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Аннотация. В статье анализируются поведенческие модели сообщества волонтеров, а также государ-

ственное регулирование волонтерского движения в России. Исследованы психологические и экономиче-

ские факторы волонтерского поведения, на основе обобщения которых сформированы предпосылки для 

создания экономико-математической модели. Выделен фактор психологической склонности индивидов к 

волонтерской активности, для характеристики которого введено понятие склонности к альтруизму или аль-

труистичности. Предложена структура экономико-математической модели поведения волонтеров, инте-

грирующей альтруистичность и материальную заинтересованность индивидов, что позволяет оценить вза-

имосвязанное влияние психологических и материальных стимулов на волонтерскую активность. Инфор-

мационной базой исследования послужили агрегированные Росстатом распределения структуры волон-

терского времени за четыре отчетных периода (2016, 2018, 2020, 2022 гг.). В качестве базового метода 

исследования использован метод моделирования функции стимулирования, оценка коэффициентов кото-

рой позволяет вычислить оценку фонда стимулирования, направленного на побуждение индивидов к во-

лонтерской активности. Сформирована процедура определения коэффициентов функции стимулирова-

ния, основой которой явились гипотезы индивидуального рационального поведения и убывающего ха-

рактера анализируемой функции. Проведены численные эксперименты, моделирующие стимулирование 

волонтерской активности в условиях российского социума на основе статистики волонтерства в 2016–

2022 гг. В рамках моделирования определены коэффициенты стимулирующей функции и рассчитаны 

возможные объемы стимулирующего фонда, порождающие соответствующие волонтерские действия. В 

результате выявлены тенденции изменения волонтерской активности, сделаны заключения о специфике 

этих процессов в РФ. 

 

Ключевые слова: поведенческая модель, государственное регулирование, альтруистичность, модель 

стимулирования, волонтер 

 

Основные положения: 

♦ поведенческая модель волонтерской деятельности определяется как психологическими факто-

рами личности индивидов, так и их материальной заинтересованностью в участии в общественно значи-

мых мероприятиях, вследствие чего в модель входят параметр альтруистичности индивида и параметр 

материального стимула; 

♦ суммарный показатель материальных стимулов, полученных всеми волонтерами, позволяет оце-

нить степень влияния государственного бюджета и внебюджетных (корпоративных) источников финанси-

рования на масштаб волонтерской деятельности;  

♦ статистические данные, агрегированные органами государственной статистики, обеспечивают эм-

пирический базис для вычисления оценочных значений коэффициентов функции стимулов и суммарного 

фонда финансирования волонтерской деятельности. 
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Abstract. The article analyzes the behavioral models of the volunteer community, as well as state regu-

lation of the volunteer movement in Russia. The psychological and economic factors of volunteer behavior are 

studied, based on the generalization of which the prerequisites for creating an economic and mathematical 

model are formed. The factor of psychological inclination of individuals to volunteer activity is identified, for 

the characterization of which the concept of inclination to altruism or altruism is introduced. The structure of 

an economic and mathematical model of volunteer behavior is proposed, integrating altruism and material 

interest of individuals, which makes it possible to assess the interconnected influence of psychological and 

material incentives on volunteer activity. The information base of the study was the distribution of the struc-

ture of volunteer time aggregated by Rosstat for four reporting periods (2016, 2018, 2020, 2022). As a basic 

research method, the method of modeling the incentive function was used, the assessment of the coefficients 

of which makes it possible to calculate the estimate of the incentive fund aimed at encouraging individuals 

to volunteer activity. A procedure for determining the coefficients of the incentive function has been devel-

oped, based on the hypotheses of individual rational behavior and the decreasing nature of the analyzed 

function. Numerical experiments have been conducted that model the stimulation of volunteer activity in the 

conditions of Russian society based on volunteer statistics in 2016–2022. Within the framework of the mod-

eling, the coefficients of the incentive function have been determined and the possible volumes of the incen-

tive fund that generate the corresponding volunteer actions have been calculated. As a result, trends in 

changes in volunteer activity have been identified, and conclusions have been made about the specifics of 

these processes in the Russian Federation. 

 

Keywords: behavioral model, government regulation, altruism, incentive model, volunteer 

 

Highlights: 

♦ the behavioral model of volunteer activity is determined by both psychological factors of the personality 

of individuals and their material interest in participating in socially significant events, as a result of which the 

model includes the parameter of an individual's altruism and the parameter of material incentives; 

♦ the total indicator of material incentives received by all volunteers allows us to assess the degree of influ-

ence of the state budget and extra-budgetary (corporate) sources of financing on the scale of volunteer activity;  

♦ statistical data aggregated by state statistics bodies provide an empirical basis for calculating the es-

timated values of the coefficients of the incentive function and the total fund for financing volunteer activity. 
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Введение 

Проблемы анализа моделей поведения 

индивидов в социально-экономических систе-

мах приобретают особое значение при изуче-

нии поведения больших социальных групп, к 

которым может быть отнесено сообщество во-

лонтеров в любом социуме. Роль волонтеров в 

российском обществе стабильно повышается, 
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о чем свидетельствуют данные статистики 

(1435 тыс. человек в 2016 г. и 1940 тыс. 

