапом анализа стало выявление двусторонних связей ценностей и ре-
сурсов с показателями благополучия методом корреляционного анализа. Значимые 
связи представлены в таблице 6.

Как показали результаты корреляционного анализа, индивиды с выраженны-
ми ценностями достиженчества, личной ответственности и самореализации в ра-
боте в целом более благополучны как в экономическом, так и в психологическом 
плане. Достиженческая мотивация, ориентируя людей на саморазвитие, приводит 
к лучшим результатам труда, попаданию на лучшие профессиональные позиции,  
а те, в свою очередь, – к более высоким показателям благополучия. Прямо проти-
воположные эффекты обнаруживаются у ценностей меркантильности, минимиза-
ции усилий и комфортности работы. 

Трудовая ценность размера оплаты оказалась положительно связанной 
с  показателями экономического благополучия, то есть респонденты, придаю-
щие высокое значение ценности хорошего заработка, действительно реализуют 
его  в своей трудовой деятельности, рационально относясь к деньгам и способам 
их  приумножения.

Что касается ресурсов, то прежде всего обращают на себя внимание положи-
тельные связи проживания в Москве как с экономическими, так и с социально-
психологическими аспектами благополучия. Ожидаемо наиболее сильная связь 
наблюдается с абсолютным размером заработной платы: средняя величина соста-
вила 58 тыс. в Москве и 32 тыс. – в других регионах (напомним, опрос прово-
дился в 2018 г.). У москвичей также выше оказались и субъективные показатели 
экономического благополучия, и удовлетворенность трудом, ниже – показатель 
конфликта работы и жизни. 

Интересно, что пол респондентов показал значимые связи только с социаль-
но-экономическим благополучием, особенно с абсолютным размером заработка. 
Средняя заработная плата женщин на момент опроса составила 32843 руб., муж-
чин – 39636 руб., т. е. на 17% выше. Более экономически благополучными также 
выглядят специалисты, состоящие в браке, независимо от пола.

Владение английским языком представляется важным показателем человече-
ского капитала для российских специалистов, позитивно связанным как с абсо-
лютным размером заработной платы, так и с социально-психологическим благо-
получием на работе. 

Специалисты, трудоустроившиеся по меритократическим критериям – бла-
годаря наличию специального образования и опыту работы по специальности, –  
а  также получавшие дополнительное профессиональное образование (ДПО)  
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Таблица 6. Результаты корреляционного анализа ценностей, ресурсов и показателей 
благополучия: значимые коэффициенты

Ценности и ресурсы

Социально-экономическое 
благополучие

Социально-психологическое 
благополучие

Размер 
зарплаты

Мы имеем 
возмож-

ность 
делать 
сбере-
жения

Оценка 
матери-
ального 

поло-
жения

Удовлет-
ворен-
ность – 
общая

Вовлечен-
ность 

в работу

Конфликт 
работы 
и жизни

Группы ценностей

Нравственный идеализм 0,288** 0,237** -0,111**

Меркантильность 
и минимизация усилий -0,061* -0,127** 0,291**

Достиженчество 
и личная тветственность 0,161** 0,123** 0,142** 0,239** -0,081**

Хорошие отношения 
в ущерб делу 0,069* 0,094**

Внутренние 
трудовые ценности 
(самореализация)

0,075* 0,086** 0,189**

Престиж 
(ответственная работа и 
уважение окружающих)

0,071* 0,077*

Комфорт -0,129** -0,108** -0,144**

Размер оплаты 0,133**

Дистанция власти 0,092** 0,133** 0,156**

Ресурсы

Регион проживания 
(1 – Москва) 0,536** 0,191** 0,148** 0,071* -0,070*

Пол (1 – мужской) 0,189**

Состоят в браке 0,107**

Второе высшее 
образование, ученая 
степень

0,066* 0,121**

Владение английским 
языком 0,181** 0,086** 0,111** -0,132**

Получали 
дополнительное 
образование в течение 
последних 2 лет

0,144** 0,179**

Образование 
и опыт как факторы 
трудоустройства 

0,190** 0,168**

Протекция как фактор 
трудоустройства 0,205** 0,094** 0,184** 0,306**

* p < 0,05; ** p < 0,01
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за 2 года, предшествовавших опросу, выглядят более благополучными в социаль-
но-психологическом плане. Это противоречит результатам исследований на вы-
борке российских работников в целом, где не было выявлено связи участия в ДПО 
с удовлетворенностью трудом [Кармаева, Захаров 2021]. Возможно, что для спе-
циалистов, в отличие от нижнего сегмента рабочих мест, ДПО все же обеспечивает 
возможности более интересного содержания труда. Однако и работа по специаль-
ности, и инвестиции в профессиональное развитие приносят специалистам в ос-
новном субъективные бонусы. Это косвенно подтверждает тот факт, что уровень 
доходов на российском рынке труда слабо связан с образовательными характери-
стиками работников, что и вынуждает половину работающих россиян работать  
не по специальности1.

