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Актуальность исследования
К началу XXI века развитие производи-

тельных сил, связанное с существенными 
изменениями в используемых технологи-
ях, привело к трансформации всего облика 
общественного воспроизводства. Рост доли 
сферы услуг и информационных технологий, 
а также вызванные этим изменения в соци-
альной структуре (Белл, 2004 [1]; Иноземцев, 
2000 [2]; Кастельс, 2000 [3]; Тапскотт, Вильямс, 
2009 [4]) были отражены и в новых концепци-
ях постиндустриального общества, информа-
ционной экономики. Ключевой тенденцией 

становятся рост знаниеемкости экономики 
(Бодрунов, 2016 [5]), трансформация содержа-
ния труда (Колганов, Бузгалин, 2014 [6]). По-
следнее связано с творческим его характером 
который начиная с середины ХХ века (чем 
дальше, тем все в большей степени) предо-
пределял экономический прогресс (Бузгалин, 
Колганов, 2012 [7]; Buzgalin, Kolganov, 2013 
[8]) [9, с. 44–45]. Происходящие изменения по 
своей сути аналогичны переходу от ручного к 
машинному труду, изменившему весь облик 
как экономических отношений в целом, так и 
процесса производства.

На современном этапе развития общества неуклонно повышается значение творческой 
трудовой деятельности. Доля инновационной продукции в России составляет сегодня 
12% (по оценкам экспертов требуется не менее 30%). Основными проблемами в иннова-
ционной сфере являются низкая производительность труда, неэффективные механиз-
мы коммерционализации инноваций, низкая творческая активность населения и т. д. 
Статья посвящена анализу творческой трудовой активности населения, которая в ра-
боте рассматривалась с позиций населения, склонного к занятиям творческой деятель-
ностью, и интенсивности этой деятельности. В исследовании реализован комплексный 
подход к пониманию творческой трудовой активности. Акцент сделан на способах пре-
образующих творческих воздействий, их интенсивности, на мотивах, обусловливающих 
творческую трудовую активность населения. На основе данных мониторинга качества 
трудового потенциала населения Вологодской области, проведенного Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением науки «Вологодский научный центр Российской 
академии наук» в 2009 г. и 2017 г., были выделены «полярные группы» населения (склон-
ные / не склонные к творческой деятельности, а также часто подающие / не подающие 
рационализаторские предложения). Проведен анализ этих групп с учетом параметров 
восприятия ими работы, их морально-нравственных характеристик, а также распро-
страненности ситуаций, связанных с проявлением отдельных морально-нравственных 
качеств (соблюдение законов, порядочность, уважение к родителям, старшим и др.). 
Показано, что в структуре мотивов населения преобладают материальные (для 90% 
населения работа воспринимается с позиции зарабатывания денег), нематериальные 
мотивы (достижение успеха в жизни, самореализация в деятельности, получение от нее 
морального удовлетворения и др.) распространены в 70–80% случаев. Проведен анализ 
морально-нравственных качеств выделенных групп населения. Показано, что верхние 
позиции в ранжированном списке морально-нравственных качеств у населения, склон-
ного к творческой деятельности, занимают гуманистические (уважение к родителям, 
старшим и близким и др.), а также связанные с осуществлением морально-нравствен-
ного регулирования, в то время как на последних позициях находятся качества, обуслов-
ливающие пользу для других людей.

Творческая активность, рационализаторство, мотивация, нематериальные факторы 
мотивации.
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Уже сейчас развитие творческой инду-
стрии2 по сравнению с другими сферами де-
монстрирует высокие показатели роста. Ее 
вклад в совокупный ВВП в Европе оценива-
ется на уровне 2,6%, количество созданных 
рабочих мест более 5 миллионов. Схожая 
ситуация складывается и на уровне отдель-
ных стран, например, в Великобритании 
уже в 1998  году в данную сферу были тру-
доустроены 1,4 млн человек, а вклад в ВВП 
достигал 4%, при этом она рассматривалась 
в качестве не только важного сегмента эко-
номики, но и одного из инструментов соци-
альной мобильности населения.

Важность развития данной сферы под-
черкивается и в различных европейских 
документах, например, в Великобритании 
среди направлений инновационной по-
литики отмечается определение основных 
характеристик и черт инновационно актив-
ного населения для стимулирования ин-
новационных направлений деятельности в 
организациях с обеспечением выживания 
последних (Oldham, Cummings, 1996 [10]) и 
достижения ими успеха (Shipton, 2006 [11]). 
При этом значимым является решение не 
только проблем с навыками, квалификаци-
онным уровнем населения, которые в ряде 
случаев не преодолеваются даже за счет его 
вовлеченности в инновационные програм-
мы, но и проблем с мотивацией (Tether et al., 
2005 [12]). Усугубляет отмеченное выше тот 
факт, что на долгосрочной основе управле-
ние инновациями и группами людей, их соз-
дающими, осуществляется лишь в немногих 

2 История творческих/креативных индустрий 
как инновационного сектора берет свое начало с 
1997 года, когда в Великобритании изменилась пара-
дигма бытия и взаимодействия сферы культуры и 
искусства и сферы бизнеса. Творческую/креативную 
индустрию рассматривают с позиции социально-
культурных практик, в которых в качестве ключе-
вых составляющих выступают творчество/креатив/
культурная инноватика, а также как отрасль эконо-
мики, создающая рабочие места и добавочную сто-
имость посредством генерации и использования 
интеллектуальной собственности (составлено по: 
Суминова Т.Н. Творческие/креативные индустрии 
как вариант модернизации сферы культуры и искус-
ства // Вестник МГУКИ. 2012. № 3 (47). С. 33).

организациях (Cormican, O’Sullivan, 2004 [13]; 
Adams et al., 2006 [14]). Кроме того, существует 
разрыв между теоретическими исследования-
ми в этой области и управленческими прак-
тиками (Berry, 1995 [15]; Pettigrew, 1997 [16]; 
Tranfi eld, Starkey, 1998 [17]; Wind, Nueno, 1998 
[18]; Pfeffer, Sutton, 1999 [19]; Aram, Saliparte, 
2000 [20]; Hodgkinson et al., 2001 [21]; Starkey, 
Madan, 2001 [22]; Denyer, Neely, 2004 [23]). 
Также следует подчеркнуть, что до сих пор 
отсутствует целостное представление о том, 
как творчество и инновации проявляются в 
организациях (Patterson, 2002 [24]), не менее 
важным является вопрос о создании условий, 
способствующих их проявлению.

В связи с этим целью исследования яв-
ляется анализ творческой трудовой актив-
ности населения с позиций определяющих 
ее мотивов и условий, воздействующих на 
ее формирование. Среди задач, направлен-
ных на достижение этой цели, – определе-
ние подходов к исследованию творческой 
трудовой активности населения, выявле-
ние ее характеристик, межгрупповой ана-
лиз населения, склонного и не склонного к 
творческой деятельности, в зависимости от 
восприятия работы, наличия тех или иных 
морально-нравственных качеств, а также 
распространенности ситуаций, связанных с 
проявлением этих качеств.