человек в 2022 г.), показывающие, что волон-

терской активностью в 2022 г. были охвачены 

1,32% граждан РФ. Вследствие этого деятель-

ность представителей такого достаточно широ-

кого слоя общества оказывает значительное 

влияние на социальные тренды в целом. При 

этом несмотря на то, что волонтерское поведе-

ние первично не принадлежит к экономиче-

ской сфере, волонтеры, как элементы социаль-

ной системы, встроены в экономику с позиций 

их трудовой деятельности и вовлеченности в 

процессы потребления благ. Следовательно, 

волонтерское поведение в совокупности с си-

стемой факторов экономической среды, по-

буждающих индивидов к специфической ак-

тивности, является актуальным предметом ис-

следования поведенческих подходов в эконо-

мической теории.  

Факторы, влияющие на вовлеченность ин-

дивидов в добровольную общественно ценную 

деятельность, а также результаты этой деятель-

ности, затрагивались российскими [1–6] и 

зарубежными [7–11] учеными.  

В анализе факторов, способствующих ори-

ентации индивида на добровольную обще-

ственно ценную деятельность, на первый план 

ставились психологические свойства личности 

волонтера, которые в наших предыдущих ис-

следованиях определены термином «альтруи-

стичность» [12]. Строго говоря, альтруистич-

ность – это количественная характеристика 

психологического портрета индивида, показы-

вающая, в какой пропорции индивид распре-

деляет свое время между платными и бесплат-

ными активностями: чем выше альтруистич-

ность, тем большую часть своего фонда вре-

мени индивид готов отдавать бесплатным ак-

тивностям. 

Вместе с тем волонтер является Homo 

economicus, поэтому для него остается в силе 

принцип индивидуальной рациональности. В 

рамках волонтерской деятельности индивиды 

получают определенные преференции, выра-

жающиеся в обеспечении организаторами 

мероприятия трансфера волонтеров к месту 

его проведения, организации питания и про-

живания во время мероприятия, безвозмезд-

ного участия в самом мероприятии и др. Эти 

преференции в совокупности являются мате-

риальным стимулом, побуждающим индивида 

к волонтерской деятельности. Следовательно, 

рассматриваемая в целостном процессе соци-

ально-экономической системы национальной 

экономики, волонтерская деятельность имеет 

определенную стоимость для государствен-

ного бюджета и внебюджетных (корпоратив-

ных) источников финансирования.  

Таким образом, теоретический анализ по-

ведения волонтерского сообщества предопре-

деляет необходимость создания целостной мо-

дели, интегрирующий рассмотренные фак-

торы. Использование такой модели предназна-

чено для получения следующих результатов: 

♦ оценка количественных характеристик 

психологического портрета волонтера в виде 

показателей альтруистичности различных под-

групп этой социальной группы; 

♦ оценка коэффициентов функции стиму-

лирования, описывающей взаимосвязь между 

суммарными волонтерскими действиями и це-

ной стимула, показывающей среднюю сумму 

бюджетных расходов в расчете на единицу во-

лонтерского времени; 

♦ расчет суммарного фонда финансирова-

ния волонтерской активности со стороны госу-

дарственного бюджета и внебюджетных источ-

ников исходя из цены стимула и фактических 

данных о сумме волонтерского времени. 

Эмпирические исследования волонтер-

ского поведения основаны на данных органов 

государственной статистики РФ [13–16], фор-

мируемых раз в два года, которые приведены 

в табл. 1. 

Кроме того, будут использованы статисти-

ческие данные о среднемесячной заработной 

плате в РФ: 36 709 руб. в 2016 г., 43 724 руб. 

в 2018 г., 51 344 руб. в 2020 г., 65 338 руб. в 

2020 г. 

 

Методы 

Волонтеры являются индивидами, имею-

щими в общем случае разнородные характе-

ристики и объединенными одним общим при-

знаком – волонтерской деятельностью. Анализ 

данных табл. 1 показывает, что существует 

дифференциация волонтерского сообщества 

по отработанному времени, которое является 

количественным параметром, определяющим 



79  

экономического университета. 2025. № 3 (245) 
 

различие волонтеров различных типов. Для 

формального описания такой систематизации 

целесообразно использовать методы теории 

множеств.  

Рассмотрим множество волонтеров, со-

стоящее из N компонентов (подмножеств), 

дифференцированных по интенсивности уча-

стия в волонтерском сообществе. Будем пони-

мать под интенсивностью волонтерской дея-

тельности ti – время, отработанное волонте-

рами i-го подмножества за период (месяц). 

