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Аннотация. С экономических и психологических позиций проводится сравнение
мотивационной конструкции трудовой и предпринимательской деятельности. Оценива-
ется влияние систем экономического стимулирования и санкционирования, действую-
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Мотивация экономической деятельности
индивида представляет собой имплицитную
составляющую экономического развития об-
щества. В процессе общественного развития
происходит изменение мотивации экономичес-
кой деятельности индивида [6]. Определение
закономерностей в эволюции мотивации эко-
номической деятельности индивида позволя-
ет установить новые подходы к логике изме-
нения экономических систем, а также совер-
шенствовать методы прогнозирования эконо-
мического развития общества.

Мотивация экономической деятельности
формирует причинность, направленность, ак-
тивность и рациональность действий экономи-
ческих субъектов, и в конечном итоге предоп-
ределяет уровень эффективности. Разработ-
ка действенных конструкций мотивации эко-
номической деятельности содействует повы-
шению эффективности функционирования эко-
номики на всех уровнях.

На недостаточность разработки, с эко-
номических позиций, понятия мотивации эко-
номической деятельности индивида указывал
в своих исследованиях Д. Норт, который под

мотивацией понимал максимизацию всех спо-
собностей человека для выживания в процес-
се хозяйствования [3, с. 43]. А. Алчян рас-
сматривал мотивацию экономической дея-
тельности как средство снижения неопреде-
ленности внешней среды и нерациональности
поведения экономических субъектов
[10, с. 217].

Целью настоящей работы является оп-
ределение основных экономических и инсти-
туциональных составляющих, формирующих
мотивацию экономической деятельности ин-
дивида. Сопоставление с экономических и
психологических позиций воздействия данных
составляющих мотивации на эффективность
экономической деятельности на примере двух
ее основных форм: предпринимательской и тру-
довой деятельности. Установление с позиций
экономической теории основных направлений
повышения экономической эффективности тру-
довой и предпринимательской деятельности.

В экономических исследованиях мотива-
ция индивида в процессе хозяйственной дея-
тельности с различных позиций рассматрива-
ется как структурно однородный процесс.
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В практике хозяйствования и в теориях менед-
жмента формирование мотивации экономичес-
кой деятельности индивида сводят к разра-
ботке различных систем материального сти-
мулирования и санкционирования. Д. Норт,
М. Ольсон, Т. Эггертссон и Ю. Эльстер [3; 4;
8; 9] в своих исследованиях рассматривают
нормы и правила, действующие в экономичес-
кой системе, как основу, формирующую пове-
дение экономических субъектов в процессе
хозяйственной деятельности. Экономическая
деятельность индивидов в работах Ф. Найта
[2, с. 302–303] и П.Р. Леашвили [1, с. 37] пред-
ставлена как организованная исключительно
такими мотивационными процессами, как соб-
ственность.

Агрегирование результатов вышеприве-
денных экономических исследований позволя-
ет представить мотивацию трудовой и пред-
принимательской деятельности как единую
теоретическую конструкцию, включающую
три взаимозависимые составляющие: эконо-
мическое стимулирование и санкционирование
действий индивида, функционирующие нормы
и правила, и отношения собственности. С те-
оретических позиций экономическое стимули-
рование и санкционирование следует рассмат-
ривать не просто как систему премий и штра-
фов индивида за конкретные результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности, а
воспринимать как уровень заработной платы
или благосостояния населения, степень эко-
номической ответственности индивида за хо-
зяйственные действия, включающую действу-
ющую систему налогообложения. Собствен-
ность для целей настоящей работы понима-
ется как используемые индивидом ресурсы
для осуществления экономических видов де-
ятельности, с учетом степени исключитель-
ности и объема их правомочий.