Теоретические аспекты исследования
Несмотря на то что исследование раз-

личных аспектов творчества имеет длитель-
ную историю, как за рубежом, так и среди 
отечественных ученых существует полеми-
ка по определенным вопросам. В частности, 
многочисленные дискуссии обусловлены 
обширностью, неоднородностью и фрагмен-
тарностью работ по инновациям и связан-
ным с ним понятиям (творчество и пред-
принимательство) (Denyer, Neely, 2004 [23]). 
Иллюстрацией к существующим проблемам 
являются работы, проведенные в последние 
десятилетия в США (например, исследование 
Гизелина), в которых обращено внимание на 
то, что границы между творческой и нетвор-
ческой активностью в ряде случаев носят 
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субъективный характер. Подобная ситуация, 
с нашей точки, зрения может быть связана 
с понятийным обеспечением, отсутствием 
однозначного понимания творческой тру-
довой активности населения. Напрямую с 
этим связан и вопрос о множественности 
критериев, которые используются при рас-
смотрении творчества, среди них выделяют 
«популярность», «продуктивность» (Смит, 
Тейлор, Гизелин), «степень новизны идей, 
подходов, решений» (Шпрехер, Стайн), «об-
щественная ценность продукции» (Брогден) 
и многие другие. Некоторые из этих крите-
риев неубедительны, из чего следует вывод 
о неудовлетворительном уровне разработок 
теоретических вопросов исследования твор-
ческой активности.

Базовым понятием при определении 
творческой трудовой активности является 
сама трудовая активность, которая рассма-
тривается в широком смысле как форми-
рование и поддержание отношений между 
участниками трудового процесса, направ-
ленных на более полное использование про-
фессиональных возможностей и творческих 
способностей работников. В узком смысле 

– это использование трудового потенциала 
работника в трудовой деятельности. При 
использовании расширенного толкования 
трудовой активности появляется возмож-
ность для его конкретизации, поскольку в 
исходном понятии затрагиваются аспекты, 
обусловленные характером трудовой ак-
тивности (творческая/нетворческая). По-
следний связывают с решением нестерео-
типных задач, способствующих повышению 
качественных характеристик труда [25, 
с. 181–182]. В целом феномен творческой 
активности рассматривается с разных точек 
зрения с учетом направленности трудовой 
активности на восприятие действитель-
ности (Б.М. Теплов, П.М. Якобсон), ее пре-
образование (Л.П. Аристова), мотивацию 
(Л.И. Божович, М.Н. Славина, А.Н. Леонтьев). 

Еще один подход к рассмотрению твор-
ческого характера активности предполагает 
акцент либо на субъекте (в этом случае ак-
тивность характеризуется как предпосылка 

и результат его развития), либо на отдель-
ных аспектах его деятельности (при харак-
теристике активности учитываются такие 
качественные стороны, как цель, средства 
и результат). Примером формулировок, в 
которых обращается внимание на субъект, 
является определение И.С. Якиманской, где 
творческая активность трактуется как си-
стемообразующее качество личности, усло-
вие ее самореализации на всех этапах он-
тогенеза. В свою очередь, на качественные 
аспекты деятельности сделан акцент в опре-
делениях М.И. Данилова, В.А. Петровского, 
М.И. Махмутова, Т.И. Шамовой. В них твор-
ческая активность рассматривается с пози-
ций установок на преобразующие способы 
деятельности, ее интенсивность и напря-
женность, своеобразие используемых опе-
раций. Обращено внимание на то, что твор-
ческая активность ярче всего проявляется 
в творческой деятельности, когда человек 
преобразует усвоенный социальный опыт 
в соответствии с собственными представ-
лениями о действительности. В этом плане 
сущность творческой активности сводится к 
созиданию нового в ситуации, когда вокруг 
проблемы концентрируется необходимый 
для ее решения запас прошлого опыта (Бех-
терев В. М., 1924), к реорганизации имею-
щегося опыта (А. Матейко).

Примером использования комплексного 
подхода к определению творческой активно-
сти, в рамках которого сочетаются аспекты, 
связанные как с субъектом, осуществляю-
щим преобразования, так и с характером 
этих преобразований, является формули-
ровка С.В. Максимовой, которая при рас-
смотрении творчества обращает внимание 
на два вида активности, первый из которых, 
неадаптивный, связан с возникновением 
возможностей (творческим потенциалом), а 
второй, адаптивный, – с реализацией этих 
возможностей, с достижением цели, прояв-
ляющимся в воплощении идеи и создании 
творческого продукта. Еще один пример – 
определение Г.Н. Назаренковой, в соответ-
ствии с которым творческая активность 
трактуется как особое состояние личности, 
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характеризуемое установкой на преобразую-
щие способы деятельности. В данном случае 
можно говорить о взаимной обусловленно-
сти внутренних, связанных с личностью, и 
внешних творческих проявлений, мотива-
ционных и операционных составляющих.

Продолжает и расширяет приведенный 
выше комплексный подход к определе-
нию творческой активности В.Н. Дружи-
нин, связывающий возникновение данного 
феномена с появлением особых ситуаций, 
обусловленных творческой мотивацией. 
Он обращает внимание на то, что исполь-
зование возможностей зависит как от ин-
теллекта, компетенций в сфере творчества, 
мотивации, так и от внешних условий. Учет 
мотивационных аспектов содержится в фор-
мулировке творческой активности, которую 
дает Л.Н. Шульпина, характеризуя данный 
феномен с позиций устойчивого интеграль-
ного качества личности, выражающегося 
в единстве мотивов, интересов и действий, 
характеризующегося осознанным поиском 
(созданием) творческих ситуаций. Несмо-
тря на то что в определениях творческой 
активности Г.Н. Назаренковой, В.Н. Дружи-
нина, Л.Н. Шульпиной присутствует склон-
ность к комплексному подходу, в них чет-
ко не представлены такие важные, с нашей 
точки зрения, аспекты, как направленность 
на творчество (Г.А. Коровкина, Г.И. Патяко, 
Т.М. Смирнова, В.В. Штепенко, Л.Н. Шульпи-
на), а также готовность к занятиям творче-
ством (Е.В. Рогалева, Е.А. Ходырева) [26].

Принимая во внимание имеющиеся 
трактовки, мы определяем творческую тру-
довую активность как вид трудовой актив-
ности, выделенный с учетом творческого 
характера труда и связанный с формиро-
ванием и поддержанием отношений между 
участниками трудового процесса, направ-
ленных на более полное использование про-
фессиональных возможностей и творческих 
способностей работников, на повышение 
как количественных, так и качественных 
результатов труда.

Отметим, что творческая деятельность 
может быть как трудовой, так и нетрудовой. 