Другими словами, волонтеры с большей интен-

сивностью характеризуются большим времен-

ным вкладом в волонтерскую активность. Ко-

личество лиц mi, отработавших время ti явля-

ется числом элементов i-го подмножества мно-

жества волонтеров. Поэтому общее количе-

ство волонтеров M = ∑ mii∈N . 

Волонтеры распределяют свое время, до-

ступный фонд которого обозначим T, на две ча-

сти: рабочее время τ, длительность которого 

считаем одинаковым для всех типов волонте-

ров, и волонтерское время ti. Структура рас-

пределения доступного фонда на эти два вре-

менных интервала определяет альтруистич-

ность конкретного типа волонтеров согласно 

следующей модели: 

ti = T
γi , γi ∈ [0,1].                  (1) 

В этой модели фигурирует фундаменталь-

ный параметр психологической дифференциа-

ции волонтеров γi – это альтруистичность инди-

видов i-го подмножества волонтеров. Из мо-

дели (1) следует, что чем больше γi, тем выше 

доля волонтерского времени ti в структуре 

фонда T. Модель (1) введена с целью оценки 

реальной альтруистичности волонтеров раз-

личных типов по следующей формуле, вытека-

ющей из (1): 

γi =
ln ti

ln T
.                           (2) 

Целевую функцию индивида U определим 

как его дополнительный доход от волонтерской 

деятельности и будем считать, что повышение 

альтруистичности индивида понижает полез-

ность его оплаты рабочего времени, то есть:  

Uγ
/(πτ) < 0,                        (3) 

где  πτ – оплата труда за единицу времени;  

U – полезность индивида. 

Компонентами целевой функции инди-

вида являются, во-первых, оплата труда πτ, во-

вторых – искомая величина дополнительного 

стимула за волонтерское время πt. Предста-

вим величину дополнительного стимула в виде 

следующей модели функции стимулов волонте-

ров: 

πt = a − b ∑ mitii∈N a, b > 0.           (4) 

Эта функция является убывающей по 

сумме волонтерских действий, показывая, что 

чем больше индивидов вовлечено в такую ак-

тивность, тем меньше сумма стимула, получа-

емая за единицу активности. Отметим, что сти-

мулы не должны влиять на альтруистичность 

индивидов, которая связана с психологиче-

скими портретами, поэтому:  

γa
/ = 0, γ

b
/

= 0.                      (5) 

Полезность индивида от волонтерской ак-

тивности представим в виде следующей мо-

дели, которая показывает, насколько стимулы 

за волонтерскую активность πt превосходят по-

тери оплаты труда πτ

1−γi за время этой активно-

сти ti: 

Ui = (πt − πτ

1−γi) ti.                  (6) 

Поведение индивида в процессе волон-

терской деятельности согласно теории полез-

ности описывается моделью максимизации 

его индивидуальной полезности: 

Таблица 1  

Статистика волонтеров в 2016, 2018, 2020, 2022 гг. 
 

Год 

Численность  

волонтеров, 

всего, тыс. чел.  

Из них по количеству отработанных в месяц часов 

<9 9–15 16–20 21–30 31–40 41–50 >51 
В среднем  

1 волонтер 

2016 1435 997 243 82 48 23 11 31 9,4 

2018 1527 1161 204 72 46 17 7 20 7,8 

2020 1870 1373 288 95 58 22 12 24 8,2 

2022 1938 1472 294 82 47 16 8 9 7,2 

i  1 2 3 4 5 6 7  
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max
ti∈T

Ui.                             (7) 

Решение задачи (7) определено [12] в 

виде оптимального для индивида значения во-

лонтерского времени (оптимум обозначен 

символом «*»): 

ti
∗ =

Nαi−∑ αjj∈N\i

(N+1)mi
, i ∈ N,               (8) 

где 

αi =
a−πτ

1−γi

b
. 

В данной статье будем рассматривать раз-

витие решенной ранее задачи (7), а именно 

исходя из целевой функции (6), определять ко-

эффициенты функции стимулов a и b, полагая 

известными реальные значения коэффициен-

тов альтруистичности, найденные по формуле 

(2), а также реальные данные отработанного 

времени ti. Математическая формулировка 

рассматриваемой задачи имеет вид: 

max
a,b>0

Ui.                            (9) 

В целом методология исследования со-

стоит в следующем. Оптимальное распределе-

ние времени индивидов на рабочее время и 

волонтерскую активность по формуле (8) сопо-

ставляется с реальными данными, зафиксиро-

ванными органами статистики. В результате 

вычисляются коэффициенты стимулов a и b, с 

помощью которых можно определить фактиче-

ский уровень стимула πt. Затем также на ос-

нове реальных данных о числе волонтеров 

различных типов и значениях волонтерского 

времени соответствующих типов делается 

оценка суммарного значения стимулов (фонда 

стимулов) по следующей формуле: 

Φ = ∑ Φii∈N = ∑ (a − b ∑ mitii∈N )mitii∈N , (10) 

 где Ф – суммарный фонд стимулов; 

Φi – фонд стимулов для волонтеров i-го 

типа. 