Объединение данных экономических со-
ставляющих в единую теоретическую конст-
рукцию мотивации экономической деятельно-
сти индивида логично подтверждается с пси-
хологических позиций, теорией интринсивной
мотивации Эдварда Деси [12–14]. Данные
составляющие мотивации экономической де-
ятельности как проявление воздействия внеш-
ней среды на индивида согласно теории инт-
ринсивной мотивации можно ранжировать по
уровням интернализации, где каждый уровень

формирует соответствующий стиль поведе-
ния. Методы экономического стимулирования
и санкционирования формируют, в соответ-
ствии с терминологией Э. Деси, экстринсив-
ную регуляцию. Поведение индивида полнос-
тью контролируется внешними императивны-
ми условиями среды, прежде всего мерами
поощрения и наказания. Нормы и правила,
действующие в обществе, формируют «нейт-
ральную», интроецированную регуляцию пове-
дения индивида, не ориентированного на эф-
фективную деятельность. Кроме того, инсти-
туциональные условия выступают соединяю-
щим элементом со следующим уровнем ин-
тернализации экономических субъектов –
идентифицированным, который логично детер-
минируется собственностью. Собственность
экономических субъектов следует рассмот-
реть как основу идентифицированного стиля
поведения, предполагающего наибольшую
степень свободы для самостоятельного вы-
бора поведения со стороны индивида.

Четвертый уровень интернализации, вы-
деляемый Э. Деси как интегративный, обла-
дает объединяющим эффектом трех преды-
дущих уровней и наиболее соответствует
структурному пониманию мотивации экономи-
ческой деятельности.

Каждый из указанных стилей поведения
индивида, по Э. Деси, характеризуется раз-
личной степенью трансформации внешней
мотивации во внутреннюю мотивацию. Пер-
вый стиль поведения – экстринсивная регуля-
ция формируется с преобладанием внешней
мотивации. Идентифицированный уровень ин-
тернализации базируется на внутренней мо-
тивации. Внешняя мотивация формируется в
основном под воздействием внешних импера-
тивов. Индивидом не самостоятельно произ-
водится постановка целей (определение зада-
ний) деятельности. Извне определяются ре-
сурсы для выполнения поставленных заданий,
а также контролируется и оценивается дос-
тижение полученного результата. Поведение
индивида контролируется наградами и нака-
заниями, при этом вознаграждение часто не
связывается субъектом с результатом труда.
Внутренняя мотивация детерминируется пре-
имущественно собственным выбором инди-
вида, когда им самостоятельно определяется
величина необходимых ресурсов и оценивает-
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ся эффективность достигнутых результатов.
От полученных результатов напрямую зави-
сит величина вознаграждения, которая часто
лично устанавливается индивидом.

Несложно предположить, что мотивация
трудовой деятельности базируется на внеш-
ней регуляции поведения, а предприниматель-
ская деятельность организуется преимуще-
ственно внутренними мотивационными про-
цессами и соответствует доминированию
идентифицированного стиля поведения инди-
вида. Процесс взаимопроникновения внешней
и внутренней мотивации с психологических
позиций объясняется личностными характе-
ристиками индивида и созданием ситуаций, с
преобладанием того или иного уровня интер-
нализации. В нашем представлении, с эконо-
мической точки зрения, процесс взаимного
преобразования внешней и внутренней моти-
вации формируется величиной правомочий на
ресурсы и степенью их исключительности для
индивида. Обладая высокой степенью исклю-
чительности и значительной величиной пра-
вомочий на ресурсы, индивид располагает
максимально возможной информацией о дей-
ствиях с данными ресурсами (собственнос-
тью) и несет полную экономическую ответ-
ственность за последствия данных действий.
В результате радикально трансформируется
его экономическое поведение.

С телеологической точки зрения труд и
предпринимательство по своему содержанию
являются формами целесообразной деятель-
ности индивида вообще, то есть процессом пре-
образования потребностей в конкретные цели
и планы на основе имеющихся у индивида эко-
номических ресурсов в действующих институ-
циональных условиях, с учетом личностных
психологических характеристик индивида.

Анализ специфики функционирования
каждой составляющей конструкции мотива-
ции для трудовой и предпринимательской де-
ятельности свидетельствует о следующем.