Труд связан с рутинным характером осу-
ществляемых действий на основе опреде-
ленных предписаний, алгоритмов, что ведет 
к решению поставленных задач. Творчество 
довольно сложно поддается регламентации, 
предполагает порождение новых алгорит-
мов деятельности. Тем не менее следует 
отметить, что разграничение творчества и 
рутинного труда в ряде случаев является до-
вольно условным, поскольку никакое твор-
чество не способно обойтись без элементов 
рутинной трудовой деятельности. В творче-
стве сочетаются, с одной стороны, свобода, 
с другой стороны, необходимость как нали-
чие некоторого алгоритма и подчиненность 
ему субъекта [27].

Подчеркнем наиболее важные, с нашей 
точки зрения, аспекты творческой трудовой 
активности:

 – учет на когнитивном и поведенческом 
уровне способностей по разработке и вне-
дрению новых, перспективных идей (как 
в индивидуальную деятельность субъекта, 
так и в деятельность той системы, в рамках 
которой он функционирует), совершенство-
ванию организационных технологий, созда-
нию новых продуктов;

 – решение нестереотипных задач, спо-
собствующих росту как количественных, так 
и качественных характеристик труда, субъ-
ективно и объективно значимых;

 – связь использования творческих воз-
можностей не только с внешними условия-
ми, но и с интеллектом, компетенциями в 
сфере творчества, мотивацией;

 – единство мотивов, интересов и дей-
ствий, характеризующихся осознанным по-
иском (созданием) творческих ситуаций;

 – наличие установок на использование 
преобразующих (новых) способов деятель-
ности, применение прежнего и нового опы-
та, направленного как на обеспечение вос-
приятия действительности, так и на ее пре-
образование.

С учетом необходимости перехода к ин-
новационной экономике генерирование но-
вых идей и новых знаний становится объ-
ективной необходимостью, а непрерывное 
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повышение образовательного и професси-
онального уровня, обеспечивающего эти 
нововведения, – базовым процессом. Тем 
не менее следует отметить, что творчество 
нередко носит не столько индивидуальный, 
сколько коллективный характер, предпола-
гает умение работать в команде, выстраивать 
коммуникацию между ее членами. В связи 
с этим значимость приобретает развитие 
нравственных качеств (умение быть друже-
любным, честным, открытым, тем, на кого 
можно положиться) как основания для на-
лаживания кооперации и взаимоотношений 
между участниками творческих процессов.

Отметим, что в научной литературе от-
сутствует единое мнение о влиянии мо-
ральных качеств населения на творчество, 
этот вопрос по-прежнему продолжает оста-
ваться дискуссионным. В одной из зарубеж-
ных работ (Daniels, Piechowski, 2009 [28]) 
речь идет о том, что одаренные, творческие 
люди в своей жизни могут попадать в боль-
шее количество конфликтов по сравнению с 
остальными. Для таких людей иногда харак-
терна чрезмерная возбудимость как реак-
ция на внутренние и внешние раздражители 
(Mendalgio, 2008 [29]). А различия, которые 
возникают между мышлением и действием, 
могут приводить к трудностям во взаимо-
отношениях с людьми (Daniels, Piechowski, 
2009; Probst, Piechowski, 2012).

В ряде других работ, например, посвя-
щенных взаимосвязи моральных качеств и 
лидерства, напротив, речь идет о согласован-
ности между обозначенными качествами и 
чертами поведения. Наличие таких качеств 
мотивирует людей к действиям с опорой на 
них (Burns, 1978 [30]; Rest, 1986 [31]; Aquino, 
Reed, 2002 [32]; Turner et al., 2002 [33]), к при-
нятию решений на их основе, к демонстра-
ции этих качеств в общении с подчиненны-
ми (Bass 1998a; 1998b [34; 35]).

О неоднозначном характере взаимо-
связи моральных качеств и творчества речь 
идет в группе исследований, в которых по-
казано, что творческое мышление позво-
ляет некоторым людям разбогатеть в обход 
действия моральных правил (Kunda, 1990 

[36]). В данном случае они оказываются мо-
тивированы на нечестное поведение в це-
лях получения финансовой выгоды или до-
стижения своих корыстных интересов.

Тем не менее, несмотря на некоторую 
противоречивость результатов исследова-
ний, отметим, что творческий человек, при-
нимая участие в созидательном процессе, 
может испытывать состояние морального 
удовлетворения от его результатов, что в це-
лом оказывает положительное воздействие 
на его моральные качества. Одним из важ-
ных условий, способствующих как трудовой 
активности, так и творчеству, является осоз-
нание смысла труда, без которого зачастую 
приходится сталкиваться с равнодушным, 
безразличным к нему отношением. В свою 
очередь такое отчужденное отношение к тру-
довой деятельности может приводить и к от-
сутствию удовлетворенности. Отчужденное 
отношение может быть преодолено за счет 
совместной деятельности, предполагающей 
открытость творчеству и инновациям, сво-
бодное участие в этих процессах всех заин-
тересованных. Массовое сотрудничество и 
совместная деятельность становятся новыми 
веяниями современной экономики. Распро-
странение получает новая модель иннова-
ций и создания ценности – «производство 
на равных», связанная со свободным сотруд-
ничеством для продвижения инноваций и 
стимулирования роста в отраслях [37, с. 145]. 
Подобные принципы работы должны быть 
заложены и на организационном уровне. 
Для создания сплоченного, творческого кол-
лектива первоочередной задачей является 
выявление творчески мыслящих работников, 
а затем их объединение в группы для реали-
зации совместных проектов.

Как уже было показано выше, творче-
скую трудовую активность рассматривают 
в контексте черт личности (Feist, 1999 [38]), 
накопленного опыта (Weisberg, 1999 [39]), 
мотивации (Collins, Amabile, 1999 [40]). По-
следнюю исследуют, используя как класси-
ческие теории (Heckhausen, 1987 [41]; Weiner, 
1988 [42]; 2006 [43]; Deci, Ryan, 1993 [44] и др.), 
так и теоретические положения, позволяю-
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щие анализировать содержание конкретных 
социальных ситуаций с позиций, напри-
мер, моральных принципов (справедливо-
сти, правды, помощи бедным и др.) (Youniss, 
Reinders, 2010 [45]).

Специфику морали и важнейшие ее ха-
рактеристики рассматривал И. Кант, кото-
рый показал несводимость морали к другим 
способам регуляции поведения челове-
ка. Г.В.Ф. Гегель попытался переосмыслить 
главную идею кантовской этики об авто-
номии морали. Последнюю рассматривал 
не только с позиций субъективного прин-
ципа долженствования, но и как объектив-
ное состояние. Важнейшей заслугой Гегеля 
является то, что он придал воззрениям на 
мораль и нравственность исторический ха-
рактер, обнаружил объективно закономер-
ный принцип их развития в теснейшей свя-
зи и взаимодействии со всеми сторонами 
жизни общества.