Таким образом, в работе используется ме-

тодика решения задачи стимулирования (7), но 

в обратном порядке, т.е. рассматривается об-

ратная задача выбора стимулов [17], благодаря 

чему появляется возможность выявить степень 

влияния государственного бюджета и других 

фондов на волонтерскую активность граждан. 

 

Результаты 

Исследование математической модели. 

Рассмотрим решение задачи (9) на основе ме-

тодов оптимизации. Составим уравнения для 

нахождения оптимальных значений a и b, ба-

зируясь на необходимых условиях максимума 

функции полезности индивида i-го типа, при-

чем для упрощения записи не указываем i в 

индексации: 

Ua
/

= (πt − πτ
1−γ

)ta
/

+ πta

/
t = 0,      (11а) 

Ub
/

= (πt − πτ
1−γ

)tb
/

+ πtb

/
t = 0.     (11b) 

Покажем способы нахождения производ-

ных ta
/
, tb

/
, πta

/
, πtb

/
 для этих уравнений: 

πta
= 1 − b ∑ titia

i∈N ,            (12a) 

πtb

/
= − ∑ mitii∈N − b ∑ mitib

/
i∈N ,  (12b) 

ta
/

=
N

(N + 1)M
αa

/
−

1

(N + 1)M
∑ αja

/

j∈N\i

= 

=
1

(𝑁 + 1)𝑀
(

𝑁

𝑏
−

𝑁 − 1

𝑏
) =

1

(𝑁 + 1)𝑀𝑏
, 

tb
/

= −
1

(N + 1)Mb

a − πτ
1−γ

b
, 

∑ mitii∈N = ∑
Nαk−∑ αjj∈N\i

N+1i∈N =
Na−∑ πτ

1−γ
i∈N

(N+1)b
, 

∑ mitib

/
i∈N = −

∑ (a−πτ
1−γ

)i∈N

(N+1)b2 . 

Преобразуем уравнения (12) на основе 

полученных формул производных: 

πta

/
= 1 − b ∑ mi

1

(N+1)mibi∈N =
1

N+1
, 

𝜋𝑡𝑏

/
= −

𝑁𝑎−∑ 𝜋𝜏
1−𝛾

𝑖∈𝑁

(𝑁+1)𝑏
+ 𝑏

∑ (𝑎−𝜋𝜏
1−𝛾

)𝑖∈𝑁

(𝑁+1)𝑏2 = 0. 

Последнее равенство означает, что стимул 

не зависит от коэффициента b. 

Данные выражения и формулу (4) исполь-

зуем для раскрытия уравнений (11): 

(a −
Na − ∑ πτ

1−γ
i∈N

N + 1
− πτ

1−γ)
1

(N + 1)Mb
+ 

+
Nα−∑ αjj∈N\i

(N+1)2M
= 0,               (13а) 

(a −
Na−∑ πτ

1−γ
i∈N

N+1
− πτ

1−γ)
a−πτ

1−γ

(N+1)Mb2 = 0.  (13b) 

В результате трансформации уравнений 

(13) получим следующие итоговые выражения 

коэффициента а, причем различные в зависи-

мости от того, является ли исходным уравне-

ние (13а) (обозначено символом «а» без под-

строчного индекса) или уравнение (13b) (обо-

значены символом «а» с подстрочными индек-

сами 1 или 2, поскольку это уравнение имеет 

2 решения):  

a = Nπτ
1−γ − ∑ πτ

1−γj
j∈N\i ,            (14а) 
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a(1) = Nπτ
1−γ − ∑ πτ

1−γj
j∈N\i ,       (14b) 

a1(2) = πτ
1−γ

.                    (14с) 

Проверим достаточные условия макси-

мума полезности для корней (14): 

Ua
//

=
2−N

(N+1)2Mb
< 0 при N>2, 

Ub
//

= −
δ1δ2

(N+1)Mb3 < 0 при δ1 > 0, δ1 > 0, 

где 

δ1 = a −
Na−∑ πτ

1−γ
i∈N

N+1
− πτ

1−γ
, δ2 = a − πτ

1−γ
. 