Помимо этого, следует обратить внимание на некоторые противоречивые 
взаимосвязи: так, выраженность трудовой ценности престижа (ответственная 
работа и уважение окружающих) и трудоустройство по протекции демонстри-
руют положительную связь с экономическим благополучием, но при этом также 
положительно коррелируют с конфликтом работы и жизни. Это говорит о том, 
что «престижная» мотивация и трудоустройство по связям позволяют специали-
стам занимать рабочие места, обеспечивающие высокий уровень материального 
вознаграждения за счет значительных трудовых нагрузок, высокой планки тре-
бований, интенсивности трудового процесса, конкурентности и психологиче-
ских перегрузок. 

На втором этапе анализа мы постарались ответить на три представленных 
выше основных исследовательских вопроса о связи ценностей и ресурсов с бла-
гополучием респондентов: какие ценности сильнее всего предсказывают благо-
получие? какие ресурсы наиболее важны для достижения благополучия? имеют 
ли место эффекты замещения ценностей и ресурсов? Для ответа на эти вопросы 
использовалось линейное регрессионное моделирование. В качестве зависимых 
переменных выступали восемь частных показателей благополучия, представ-
ленные в таблице 6. Для каждой зависимой переменной были выполнены три 
регрессионные модели. Модель I охватывала в качестве предикторов ценности, 
Модель II – ресурсы, Модель III – ценности и ресурсы. Ввиду большого количе-
ства переменных во все регрессионные модели включались в качестве предикто-
ров только те переменные, которые продемонстрировали значимые двусторонние 
связи с соответствующими показателями благополучия на этапе корреляционно-
го анализа.

Результаты, представленные в таблице 7, показывают, что объективные по-
казатели благополучия в малой степени предсказываются ценностями и прежде 
всего зависят от наличия ресурсов: региона проживания, пола, социального ка-
питала. В случае с размером заработной платы наблюдается эффект замещения 
ценностей ресурсами: факт проживания в Москве далеко опережает по своей зна-
чимости прочие предикторы. При одновременном включении в модель оказыва-
ется незначимой такая установка, как дистанция власти. Отметим, что жизненные 
ценности «достиженчество и личная ответственность» хотя и снизили коэффици-
ент в Модели III, но все же остались значимым предиктором уровня заработной 
платы. 

1 ФОМ: 55% россиян работают не по специальности (2021) // Коммерсантъ. 4 декабря 2021 //  
https://www.kommersant.ru/doc/5115093, дата обращения 14.05.2022.
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Таблица 7. Регрессии с зависимой переменной «размер зарплаты, руб.»

Ценности и ресурсы I II III

Достиженчество и личная ответственность 0,149*** 0,091***

Дистанция власти 0,065* 0,005

Регион проживания (1 – Москва) 0,510*** 0,509***

Пол (1 – мужской) 0,193*** 0,183***

Состоят в браке 0,087** 0,093***

Владение английским языком 0,084** 0,067**

Протекция как фактор трудоустройства 0,117*** 0,110***

R2 0,028 0,364 0,371

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Возможность делать сбережения как показатель экономического благополу-
чия значимо предсказывается проживанием в Москве и наличием протекции при 
трудоустройстве (таблица 8). Однако, в отличие от абсолютного размера заработ-
ной платы, эти ресурсы не вытесняют трудовые ценности в объединенной модели. 
Способность зарабатывать сверх текущего потребления свойственна специали-
стам с ценностями самореализации и престижа, а вот ориентация на удобство ра-
боты, напротив, связана с ней отрицательно.

Таблица 8.  Регрессии с зависимой переменной «мы имеем возможность делать сбережения»

Ценности и ресурсы I II III

Внутренние трудовые ценности (самореализация) 0,071* 0,062*

Ценность престижа 
(ответственная работа и уважение окружающих) 0,069* 0,070*

Ценность комфортности работы -0,127*** -0,124***

Регион проживания (1 – Москва) 0,182*** 0,180***

Протекция как фактор трудоустройства 0,072* 0,062*

R2 0,026 0,040 0,063

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Для субъективной оценки материального положения факт проживания в Мо-
скве оказался значимым, но не ведущим предиктором. Как показывает таблица  9, 
на первый план вышли трудоустройство по протекции и значимость размера опла-
ты в структуре трудовых ценностей. В объединенной модели сохраняют свою зна-
чимость достиженческие ценности, положительно связанные с оценкой матери-
ального положения.
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Таблица 9. Регрессии с зависимой переменной «оценка материального положения»