В настоящее время нравственные каче-
ства рассматриваются с точки зрения лич-
ностных характеристик, объединяющих 
такие аспекты, как доброта, порядочность, 
честность, правдивость, справедливость, 
трудолюбие, дисциплинированность (Гри-
горович, Марцинковская, 2003 [46]). Суще-
ствуют различные типологии нравственных 
качеств личности, выделенные по разным 
критериям. Наиболее исчерпывающей, с 
нашей точки зрения, является классифика-
ция В.А. Блюмкина (Блюмкин, 1981 [47]), в 
которой выделено четыре типа нравствен-
ных качеств: коллективистские (коллекти-
визм, чувство солидарности и товарище-
ства, сознание и чувство долга, развитое 
чувство ответственности), гуманистические 
(гуманность, благородство, доверие к лю-
дям, доброжелательность, чуткость, тактич-
ность, чувство собственного достоинства, 
гордость, скромность, простота), комплекс-
ные (способность к самоотверженности и 
готовность к подвигу во имя общего блага, 
справедливость, благодарность, бескоры-
стие, независтливость, чувство соревнова-
ния), качества, связанные с особенностями 
морального регулирования (чувство чести, 

честность, порядочность, искренность, пря-
мота, правдивость, принципиальность, вер-
ность, развитая и чуткая совесть, моральная 
чистота). Кроме того, В.А. Блюмкин выделя-
ет ряд качеств, которые напрямую не обла-
дают нравственным содержанием, но могут 
его приобретать при определенных услови-
ях, в определенных социальных ситуациях3.

В настоящее время все более высокие 
требования для успешной самореализации 
личности предъявляются к таким нравствен-
ным качествам, как ответственность, чест-
ность, инициативность, предприимчивость, 
самостоятельность, порядочность и т. д. 
(Рыбина, 2014 [48, с. 167–171]). Кроме того, 
следует учитывать тот факт, что требования 
к нравственным качествам и моральным 
принципам зависят от вовлеченности насе-
ления в те или иные виды деятельности. На-
пример, те, кто направлен на выполнение 
творческой деятельности, должны в боль-
шей степени по сравнению с остальными 
обладать такими моральными принципами, 
как совершенствование окружающего мира, 
оберегающее отношение к жизни и досто-
инству каждого человека, принцип сохра-
нения и развития собственной индивиду-
альности. Зачастую для творческих людей в 
большей степени по сравнению с остальны-
ми характерны чувство долга, чувство чести 
(в большей степени значимо по сравнению 
с самосохранением), смирение (с позиций 
осознания ограниченности человеческого 
разума в постижении истины) [49].

В исследовании А.Б. Купрейченко, А.Е. Во-
ро бьевой (2013 [50]) выделены различные 
группы населения в зависимости от их от-
ношения к труду, среди которых «творчески 
самореализующиеся в труде». Представи-
тели данной группы населения не рассма-
тривают труд с позиций обязанности перед 
обществом, а расценивают его как возмож-

3 К таким качествам отнесены сознательность и 
идейность, гражданственность, патриотизм и интер-
национализм, трудолюбие, дисциплинированность, 
обязательность, добросовестность, деловитость, ор га-
ни зо ван ность, инициативность, целеустремленность, 
настойчивость, бережливость, мудрость, воспи тан-
ность, вежливость, общительность.
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ность для проявления себя. Из этого следует 
вывод, что такое отношение к труду в ряде 
случаев может приводить к меньшей значи-
мости таких аспектов как помощь обществу 
и ответственность. В работе А.Б. Купрейчен-
ко, А.Е. Воробьевой на фактических данных 
показано, что творчески самореализующие-
ся в труде демонстрируют большую сте-
пень согласия со следующими суждениями 
«я испытываю удовлетворение, если мне 
удается остановить чужое безнравствен-
ное поведение, даже если дело не касалось 
меня лично», «я стараюсь бороться со злом 
и безнравственным поведением окружаю-
щих людей». Поэтому следует отметить, что 
в целом у проявляющей себя в творческом 
плане группы населения в большей степе-
ни по сравнению с остальными выражено 
одобрение нравственного поведения. С на-
шей точки зрения, это может косвенно сви-
детельствовать и о большей выраженности 
отдельных морально-нравственных качеств. 
Однако данный тезис требует дополнитель-
ного подтверждения, поскольку в этом же 
исследовании при характеристике отноше-
ния данной группы населения к труду от-
мечается, что у нее может быть в меньшей 
степени проявлена ответственность, а также 
склонность к помощи обществу.

В соответствии с вышеобозначенным 
гипотеза исследования заключается в том, 
что у населения, обладающего творческой 
трудовой активностью, в большей степени 
по сравнению с противоположной группой 
проявлены отдельные морально-нравствен-
ные качества.

Методологические 
аспекты исследования
В исследовании творческая трудовая ак-

тивность рассматривалась с двух позиций. 
С одной стороны, для нас была значимой 
идентификация населения, в большей сте-
пени по сравнению с остальными склонно-
го к занятиям творческой деятельностью4. 
В данном случае суммарно учитывались те, 

4 Учитывались суммарно варианты ответов «творчество как стиль жизни» и «придумываю, изобретаю в 
случае практической необходимости, когда нет готовых решений».

для кого творчество выступает своего рода 
стилем жизни, а также группа населения, 
которая склонна к этому виду деятельно-
сти в случае практической необходимости. 
Кроме того, исследовались представители 
населения, которые действуют исходя из 
сложившегося накопленного опыта, не пы-
таясь его усовершенствовать. Таким обра-
зом, вся совокупность респондентов была 
разделена на две «полярные» группы: пер-
вая группа, в силу разных причин склонная 
к занятиям творческой деятельностью, вто-
рая – несклонная. С другой стороны, для нас 
было важным не только идентифицировать 
склонность населения к творческой деятель-
ности, но и сформировать представление об 
интенсивности этого участия. С этой целью 
в исследовании использовался такой ин-
дикатор, как частота подачи рационализа-
торских предложений. Рационализаторство 
рассматривается нами как одно из проявле-
ний творческой активности, представляет 
собой результат самостоятельной работы 
или совместного творческого труда группы 
лиц и выражается в техническом, организа-
ционном или управленческом решении.

Одним из параметров, которые исполь-
зуются в научной среде, в т. ч. в работе А.Б. 
Купрейченко, А.Е. Воробьевой (2013), для 
проведения сравнительного межгруппового 
анализа является отношение к труду. С уче-
том существующего научного опыта и того 
факта, что использование данного параме-
тра может свидетельствовать о преобладаю-
щих в группах мотивах, в исследовании об-
ращалось внимание на то, каким образом 
население воспринимает работу (с позиций 
карьеры, самореализации, получения новых 
знаний, морального удовлетворения и др.).