Обобщим результаты исследования мате-

матической модели задачи (9): 

♦ во-первых, поскольку πtb

/
= 0, то стимул 

не зависит от коэффициента функции стимулов 

b, поэтому оптимизационное исследование не 

позволяет найти этот коэффициент; 

♦ во-вторых, коэффициент а стимулирую-

щей функции может быть различным в соответ-

ствии с выражениями (14b), (14с); 

♦ в-третьих, этот параметр зависит от 

оплаты труда πτ, количества типов волонтеров 

N и их альтруистичности γi, т.е. имеет различ-

ную величину для каждого типа. 

Следовательно, необходимо выбрать адек-

ватную модель определения коэффициента а, 

базируясь на его взаимосвязи с другими ха-

рактеристиками волонтерской активности. 

Преобразуем (14b) следующим образом: 

a(1) = πτ
1−γ − ∑ (πτ

1−γj − πτ
1−γ)j∈N\i . 

В этой формуле πτ

1−γj − πτ
1−γ

 выражает раз-

личие снижения полезности из-за волонтер-

ской активности между разными типами во-

лонтеров. Поэтому коэффициент а означает 

превышение потери полезности волонтерами 

i-го типа над суммарным различием снижения 

полезности для всех типов. В зависимости от 

альтруистичности конкретного типа это откло-

нение может быть различным по знаку:  

a(1) {
> 0 при γ < γ̄

< 0 при γ > γ̄
 ,                  (15) 

где γ̄ – предельная величина альтруистичности, 

свыше которой коэффициент а становится 

отрицательным, что означает отсутствие 

необходимости в стимулах для таких высо-

коальтруистичных волонтеров. 

Очевидно, что различные модели стимулов 

для разных типов волонтеров не позволят сде-

лать оценку фонда стимулов для всего сообще-

ства волонтеров, что было определено как 

цель исследования. Поэтому из совокупности 

решений (14) будем использовать модель 

(14с), для которой коэффициент а положитель-

ный, т.е. полагаем, что все типы волонтеров 

нуждаются в той или иной мере в стимулах: 

a = πτ
1−γ

.                        (16) 

Таким образом, коэффициент а для каж-

дого типа волонтеров зависит от оплаты труда 

πτ, единой для всех индивидов, и альтруистич-

ности γi, различной для каждого типа. 

Исследование эмпирических данных. 

Наряду с необходимостью верификации опти-

мизационного анализа модели волонтерской 

активности эмпирический анализ данных не-

обходим для установления коэффициента 

функции стимулов b, который не определен в 

ходе оптимизационного анализа. Введем обо-

значение ti
f для реальных значений волонтер- 

ского времени. 

Рассмотрим выражения оптимальных зна-

чений волонтерского времени (8) и соотнесем 

их с реальными значениями ti
f: 

tf =
K

a−πτ
1−γ

b
−∑

a−πτ

1−γj

bj∈N\i

(N+1)M
.             (17) 

Это приводит к выражению: 

b =
a+ϕ

(N+1)Mtf .                    (18) 

Здесь ϕ = ∑ πτ

1−γj
j∈N\i − Nπτ

1−γ
. Очевидно, 

с учетом (14а) ϕ = −a(1), поэтому из результа-

тов проведенного выше анализа следует: 

ϕ {
> 0 при γ < γ̄,
< 0 при γ > γ̄.

                 (19) 

Если ϕ < 0, то в случае ϕ < −a коэффици-

ента функции стимулов b будет отрицательным, 

т.е. для высокоальтруистичных волонтеров мо-

дель приводит к возрастающей функции стиму-

лов, что не типично. Для исключения такого ва-

рианта рассмотрим только положительный слу-

чай φ, а если этот показатель получается отри-

цательным, то считаем его равным нулю: 

ϕ = max {0, ∑ πτ

1−γj
j∈N\i − Nπτ

1−γ}.    (20) 

Такой подход означает, что стимулирую-

щее воздействие оказывается как на высоко-

альтруистичных, так и на низкоальтруистичных 

волонтеров. 

Объединяя результаты оптимизационного 

и эмпирического исследования, будем базиро-
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вать на оценках коэффициентов функции сти-

мулов по формулам (16) и (18). 

Моделирование на основе статистики. В 

целях статистического анализа волонтерской 

деятельности преобразуем исходные статисти-

ческие данные (см. табл. 1) таким образом, 

чтобы показатели последнего подмножества с 

открытым диапазоном (> 51 часа) разделить 

на подмножества, в которых количество инди-

видов снижается, при этом общее число волон-

теров соответствовало реальному значению: 

mi+1 < mi∀i ≥ 7 ∧ M = ∑ mii∈N . 

Отработанное время будем считать рав-

ным наибольшему в каждом интервале. До-

ступный месячный фонд времени индивида 

определим без учета рабочего времени (8 ча-

сов в день) и времени сна (8 часов в день) на 

уровне Т=240. 

После этих преобразований будем рас-

сматривать 9 подмножеств волонтеров, соот-

ветствующих их типам (табл. 2). Наряду с этим 

в табл. 2 приведен показатель реальной аль-

труистичности волонтеров по формуле (2). 