Ценности и ресурсы I II III

Достиженчество и личная ответственность 0,106*** 0,091**

Хорошие отношения в ущерб делу 0,072* 0,045

Внутренние трудовые ценности (самореализация) 0,061* 0,050

Ценность размера оплаты 0,138*** 0,134***

Регион проживания (1 – Москва) 0,127*** 0,119***

Протекция как фактор трудоустройства 0,168*** 0,145***

R2 0,043 0,048 0,080

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Таблица 10. Регрессии с зависимой переменной «удовлетворенность работой»

Ценности и ресурсы I II III

Нравственный идеализм 0,277*** ,249***

Меркантильность и минимизация усилий -0,054* -0,069*

Достиженчество и личная ответственность 0,125*** 0,104***

Ценность комфортности работы -0,088** -0,083**

Дистанция власти 0,091** 0,088**

Регион проживания (1 – Москва) 0,058* 0,056*

Второе высшее образование, ученая степень 0,055* 0,081**

Владение английским языком 0,062* 0,040

Образование и опыт как факторы трудоустройства 0,196*** 0,121***

Получали дополнительное образование 
в течение последних 2 лет 0,133*** 0,118***

R2 0,136 0,064 0,170

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Как видно из таблицы 10, общая удовлетворенность работой специалистов 
сильнее всего предсказывается группой ценностей «нравственный идеализм». 
Даже при абстрактности этих ценностей мы видим, что приверженность им  
(а также ценностям достиженчества, личной ответственности и семьи) повышает 
удовлетворенность работой и сохраняет свою значимость в объединенной модели 
с ресурсами. Интересно, что больше удовлетворены своей работой специалисты, 
согласные с неравным распределением власти в организации. Ценности миними-
зации усилий и комфортности работы значимо снижают степень удовлетворен-
ности работой.
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Что касается «ресурсной» группы предикторов, то самыми важными для 
удовлетворенности работой оказались трудоустройство по меритократическим 
критериям опыта и образования и факт получения ДПО в течение последних 2 лет. 

Как видно из значений коэффициента детерминации, ценности играют ве-
дущую роль в достижении удовлетворенности работой. Объединенная модель 
демонстрирует не вытесняющий, а взаимодополняющий характер влияния цен-
ностей и ресурсов. Наиболее удовлетворены своей работой те специалисты, чьи 
ценности нравственности, профессионализма и достиженчества дополняются на-
личием профессионально-образовательных ресурсов.

Список значимых предикторов такой позитивной установки, как вовлечен-
ность в работу, в целом схож с описанной выше моделью для удовлетворенно-
сти работой. Мы вновь видим ведущую роль переменных ценностной группы  
и взаимодополняющий эффект взаимодействия ценностей и ресурсов (таблица 11).  
Наиболее высоки показатели вовлеченности в работу у тех специалистов, чьи цен-
ности нравственного идеализма, достиженчества, самореализации и высокой дис-
танции власти дополняются наличием профессионально-образовательных ресурсов.

Таблица 11. Регрессии с зависимой переменной «вовлеченность в работу»

Ценности и ресурсы I II III

Нравственный идеализм 0,214*** 0,177***

Меркантильность и минимизация усилий -0,110*** -0,128***

Достиженчество и личная ответственность 0,181*** 0,171***

Внутренние трудовые ценности (самореализация) 0,132*** 0,109***

Ценность комфортности работы -0,116*** -0,108***

Дистанция власти 0,116*** 0,114***

Владение английским языком 0,086** 0,028

Образование и опыт как факторы трудоустройства 0,168*** 0,119***

Получали дополнительное образование 
в течение последних 2 лет 0,164*** 0,137***

R2 0,166 0,069 0,199

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Как видно из таблицы 12, конфликт работы и жизни практически с одина-
ковой силой предсказывается переменными как ценностной, так и ресурсной 
группы. В объединенной модели ведущими предикторами оказались ценность 
меркантильности и минимизации усилий и трудоустройство по протекции. Нега-
тивное влияние меркантильных ценностей на благополучие уже было отмечено 
выше, а  связь протекции с конфликтом работы и жизни мы можем объяснить тем, 
что социальные связи наиболее востребованы при трудоустройстве на более пре-
стижные, высокооплачиваемые рабочие места, которые в свою очередь требуют  
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от работников повышенных нагрузок, предполагают более высокую конкуренцию 
в организации. В пользу этого аргумента также говорит значимость ценности пре-
стижности работы и наличия второго высшего образования, предсказывающих 
конфликт работы и жизни. 