В соответствии с целевой установкой 
исследования и содержанием тестируемой 
гипотезы использовались параметры, опи-
сывающие те или иные характеристики 
населения, в т. ч. нравственные качества 
(высокий профессионализм, выполнение 
служебных обязанностей, соблюдение за-
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конов, порядочность, уважение к родите-
лям, старшим и др.). В последнем случае 
принимались во внимание также ситуации, 
связанные с проявлением данных качеств 
(чувство вины, угрызения совести в связи 
с невыполнением обещаний, нанесением 
вреда частной или государственной соб-
ственности, отказом в помощи в критиче-
ской для другого ситуации и др.).

В качестве информационной базы иссле-
дования использовались данные мониторин-
га качества трудового потенциала населения 
Вологодской области. В исследовании рас-
сматривались две временные точки – 2009 и 
2017 гг., их выбор был обусловлен наличием 
одинаковых вопросов для обеспечения со-
поставимости данных. Репрезентативность 
получаемой социологической информации 
обеспечивается использованием модели 
многоступенчатой районированной выбор-
ки с квотным отбором единиц наблюдения. 
В структуру районирования традицион-
но вошли 2 города (Вологда и Череповец), 
а также 8 муниципальных районов с различ-
ным уровнем социально-экономического 
развития (Шекснинский, Грязовецкий, Ве-
ликоустюгский, Тарногский, Кирилловский, 
Бабаевский, Никольский и Вожегодский). 
В исследовании были учтены дополни-
тельные условия, отражающие состояние 
рынка рабочей силы в Вологодской обла-
сти: пропорции между занятым, безработ-
ным (зарегистрированным на бирже труда) 
и экономически неактивным населением 
(студенты, учащиеся, домохозяйки и другие 
неработающие), определяемые по данным 
статистики.

Результаты исследования
1. Восприятие работы
В исследовании восприятие работы рас-

сматривалось как параметр, с помощью 
которого характеризовались мотивы насе-
ления к труду. Анализ фактических данных 
свидетельствует, что ведущая роль среди 
мотивов отводится материальным (про-
кормить себя и семью, заработать денег), 
на них обращается внимание практически 

в 90% случаев вне зависимости от склонно-
сти населения к творческой деятельности и 
частоты подачи рационализаторских пред-
ложений. При этом к 2017 году значимость 
материальных мотивов в обозначенных 
группах населения увеличивается.

В этом контексте представляются инте-
ресными результаты исследований зарубеж-
ных ученых (например, Simonton, 1977 [51]; 
Amabile, 1983 [52]), которые показали, что воз-
награждение (с учетом не только оплаты труда, 
но и почетных степеней или других призов) 
напрямую не связано с творчеством выдаю-
щихся личностей. Еще одна из иллюстраций 
этого – работа Zuckerman (1967) [53], в которой 
было установлено, что у Нобелевских лауреа-
тов после получения премии производитель-
ность снижалась. В связи с вышеобозначен-
ным ситуация с влиянием материального 
вознаграждения на творческую активность не 
представляется однозначной.

Наряду с материальными другой важной 
группой являются нематериальные мотивы. 
Как было выявлено выше, для творчески ак-
тивного населения важная роль отводится 
достижению успеха в жизни, самореализа-
ции в деятельности, получению от нее мо-
рального удовлетворения, генерированию 
новых знаний и др. Фактические данные 
свидетельствуют, что склонные к творче-
ской деятельности и подаче рационализа-
торских предложений при осуществлении 
своих действий более чем в 70% случаев ру-
ководствуются этими мотивами. При этом 
интересным является тот факт, что для по-
дающих рационализаторские предложения 
значимость выделенных мотивов несколько 
выше, чем для склонных к творческой дея-
тельности (табл. 1).

Например, в 2017 году среди часто по-
дающих рационализаторские предложения 
в 80% случаев считались важными достиже-
ние успеха и самореализация, в то время как 
в другой группе населения таких было 73 и 
75% соответственно. Косвенно данная си-
туация может свидетельствовать о том, что 
по мере роста вовлеченности в творческий 
процесс и перехода к рационализаторству 
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Таблица 1. Склонность к творческой деятельности и частота подачи 
рационализаторских предложений в зависимости от того, как воспринимается работа

Вариант ответа
Склонность к творческой деятельности Подача рацпредложений

да нет часто бывает совсем не бывает
2009 г. 2017 г.* 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г.

Прокормить себя (семью)
Трудно сказать 10,8 6,1 6,7 4,9 6,8 4,3 7,5 5,9
Совершенно не согласен + не согласен 1,6 2,3 2,2 0,2 1,4 0,0 2,6 0,9
Согласен + совершенно согласен 87,6 91,6 91,2 94,8 91,7 95,7 90,0 93,2

Заработать денег
Трудно сказать 12,8 6,5 8,7 4,9 13,6 5,8 8,2 5,6
Совершенно не согласен + не согласен 3,6 1,9 2,9 1,2 2,1 0,7 2,3 2,4
Согласен + совершенно согласен 83,5 91,6 88,5 93,8 84,4 93,5 89,5 92,0

Получить новые знания
Трудно сказать 22,5 13,4 27,6 24,7 21,2 12,9 25,9 29,8
Совершенно не согласен + не согласен 9,2 10,7 19,6 11,0 7,6 7,2 18,2 11,5
Согласен + совершенно согласен 68,2 75,9 52,8 64,2 71,3 79,8 56,0 58,7

Реализовать себя как личность
Трудно сказать 18,4 16,9 30,6 21,7 17,6 13,7 28,0 24,2
Совершенно не согласен + не согласен 7,2 8,4 12,8 8,4 4,7 6,5 13,9 11,2
Согласен + совершенно согласен 74,4 74,7 56,6 70,0 77,7 79,8 58,1 64,6

Получить моральное удовлетворение
Трудно сказать 18,4 14,6 28,5 24,1 20,5 10,1 22,7 27,4
Совершенно не согласен + не согласен 10,6 10,7 16,4 9,6 8,3 8,6 18,9 10,9
Согласен + совершенно согласен 71,1 74,7 55,0 66,3 71,2 81,3 58,4 61,6

Достичь успеха
Трудно сказать 17,8 21,1 26,5 21,9 13,5 14,4 26,4 27,1
Совершенно не согласен + не согласен 10,3 6,1 12,6 7,5 6,8 5,0 14,3 9,2
Согласен + совершенно согласен 71,9 72,8 60,9 70,6 79,7 80,5 59,5 63,7

Сделать карьеру
Трудно сказать 26,1 26,8 31,5 26,4 23,0 13,7 30,5 30,4
Совершенно не согласен + не согласен 12,2 8,4 20,4 10,2 8,8 8,7 19,6 10,9
Согласен + совершенно согласен 61,7 64,8 48,1 63,4 68,2 77,7 49,9 58,7

Чувствовать себя в безопасности
Трудно сказать 23,2 22,6 32,8 21,1 28,1 20,9 30,6 26,3
Совершенно не согласен + не согласен 11,6 14,6 17,4 10,8 8,9 14,4 14,0 17,4
Согласен + совершенно согласен 65,2 62,9 49,9 68,1 63,0 64,8 55,3 56,4

Заслужить уважение, признание
Трудно сказать 23,8 24,9 30,0 25,2 20,1 19,4 32,4 31,3
Совершенно не согласен + не согласен 8,3 16,8 15,4 13,3 9,0 14,3 14,2 17,4
Согласен + совершенно согласен 68,0 58,2 54,6 61,6 70,8 66,2 53,4 51,3

Заслужить любовь
Трудно сказать 38,1 27,6 40,2 32,1 43,2 25,9 37,7 33,3
Совершенно не согласен + не согласен 20,6 30,3 28,7 22,1 16,5 25,9 28,6 27,4
Согласен + совершенно согласен 41,4 42,2 31,1 45,8 40,4 48,2 33,7 39,3
* Ранжировано по убыванию по склонным к творческой деятельности в 2017 году.
Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН, 
2009 г., 2017 г.