Результаты расчетов на основе статистики 

показаны в табл. 3–6, в которых коэффици-

енты стимулов a и b определены по формулам 

(16) и (18), функция стимулов πt составлена по 

модели (4), суммарный фонд стимулов Φ вы-

числен по формуле (10). 

 

Обсуждение 

Анализ табл. 3–6 показывает следующие 

особенности системы стимулирования волон-

теров.  

Коэффициент φ, выражающий различие 

снижения полезности из-за волонтерской ак-

тивности между разными типами волонтеров, 

может иметь различные знаки. Соответ-

ственно, коэффициент функции стимулирова-

ния a(1) = −ϕ положительный для индивидов с 

низкой альтруистичностью и отрицательный в 

противоположном случае. Учитывая, что пара-

метры в табл. 3–6 рассчитаны в рублях, отне-

сенных к волонтерскому времени в часах, зна-

чения коэффициента a(1) в положительном 

диапазоне представляются нереалистично вы-

сокими. Вместе с тем оценка по модели a(2) яв-

ляется реалистичной, поскольку оплата до 800 

руб. в час соответствует современным усло-

виям труда. Следовательно, в теоретическом 

анализе был правомерно сделан вывод о вы-

числении этого коэффициента по модели a(2). 

Оценка коэффициента a (рис. 1) уменьша-

ется, а оценка коэффициента b (рис. 2) увели-

чивается (кроме 2018 г. для групп 7,8) с ро-

стом номера группы (то есть с ростом склонно-

сти к альтруизму). Эти тренды соответствуют ло-

гике человеческого поведения: более альтруи-

стичные индивиды требуют меньший уровень 

стимула a и согласны на больший уровень со-

кращения стимула b. Также закономерно уве-

личение коэффициента a с течением времени, 

поскольку он непосредственно зависит от воз-

растающей в анализируемый период средней 

заработной платы. 

Однако анализ коэффициентов a и b пока-

зывает также некоторые нетривиальные эф-

фекты (табл. 7). 

Во-первых, прирост коэффициента a в 

2020–2022 гг. превысил эту динамику в пред-

шествующие периоды для всех групп, а в 

2016–2020 гг. приросты данного коэффици-

ента были стабильны. Следовательно, в 2020–

2022 гг. индивиды потребовали повышения 

стимулов по сравнению с 2016, 2018 и 

2020 гг. 

Во-вторых, изменение параметра b в рас-

сматриваемом временном диапазоне отлично 

Таблица 2 

Скорректированная статистика волонтеров в 2016, 2018, 2020, 2022 гг. 
 

Год 
Численность волонтеров по количеству отработанных в месяц часов, тыс. чел. 

9 15 20 30 40 50 60 70 80 

2016 997 243 82 48 23 11 10 9 8 

2018 1161 204 72 46 17 7 7 7 6 

2020 1373 288 95 58 22 12 9 7 5 

2022 1472 294 82 47 16 8 6 2 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
γ 0,4 0,49 0,55 0,62 0,67 0,71 0,75 0,78 0,8 
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от тренда параметра a, поскольку коэффици-

ент b зависит от целого ряда факторов со-

гласно модели (18): оплата труда, количество 

волонтеров и число типов волонтеров. В част-

ности, в 2016–2018 гг. этот параметр возрас-

тал для 2–9-го типов волонтеров в связи с тем, 

что в этих группах количество волонтеров за 

эти годы снизилось. За период 2018–2020 гг. 

параметр b снижался для 1–7-го типов и рос 

для 8–9-го типов, также проявляя обратную 

Таблица 3 

Расчет функции и фонда стимулирования в 2016 г. 
 

Параметр 
Тип волонтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∑ πτ

1−γj
j∈N\i −

− Nπτ
1−γ

, руб. 
-4427 -1036 -171 463 692 800 860 896 920 

a(1) = −ϕ, руб. 4427 1036 171 -463 -692 -800 -860 -896 -920 

a = πτ
1−γ

, руб. 543 204 117 54 31 20 14 11 8 

φ, руб. 0 0 0 463 692 800 860 896 920 

b, руб. 6.1E-06 5.6E-06 7.2E-06 3.6E-05 7.9E-05 1.5E-04 1.5E-04 1.4E-04 1.5E-04 

a − b ∑ mitii∈N , 

руб. 
489 183 106 2 -41 -62 -73 -80 -85 

πt, руб. 489 183 106 2 0 0 0 0 0 

Φ, млн руб. 4384 669 173 3 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 4 

Расчет функции и фонда стимулирования в 2018 г. 
 