Таблица 12. Регрессии с зависимой переменной «конфликт работы и жизни»

Ценности и ресурсы I II III

Нравственный идеализм -0,116*** -0,115***

Меркантильность и минимизация усилий 0,298*** 0,258***

Достиженчество и личная ответственность -0,096** -0,090**

Хорошие отношения в ущерб делу 0,098** 0,040

Ценность престижа 
(ответственная работа и уважение окружающих) 0,116*** 0,067*

Регион проживания (1 – Москва) -0,092** -0,089**

Второе высшее образование, ученая степень 0,087** 0,078**

Владение английским языком -0,128*** -0,091**

Протекция как фактор трудоустройства 0,299*** 0,258***

R2 0,122 0,133 0,214

* p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Обсуждение результатов

Представленный в статье анализ был посвящен ответу на три исследовательских 
вопроса: какие ценности и какие ресурсы наиболее сильно связаны с показателями 
социального благополучия специалистов российских бизнес-организаций? каков 
относительный вклад ценностей и ресурсов в достижение социального благопо-
лучия? Ниже мы представим ответы на эти вопросы.

Показатели социально-экономического благополучия специалистов сильнее 
всего связаны с выраженностью ценностей достиженчества, личной ответствен-
ности и «внутренними» (intrinsic) трудовыми ценностями, связанными с содер-
жанием работы и возможностями самореализации. Эти же ценности важны и для 
достижения социально-психологического благополучия, однако ведущую роль 
в  данном случае играют ценности нравственного идеализма. Специалисты, при-
дающие большое значение профессионализму, образованности, честности, добро-
те, наиболее удовлетворены своей работой и увлечены ею, достигают наилучшего 
баланса работы и жизни. Интересна роль ценности дистанции власти. Работники, 
принимающие неравное распределение власти и свою отстраненность от приня-
тия решений как норму, больше зарабатывают и более комфортно чувствуют себя 
в российских организациях.
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Негативно связаны с показателями благополучия материалистические ценно-
сти меркантильности, минимизации усилий, комфортности работы. Привержен-
ность этим ценностям снижает удовлетворенность трудом и вовлеченность в ра-
боту, повышает уровень конфликта работы и жизни. Заостренность внимания на 
комфорте и на том, чтобы не переработать, может быть фактором, удерживающим 
специалистов от саморазвития, сужающим профессиональные и карьерные пер-
спективы, то есть попадания в воронку деприваций. 

Среди ресурсов, обусловливающих социально-экономическое благополучие, 
резко выделяется проживание в Москве, что отражает централизованность россий-
ского рынка труда, высокий уровень регионального неравенства. Москвичи также 
характеризуются более высокими показателями социально-психологического бла-
гополучия. Это позволяет говорить о том, что организации, расположенные в Мо-
скве, в целом предоставляют лучшие рабочие места по совокупности показателей, 
привлекают профессионалов с более высоким качеством человеческого капитала. 
При этом мы присоединяемся к мнению других исследователей, отмечающих, что 
выраженное доминирование Москвы наблюдается прежде всего в экономических 
показателях качества жизни, в отношении же субъективного благополучия картина 
не столь очевидна [Алмакаева 2021].

Экономическое благополучие специалистов также значимо предсказывается 
мужским полом, состоянием в браке и протекцией в трудоустройстве, то есть полу-
чением работы благодаря социальным связям. Обратим внимание на неоднознач-
ное влияние трудоустройства по протекции на экономическое и психологическое 
благополучие работников. Протекция позволяет занять более высокооплачивае-
мые и престижные рабочие места, которые в то же время являются более стрессо-
генными, повышая у работников показатели конфликта работы и жизни. 

Для социально-психологического благополучия специалистов ведущими 
оказались образовательно-квалификационные ресурсы – трудоустройство по ме-
ритократическим критериям (благодаря образованию и опыту работы по специ-
альности) и получение дополнительного образования. Таким образом, ценности 
профессионализма, реальные инвестиции в повышение профессионального ма-
стерства и меритократичные организационные культуры не обеспечивают прямых 
экономических выгод специалистам российских организаций, но повышают их со-
циально-психологическое благополучие. 