значимость выделенных нематериальных 
мотивов у населения возрастает.

2. Отдельные характеристики населения 
(в т. ч. морально-нравственные)
В исследовании показано, что склон-

ность к творческой деятельности и рацио-

нализаторству зависит от наличия у населе-
ния тех или иных морально-нравственных 
качеств. В соответствии с типологией 
В.А Блюмкина, которая была обозначена 
выше, верхние позиции в ранжированном по 
убыванию списке (табл. 2) занимают гумани-
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Таблица 2. Склонность к творческой деятельности и частота подачи 
рационализаторских предложений в зависимости от отдельных характеристик населения

Вариант ответа
Склонность к творчеству Подача рацпредложений
да нет часто бывает совсем не бывает

2009 г. 2017 г.* 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г.
Уважение к родителям, близким

Совсем не важно + Более или менее важно 11,4 5,0 15,7 8,0 11,5 5,0 14,6 8,0
Довольно важно + Очень важно 88,6 95,1 84,3 92,0 88,4 95,0 85,4 92,0

Справедливость
Совсем не важно + Более или менее важно 13,1 6,9 22,6 13,5 15,7 8,6 20,2 12,4
Довольно важно + Очень важно 86,9 93,1 77,4 86,5 84,3 91,3 79,8 87,6

Чувство собственного достоинства
Совсем не важно + Более или менее важно 9,2 8,0 22,2 16,8 9,6 6,5 16,0 17,4
Довольно важно + Очень важно 90,8 92,0 77,8 83,2 90,4 93,5 84,1 82,6

Порядочность
Совсем не важно + Более или менее важно 8,9 8,1 19,8 10,4 12,2 7,2 16,2 10,3
Довольно важно + Очень важно 91,1 91,9 80,3 89,6 87,8 92,9 83,8 89,7

Уважение к старшим 
Совсем не важно + Более или менее важно 9,7 8,4 14,9 9,8 8,8 5,0 17,1 12,4
Довольно важно + Очень важно 90,2 91,6 85,1 90,2 91,2 95,0 82,9 87,6

Честность, правдивость
Совсем не важно + Более или менее важно 4,2 9,2 19,0 16,2 6,1 8,6 13,8 16,8
Довольно важно + Очень важно 95,8 90,8 81,0 83,8 93,9 91,4 86,2 83,2

Уважение коллектива
Совсем не важно + Более или менее важно 13,8 10,4 26,5 22,9 15,8 8,6 21,8 24,7
Довольно важно + Очень важно 86,2 89,6 73,5 77,1 84,2 91,4 78,2 75,3

Высокий профессионализм
Совсем не важно + Более или менее важно 15,1 11,1 30,6 24,5 12,2 5,8 27,7 27,2
Довольно важно + Очень важно 84,9 88,9 69,4 75,5 87,8 94,2 72,3 72,8

Выполнение служебных обязанностей
Совсем не важно + Более или менее важно 16,9 11,8 24,2 23,3 14,3 10,0 24,8 26,0
Довольно важно + Очень важно 83,1 88,2 75,8 76,7 85,7 90,0 75,2 74,0

Отзывчивость, чуткость к другим людям 
Совсем не важно + Более или менее важно 11,4 12,7 27,8 23,9 17,7 15,1 22,5 23,9
Довольно важно + Очень важно 88,6 87,3 72,2 76,1 82,3 84,9 77,5 76,1

Соблюдение законов, законопослушность
Совсем не важно + Более или менее важно 19,9 14,6 29,2 27,8 23,2 11,5 27,1 30,1
Довольно важно + Очень важно 80,1 85,4 70,8 72,2 76,8 88,5 72,9 69,9

Равенство между людьми
Совсем не важно + Более или менее важно 28,1 15,3 36,9 33,1 26,3 11,5 33,1 32,2
Довольно важно + Очень важно 71,9 84,7 63,1 66,9 73,7 88,5 66,9 67,8

Терпимость, уважение к взглядам и мнению других людей
Совсем не важно + Более или менее важно 11,4 18,8 26,0 23,3 11,5 12,9 20,9 25,4
Довольно важно + Очень важно 88,6 81,2 74,0 76,7 88,5 87,1 79,1 74,6

Проявление сострадания, милосердие
Совсем не важно + Более или менее важно 17,3 19,2 31,3 29,9 19,7 20,8 26,9 31,3
Довольно важно + Очень важно 82,7 80,8 68,7 70,1 80,3 79,2 73,1 68,7

Польза для общества, выполнение обязанностей гражданина
Совсем не важно + Более или менее важно 19,8 24,2 36,1 32,5 24,3 19,5 31,5 33,9
Довольно важно + Очень важно 80,2 75,8 63,9 67,5 75,7 80,5 68,5 66,1
Уважение к людям других национальностей
Совсем не важно + Более или менее важно 24,5 25,2 43,0 39,7 23,8 21,6 37,9 38,3
Довольно важно + Очень важно 75,5 74,8 57,0 60,3 76,2 78,4 62,1 61,7

Уважение к чужой (частной, государственной) собственности
Совсем не важно + Более или менее важно 23,6 26,8 38,2 33,1 22,3 28,1 31,8 34,5
Довольно важно + Очень важно 76,4 73,2 61,8 66,9 77,7 71,9 68,2 65,5
* Ранжировано по убыванию по склонным к творческой деятельности в 2017 году.
Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ 
РАН, 2009 г., 2017 г.
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стические качества (уважение к родителям, 
близким, старшим, чувство собственного 
достоинства) и качества, связанные с осу-
ществлением личностью морального регу-
лирования (справедливость, порядочность, 
честность, правдивость). Иллюстрацией 
к этому является тот факт, что в 2017 году 
склонные к творчеству в 90% и более случа-
ях обладали вышеуказанными качествами. 
Среди противоположной группы предста-
вительство населения с такими качествами 
было также велико, однако по некоторым 
позициям наблюдались различия (напри-
мер, в 2017 году среди первых был 91% на-
селения, обладающего честностью и прав-
дивостью, среди вторых – 84%, по такому 
параметру, как уважение коллектива, – 90 и 
77% соответственно).