Параметр 
Тип волонтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∑ πτ

1−γj
j∈N\i −

−Nπτ
1−γ

, руб. 
-4930 -1128 -172 523 770 886 950 988 1014 

a(1) = −ϕ, руб. 4930 1128 172 -523 -770 -886 -950 -988 -1014 

a = πτ
1−γ

, руб. 603 223 127 58 33 21 15 11 9 

φ, руб. 0 0 0 523 770 886 950 988 1014 

b, руб. 5.77E-06 7.28E-06 8.83E-06 4.20E-05 1.18E-04 2.59E-04 2.30E-04 2.04E-04 2.13E-04 

a − b ∑ mitii∈N , 

руб. 
543 200 114 0 -47 -69 -82 -89 -94 

πt, руб. 543 200 114 0 0 0 0 0 0 

Φ, млн руб. 5669 613 165 0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 5 

Расчет функции и фонда стимулирования в 2020 г. 
 

Параметр 
Тип волонтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∑ πτ

1−γj
j∈N\i −

Nπτ
1−γ

, руб. 
-5442 -1219 -171 583 849 973 1041 1081 1108 

a(1) = −ϕ, руб. 5442 1219 171 -583 -849 -973 -1041 -1081 -1108 

a = πτ
1−γ

, руб. 664 242 137 61 35 22 16 11 9 

φ, руб. 0 0 0 583 849 973 1041 1081 1108 

b, руб. 5.37E-06 5.59E-06 7.19E-06 3.70E-05 1.00E-04 1.66E-04 1.96E-04 2.23E-04 2.79E-04 

a − b ∑ mitii∈N , 

руб. 
597 217 123 -3 -54 -77 -90 -98 -103 

πt, руб. 597 217 123 0 0 0 0 0 0 

Φ, млн руб. 7382 939 234 0 0 0 0 0 0 
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взаимосвязь с количеством волонтеров, кото-

рое повысилось для 1–7-го типов и сократи-

лось для 8–9-го типов, тогда как в период 

2020–2022 гг. параметр b возрастал для всех 

типов волонтеров в виду того, что в указанные 

годы повышение оплаты труда существенно 

опережало увеличение количества волонтеров 

(табл. 8). Такие корреляции приводят к следую-

щему выводу: если оплата труда слабо повы-

шается, то динамика изменения параметра b 

Таблица 6 

Расчет функции и фонда стимулирования в 2022 г. 
 

Параметр 
Тип волонтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∑ πτ

1−γj
j∈N\i −

Nπτ
1−γ

, руб. 
-6310 -1370 -166 687 983 1120 1193 1238 1266 

a(1) = −ϕ, руб. 6310 1370 166 -687 -983 -1120 -1193 -1238 -1266 

a = πτ
1−γ

, руб. 767 273 152 67 38 24 17 12 9 

φ, руб. 0 0 0 687 983 1120 1193 1238 1266 

b, руб. 5.79E-06 6.19E-06 9.30E-06 5.35E-05 1.60E-04 2.86E-04 3.36E-04 8.93E-04 1.59E-03 

a − b ∑ mitii∈N , 

руб. 
690 246 137 -8 -65 -90 -104 -113 -118 

πt, руб. 690 246 137 0 0 0 0 0 0 

Φ, млн руб. 9144 1083 225 0 0 0 0 0 0 
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Рис. 1. Изменение коэффициента a 
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Рис. 2. Изменение коэффициента b 
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обратна динамике количества волонтеров, а 

если оплата труда резко растет, то параметр b 

повышается. Другими словами, целевой ори-

ентир увеличения количества волонтеров мо-

жет быть достигнут путем уменьшения темпо-

вой характеристики функции стимулов, т.е. 

снижения величины b. 

Распределение суммарного фонда стиму-

лов между типами волонтеров (рис. 3) демон-

стрирует существенную неравномерность, по-

скольку наибольшие суммы направлены на де-

ятельность волонтеров 1–3-го типов. Это объ-

ясняется оценкой уровня стимула a −

b∑ mitii∈N , который для типов 4–9 (в 2016 г. – 

5–9 типы) имеет отрицательное значение, 

означая высокую альтруистичность волонте-

ров данных типов. В связи с этим для таких ин-

дивидов стимулы не играют роли, вследствие 

чего стимул πt для этих типов волонтеров был 

установлен нулевым. 

Таблица 7 

Сравнительная динамика коэффициентов функции стимулирования 
 

Параметр 
Тип волонтера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a(2018) − a(2016), 
руб. 

59.96 18.85 9.69 3.70 1.83 1.04 0.65 0.43 0.29 

a(2020) − a(2018), 
руб. 

60.91 18.85 9.60 3.62 1.77 1.00 0.62 0.41 0.28 

a(2022) − a(2020), 
руб. 

103.11 31.32 15.78 5.87 2.84 1.59 0.98 0.64 0.44 

b(2018) − b(2016), 
руб. 