Что касается относительного вклада ценностей и ресурсов в достижение со-
циального благополучия, то эффект замещения был ярко выражен в модели для 
абсолютного размера заработной платы. Индивидуальные ценности слабо пред-
сказывают, сколько именно будут зарабатывать специалисты. Данный вывод важен 
и с методологической точки зрения: при анализе общероссийских выборок всегда 
необходим учет контрольной переменной региона проживания респондентов, так 
как вариативность показателей может обеспечиваться именно дихотомией Мо-
сква / не Москва, а не другими переменными, заложенными в теоретические модели.

Однако полученные результаты вовсе не позволяют говорить о том, что цен-
ности не важны. Напротив, мы обнаружили, что для субъективных оценок эко-
номического благополучия, а также для конфликта работы и жизни ценности  
и ресурсы значимы в одинаковой степени. А такие позитивные установки, как 
удовлетворенность работой и вовлеченность в работу, определяются прежде всего 
именно общими жизненными и трудовыми ценностями респондентов. 
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Ограничения исследования 

Как любое исследование, настоящая работа содержит ряд ограничений. Во-пер- 
вых, как мы указывали ранее, выборка строилась по принципу гомогенности. 
В  нее  не  были включены пенсионеры, нетрудоспособные, люди с низким уровнем 
образования, занятые в бюджетной сфере, проживающие в малых городах и сель-
ских поселениях. По этой причине выборка оказалась сравнительно благополучной, 
с гораздо меньшей долей малообеспеченных и бедных по сравнению со всероссий-
скими репрезентативными выборками. Во-вторых, мы не претендуем на исчерпы-
вающий перечень ресурсов, включенных в анализ: так, мы не рассматривали виды 
ресурсов, относящиеся к экономическому и культурному капиталу. Не анализиро-
валось влияние на благополучие таких некогнитивных характеристик, как «боль-
шая пятерка» личностных качеств [Балабанова 2022, с. 59–63], которое в последние 
годы стало популярным направлением исследований среди не только психологов, но  
и экономистов (например, [Рожкова 2019]). В-третьих, отметим невысокий уровень 
значимости коэффициентов в большинстве регрессионных моделей. Мы можем объ-
яснить это вышеупомянутой гомогенностью выборки и, соответственно, небольшой 
вариативностью признаков, включенных в модели. Кроме того, подчеркнем, что на-
шей задачей в рамках настоящего исследования было не предложить исчерпываю-
щий список предикторов разных видов благополучия, а выяснить сравнительный 
уровень значимости субъективно-ценностных и объективно-ресурсных факторов.

Заключение

Настоящее исследование является попыткой интеграции ценностных и ресурсных 
подходов к анализу социального благополучия в сфере труда. Его научная новизна  
обусловлена одновременным анализом роли общих жизненных и трудовых ценно-
стей, демографических, социальных и образовательно-профессиональных ресурсов  
в достижении социально-экономического и социально-психологического благополу-
чия специалистов. Наиболее важными результатами проведенного анализа, на наш 
взгляд, является позитивная связь с социальным благополучием ценностей морального 
совершенства и профессионализма и негативная – материалистических ценностей по-
иска личной выгоды, минимизации усилий и комфорта в сфере труда. Весьма важной 
также представляется неоднозначная роль социальных связей в трудоустройстве с точ-
ки зрения экономического и психологического благополучия работников. Полученные 
результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения как ценностно-
мотивационной структуры, так и ресурсной составляющей человеческого потенциала 
российских организаций, а также эффектов взаимодействия ценностей и ресурсов.
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Abstract

This paper explores the comparative contribution of basic life and work values, and demographic, 
social, and professional resources in achieving the economic and psychological well-being 
of employees. The study is based on a sample of 1,100 professionals from Russian business 
organizations across 10 sectors of the economy.
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The findings reveal that both economic and psychological well-being are positively related 
to the values of honesty, conscientiousness and professionalism, achievement and personal 
responsibility, and intrinsic work values. On the contrary, the materialistic values of mercantilism, 
minimizing efforts, and work comfort are negatively related to well-being. The most important 
resource, which predicts both types of professionals’ well-being, is living and working in Moscow. 
Being male and married is significantly related to income and the subjective evaluation of living 
standards, while basic professional education, professional training and work experience are 
significantly related to psychological well-being.

There are also some contradictory relationships. Prestige-related work values and getting 
a job through social ties are positively related to economic well-being but are also positively 
related to work-life conflict.

The results show that the ‘substitution effect’ is observed only for income levels. Living  
in Moscow is a strong predictor of income, overwhelming the effect of values. However, for 
subjective assessments of economic well-being as well as for stress, burnout, and work-life 
conflict, values and resources are equally important. 

Keywords: basic life values, resources, well-being, professionals, intrinsic work values, power 
distance, professionalism, professional training, substitution effects
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