Так же как и в работе А.Б. Купрейченко, 
А.Е. Воробьевой, в которой показано, что 
творчески самореализующиеся в труде не 
рассматривают последний с позиции обя-
занности перед обществом, в нашем иссле-
довании установлено, что такое качество, 
как полезность обществу, по сравнению с 
другими рассматриваемыми качествами 
среди творческих людей проявлено в мень-
шей степени. При этом в динамике коли-
чество населения, обладающего этим каче-
ством, сокращается с 80 до 76%.

3. Ситуации, связанные с проявлением 
морально-нравственных качеств (чувство 
вины, угрызения совести в связи с невыпол-
нением обещаний и др.)

При рассмотрении проявленности тех 
или иных морально-нравственных качеств, 
следует отметить, что население, склон-
ное к творчеству, в 70–75% случаев не мо-
жет упрекнуть себя в плохом отношении к 
детям, мужу (жене), в половине случаев – в 
плохом отношении к родителям, в то время 
как среди остальных таких меньше. Анало-
гичная проявленность5 других морально-
нравственных качеств (обман, отказ в помо-
щи в критической ситуации, обида, грубость 
по отношению к другому и др.) у творческо-
го населения встречается чуть более чем в 

5 Не упрекают себя.

трети случаев. Это может свидетельство-
вать о том, что для склонных к творчеству 
соблюдение моральных принципов значи-
мо в первую очередь в отношении ближ-
него окружения, а уже затем применимо к 
остальным (табл. 3).

Для тех, кто часто подает рационализа-
торские предложения, характерны анало-
гичные закономерности. Вместе с тем у по-
следних в меньшей степени по сравнению 
со склонными к творчеству проявлены чер-
ты, связанные, например, с недостаточным 
вниманием к родителям и детям, они реже 
не выполняют обещания, наносят обиду 
другому или вред чужой собственности.

Обобщая полученные результаты, отме-
тим следующее:

 – показано, что одной из основных тен-
денций становится увеличение знаниеем-
кости экономики, которое сопровождается 
трансформацией содержания труда в на-
правлении творческого; в связи с необхо-
димостью стимулирования инновационных 
направлений деятельности одной из важ-
ных задач становится определение основ-
ных характеристик и черт творческого на-
селения для того, чтобы способствовать их 
проявлению; при этом обращается внима-
ние не только на квалификацию и профес-
сиональный уровень работников, но и на их 
мотивацию к творческому труду;

 – выявлены проблемы, существующие 
в научной среде, обусловленные неодно-
родностью, фрагментарностью работ по 
творческой активности и связанными с ней 
понятиями; одной из таких проблем яв-
ляется отсутствие четкой границы между 
творческой и нетворческой активностью, 
что, с нашей точки зрения, обусловлено не-
однозначностью в трактовках творческой 
трудовой активности населения; в иссле-
довании предпринята попытка ее опреде-
ления посредством уточнения исходного 
понятия (трудовой активности) и внесения 
характеристик, связанных с творческим ха-
рактером труда; при этом обоснована не-
обходимость использования комплексного 
подхода, предполагающего учет не только 



13ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   •   ВЫП. 3 (43)   •   2018

Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, А.Н. Гордиевская.   Мотивы и условия творческой трудовой активности населения

Таблица 3. Склонность к творческой деятельности и частота подачи рационализаторских предложений 
в зависимости от чувства вины, угрызения совести в перечисленных ниже случаях

Вариант ответа
Склонность к творчеству Подача рацпредложений

да нет часто бывает совсем не бывает
2009 г. 2017 г.* 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г. 2009 г. 2017 г.

Измена жене, мужу, другу, подруге
Угрызений совести не бывает 5,2 2,7 5,9 4,3 8,1 2,9 5,7 3,5
Переживаю, но все быстро проходит 13,0 10,0 18,3 16,8 18,2 10,1 16,5 13,0
Сильно переживаю 26,4 12,6 18,9 19,8 22,3 15,1 21,3 14,7
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 55,4 74,7 57,0 59,1 51,4 71,9 56,6 68,7

Плохое отношение к детям (своим или чужим)
Угрызений совести не бывает 2,3 1,1 1,6 1,4 5,4 0,7 2,0 1,5
Переживаю, но все быстро проходит 13,7 8,4 15,5 9,2 10,9 9,4 16,1 7,1
Сильно переживаю 32,4 21,5 22,1 28,3 34,0 17,4 24,0 22,2
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 51,6 69,0 60,8 61,0 49,7 72,5 57,8 69,2

Нечаянно (или сознательно) нанесенный вред государственной собственности
Угрызений совести не бывает 8,5 3,1 9,6 6,1 11,5 7,2 9,5 4,7
Переживаю, но все быстро проходит 20,8 18,8 26,1 22,9 17,6 13,7 20,2 20,1
Сильно переживаю 28,3 21,8 24,7 25,4 26,4 24,5 29,4 23,6
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 42,3 56,3 39,6 45,6 44,6 54,7 40,9 51,6

Недостаточное внимание к родителям (матери, отцу)
Угрызений совести не бывает 1,3 0,4 2,4 3,7 2,0 1,4 2,6 2,7
Переживаю, но все быстро проходит 13,0 18,0 20,2 10,9 16,9 12,2 18,2 12,1
Сильно переживаю 38,4 30,3 32,4 44,5 34,5 28,8 33,3 41,4
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 47,2 51,3 44,9 41,0 46,6 57,6 45,9 43,8

Невыполненное обещание
Угрызений совести не бывает 3,3 3,4 4,1 5,9 2,0 2,9 5,1 4,7
Переживаю, но все быстро проходит 21,8 25,7 27,2 23,7 21,1 23,7 27,0 26,3
Сильно переживаю 50,5 36,0 37,6 43,1 45,6 30,2 42,1 43,4
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 24,4 34,9 31,1 27,2 31,3 43,2 25,8 25,7

Плохое по каким-либо причинам выполнение своих служебных обязанностей
Угрызений совести не бывает 5,2 7,7 6,3 8,8 8,2 2,9 6,6 9,4
Переживаю, но все быстро проходит 24,8 19,5 29,0 22,5 25,2 17,3 26,3 25,1
Сильно переживаю 38,4 38,7 30,2 39,7 35,4 43,2 31,9 36,9
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 31,6 34,1 34,5 29,0 31,3 36,7 35,2 28,6

Отказ по каким-либо причинам помочь кому-нибудь в критической для него ситуации
Угрызений совести не бывает 4,9 5,4 5,9 4,1 8,8 3,6 4,1 5,3
Переживаю, но все быстро проходит 21,5 21,5 26,6 23,1 20,3 20,9 28,3 25,7
Сильно переживаю 46,3 39,8 33,7 40,9 43,9 40,3 32,9 37,0
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 27,4 33,3 33,9 31,9 27,0 35,3 34,7 32,0