-2.8E-07 1.7E-06 1.7E-06 6.1E-06 3.9E-05 1.1E-04 8.1E-05 6.0E-05 6.8E-05 

b(2020) − b(2018), 
руб. 

-4.0E-07 -1.7E-06 -1.6E-06 -5.0E-06 -1.8E-05 -9.3E-05 -3.4E-05 1.9E-05 6.6E-05 

b(2022) − b(2020), 
руб. 

4.2E-07 6.0E-07 2.1E-06 1.6E-05 5.9E-05 1.2E-04 1.4E-04 6.7E-04 1.3E-03 

 

 

Таблица 8 

Анализ динамики фонда стимулирования 
 

Год Φ, млн руб. Индекс Φ πτ, руб. Индекс πτ 

2016 5230  36 709  

2018 6447 1.233 43 724 1.191 

2020 8555 1.327 51 344 1.174 

2022 10 452 1.222 65 338 1.273 
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Рис. 3. Распределение фонда стимулов между типами волонтеров 
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Для волонтеров с большей альтруистично-

стью уровень стимула πt уменьшается в ре-

зультате того, что при этом уменьшается пара-

метр a, возрастает параметр b и уменьшается 

отработанное волонтерами время. Это тенден-

ция объясняется своеобразным механизмом 

компенсации материального интереса психо-

логической склонностью к волонтерской дея-

тельности, причем обнаружилось, что при аль-

труистичности γ>0,62 стимулирование вообще 

не требуется (рис. 4). 

Агрегат стимулов, т.е. сумма стимулов по 

всем волонтерам в динамике по анализируе-

мым периодам представлен на рис. 5. Рост аг-

регата стимулов объясняется как растущей ди-

намикой оплаты труда в указанные годы (см. 

табл. 8), так и увеличением количества волон-

теров (см. табл. 1). Определим соотношение 

этих факторов на основе сопоставления индек-

сов роста агрегата стимулов и оплаты труда в 

табл. 8: в основном в анализируемых перио-

дах рост агрегата стимулов опережал рост 

оплаты труда, кроме 2020–2022 гг. Поскольку 

для оценки стимулов оплата труда являлась ба-

зовым параметром, то в 2018–2020 гг. рост 

агрегата стимулов был обеспечен наряду с 

оплатой труда иными воздействиями. Можно 

предположить, что эти воздействия относятся к 

компетенции государства в виде различных 

национальных проектов, обусловивших увели-

чение волонтерской активности, несмотря на 

то что в 2020–2022 гг. также осуществлялись 
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Рис. 4. Функция стимулов по типам волонтеров 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2016 2018 2020 2022

год

млн. руб.

 

Рис. 5. Динамика агрегата стимулов 
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национальные проекты, но в эти годы суще-

ственно выше был темп роста оплаты труда, 

вследствие чего этот фактор вышел на перед-

ний план. 

Расчетные оценки агрегата стимулов поз-

воляют провести верификацию модели. По-

скольку волонтерской активностью охвачен до-

статочно широкий слой населения РФ (около 2 

млн человек), то суммы 4,3–10,4 млрд руб. в 

месяц объективно соответствуют такой широ-

кой аудитории.  

 

Заключение 

Проведен анализ поведенческих моделей 

социальной группы волонтеров с целью выяв-

ления степени государственного регулирова-

ния волонтерского движения в России. Сово-

купность психологических и экономических 

факторов волонтерского поведения положена 

в основу экономико-математической модели, 

позволяющей оценить суммарные денежные 

расходы бюджета и внебюджетные источники 

финансирования, направленного на организа-

цию волонтерского движения. Экономико-ма-

тематическая модель поведения волонтеров 

обобщает альтруистичность и материальную 

заинтересованность индивидов, что позволяет 

оценить взаимосвязанное влияние психологи-

ческих и материальных стимулов на волонтер-

скую активность. 

В результате анализа реальных данных о 

волонтерской активности в России с помощью 

разработанной модели выявлены следующие 

закономерности. 

Психологическая специфика волонтер-

ской активности граждан проявляется в том, 

что повышение их альтруистичности влечет 

снижение роли материальных стимулов, так 

как для более альтруистичных типов личности 

наблюдается снижение верхней границы сти-

мула и ускоряется его сокращение в резуль-

тате прироста волонтерской активности. 

Второе следствие психологического порт-

рета волонтера состоит в том, что доказано 

наличие граждан с такой высокой степенью 

альтруистичности, что их волонтерские дей-

ствия не объясняются моделью материальных 

стимулов. 

Еще один важный результат, выявленный 

в ходе исследования, заключается в констата-

ции государственного влияния на усиление во-

лонтерской активности в последние годы. По-

казано, что увеличение денежных потоков, 

направленных на стимулы в этой сфере, обу-

словлено расширением различных мер под-

держки социальных проектов. 
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