Под давлением обстоятельств или по доброй воле совершенная несправедливость
Угрызений совести не бывает 3,3 5,7 6,7 5,3 6,1 2,2 6,9 6,2
Переживаю, но все быстро проходит 28,7 20,7 29,4 27,1 34,0 20,1 28,3 30,6
Сильно переживаю 46,3 41,0 36,9 41,9 39,5 42,4 34,7 39,2
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 21,8 32,6 27,0 25,7 20,4 35,3 30,1 24,0

Нечаянно или сознательно нанесенный вред собственности других людей, поломка и т. д.
Угрызений совести не бывает 3,9 6,5 5,5 6,1 7,4 5,8 5,1 7,7
Переживаю, но все быстро проходит 22,5 23,4 30,0 22,1 23,6 21,6 26,0 24,0
Сильно переживаю 42,3 38,7 31,4 39,7 38,5 34,5 32,4 35,2
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 31,3 31,4 33,1 32,1 30,4 38,1 36,5 33,1

Невольный или сознательный обман
Угрызений совести не бывает 8,3 4,6 10,1 8,0 8,8  5,8 9,2 7,7
Переживаю, но все быстро проходит 27,9 33,3 30,2 29,5 20,9 30,9 28,3 29,6



14 ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   •   ВЫП. 3 (43)   •   2018

Социальное развитие территорий

характеристик субъекта, осуществляющего 
эти преобразования, но и характера преоб-
разований, а также творческой мотивации к 
изменениям;

 – с учетом характеристик творческой 
трудовой активности выделено несколько 
групп требований к работникам, связанных 
как с непрерывным повышением образо-
вательного и профессионального уровня, 
инициативности и восприимчивости к пе-
ременам, так и с наличием определенных 
морально-нравственных качеств; на основе 
анализа ряда отечественных исследований 
показано, что у склонного к творческой ак-
тивности населения в большей степени по 
сравнению с остальными проявлено одо-
брение нравственного поведения в действи-
ях других людей, что может быть косвенным 
свидетельством большей выраженности 
у него отдельных морально-нравственных 
качеств;

 – обозначенное выше предположение 
было обосновано с использованием факти-
ческих данных мониторинга качества тру-
дового потенциала населения; показано, что, 
несмотря на ведущую роль материальных 
мотивов, нематериальные мотивы также 
имеют важное значение (склонные к твор-
ческой деятельности и рационализаторству 
в 70% случаев руководствуются этими моти-
вами); при этом определено, что по мере во-

влечения в творческий процесс и перехода к 
рационализаторству значимость отдельных 
мотивов увеличивается;

 – проведенное ранжирование мораль-
но-нравственных качеств показало, что 
верхние позиции в списке занимают гума-
нистические качества, связанные с уваже-
нием к родителям, старшим и близким, а 
также с осуществлением морально-нрав-
ственного регулирования, в то же время на 
последних позициях – ориентированные 
на то, чтобы приносить пользу обществу; 
аналогичная ситуация наблюдается отно-
сительно проявленности тех или иных мо-
рально-нравственных качеств: у склонных 
к творчеству и рационализаторству прояв-
ленность морально-нравственных качеств 
по отношению к ближнему окружению (сво-
ей семье) встречается в 70–75% случаев, а по 
отношению к другим (отказ в помощи, оби-
да, грубость и др.) – лишь в трети случаев; 
таким образом, невысокий уровень прояв-
ленности морально-нравственных качеств 
по отношению к другим людям косвенным 
образом может влиять и на возникновение 
проблем при обеспечении кооперативного 
взаимодействия между отдельными участ-
никами творческого процесса; появление 
подобных ситуаций может требовать до-
полнительного регулирования мотивации 
субъектов творческих преобразований.

Сильно переживаю 39,3 31,0 30,0 35,2 44,6 35,3 33,7 34,6
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 24,5 31,0 29,8 27,3 25,7 28,1 28,8 28,1

Невольно или сознательно нанесенная другому обида, грубость
Угрызений совести не бывает 4,6 7,7 7,1 8,4 11,5 7,2 5,6 8,6
Переживаю, но все быстро проходит 23,1 26,4 32,7 26,6 22,3 25,9 30,6 30,1
Сильно переживаю 47,9 43,7 38,1 43,4 45,3 41,0 39,5 41,6
Не могу себя упрекнуть в этом, не было случая 24,4 22,2 22,1 21,7 20,9 25,9 24,2 19,8
* Ранжировано по убыванию в 2017 году по данным «не могу себя упрекнуть в этом, не было случая». 
Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН, 
2009 г., 2017 г.
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Leonidova G.V., Ustinova K.A., Gordievskaya A.N.

MOTIVES AND CONDITIONS 
FOR POPULATION’S CREATIVE LABOR ACTIVITY6

At the present stage of society development the importance of creative labor is steadily increas-
ing. The share of innovative products in Russia today is 12% (according to experts, at least 30% 
is required). The main problems in the sphere of innovation are: low productivity, ineffi cient 
mechanisms of innovation commercialization, low population’s creative activity, etc. The arti-
cle analyzes the population’s creative activity, which is considered from the perspective of the 
population prone to creative activities, and the intensity of this activity. The study implements 
an integrated approach to understanding creative labor activity. The emphasis is put on the 
methods of transforming creative impacts, their intensity, the motives behind population’s crea-
tive labor activity. Based on monitoring data of the quality of population’s labor potential in 
the Vologda Oblast conducted by the Federal State Budgetary Institution of Science “Vologda 
Research Center of the Russian Academy of Sciences” in 2009 and 2017, the authors distinguish 
the “polar group” of the population (prone/not prone to creative activity, as well as frequently 

6 The publication is prepared within the framework of the scientific project no. 17-22-01020 “Motivational and 
stimulating mechanism of creative labor activity: comparative analysis of Russia and Belarus”, supported by the Rus-
sian Foundation for Humanities.
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submitting/not submitting improvement suggestions). The analysis of these groups is conducted, 
taking into account the parameters of their perception of labor, their moral characteristics, as 
well as the prevalence of situations associated with the manifestation of individual moral quali-
ties (compliance with the law, decency, respect for parents, elder people, etc.). It is demonstrated 
that in the structure of population’s motives, material motives prevail (90% of the population 
perceive labor from the perspective of earning money), non-material motives (success in life, 
self-realization at work, moral satisfaction from it, etc.) are common in 70–80% of cases. The 
analysis of moral qualities of the selected population groups is carried out. It is shown that hu-
manistic (respect for parents, elder people and relatives, etc.) moral values and those associated 
with the implementation of moral regulation are ranked top in the list of population’s moral 
qualities, while the qualities determining benefi ts for other people are ranked lowest.

Creative activity, innovation, motivation, non-material  motivation factors.
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