С точки зрения действующих норм и пра-
вил мотивационная конструкция анализируе-
мых видов деятельности обладает существен-
ными различиями. Трудовая деятельность
индивида регулируется преимущественно нор-
мами Трудового кодекса и вытекающими из
него условиями личных контрактов. Это де-
терминирует высокий уровень детализации и

регламентации действий экономических
субъектов. Предпринимательская деятель-
ность регулируется юридическими нормами
Налогового, Трудового, Гражданского, Уго-
ловного кодексов. Правила и нормы, регули-
рующие предпринимательскую деятельность,
предоставляют индивиду большую свободу
действий, поскольку они более агрегированы,
многие параметры обладают меньшей коли-
чественной определенностью. Кроме того,
институциональные условия функционирова-
ния предпринимательской деятельности харак-
теризуются преобладанием неформальных
норм и правил.

С позиции собственности данная теоре-
тическая конструкция демонстрирует суще-
ственные различия в формировании внешней
и внутренней мотивации для рассматривае-
мых форм экономической деятельности.
В трудовой деятельности индивид обладает
исключительными правомочиями только на
рабочую силу, остальными ресурсами (фак-
торами производства) он наделяется в объе-
ме тех правомочий, которые необходимы для
выполнения своих трудовых обязанностей и
контролируются условиями трудового кон-
тракта. Частным случаем мотивации трудо-
вой деятельности следует рассматривать труд
индивида, основанный на профессиональном
интересе, характерном для творческих видов
деятельности. Однако это принципиально не
изменяет мотивационную конструкцию трудо-
вой деятельности. В процессе предпринима-
тельской деятельности индивид обладает
большим объемом ресурсов с более высокой
степенью исключительности правомочий на
данные ресурсы, а также соответствующей
экономической ответственностью за их ис-
пользование.

Таким образом, можно констатировать,
что мотивация трудовой деятельности инди-
вида основывается на системе экономичес-
кого стимулирования и санкционирования, а
также норм и правил, обеспечивающих при-
менение средств поощрения и наказания.
Высокая степень исключительности правомо-
чий из применяемых ресурсов в трудовой де-
ятельности распространяется только на рабо-
чую силу. Поведение индивида в процессе
трудовой деятельности регулируется внешней
мотивацией. Оценка результатов работы, ее



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

132 И.В. Щербаков. Сравнительный анализ мотивации деятельности

эффективности определяется из внешней сре-
ды. Поведение индивида в процессе труда
соответствует экстринсивному стилю, охарак-
теризованному ранее.

Ключевым элементом в мотивационной
конструкции предпринимательской деятельно-
сти является собственность. Предпринимате-
ли обладают большей величиной правомочий
с высокой степенью исключительности на
широкий спектр различных ресурсов (факто-
ров производства). Осуществление предпри-
нимательской деятельности диктует необхо-
димость соответствующих институциональ-
ных норм и правил, обеспечивающих опреде-
ленную эффективность использования соб-
ственности. Система материального стиму-
лирования и санкционирования деятельности
предпринимателя формируется уровнем эф-
фективности использования собственности.

Данное различие с экономических пози-
ций в мотивации трудовой и предприниматель-
ской деятельности подтверждается психоло-
гическими исследованиями. В частности, за-
висимость силы мотивации от материально-
го вознаграждения характерна для индивидов
низших социальных уровней, с повышением
социального статуса возрастает значимость
для мотивационных процессов других ценно-
стей, таких как статусная позиция или личная
успешность [7, с. 26–31].

Анализ мотивации предпринимательской
и трудовой деятельности и ее воздействие на
эффективность можно провести в другом ас-
пекте. В данном случае мотивацию экономи-
ческой деятельности целесообразно предста-
вить как вектор, который объединяет вектора
всех видов (экономических и не экономичес-
ких) мотивов. Вектор является положитель-
ным тогда, когда, по мнению Т. Эггертссона
[8], эффект дохода превышает эффект заме-
щения труда досугом. Следовательно, моти-
вированный экономический агент больше вре-
мени и усилий посвящает процессу деятель-
ности, и наоборот, немотивированный индивид
отдает предпочтение времени проведения до-
суга. Для анализа воздействия мотивации в
процессе трудовой деятельности целесообраз-
но обратиться к примерам, приведенным в ис-
следованиях Колина Камерера и других [11]
по изучению динамики предложения труда на
примере работы нью-йоркских таксистов. Так-

систы самостоятельно устанавливают себе
количественно определенный уровень дохода
для одной рабочей смены, который включает
финансовые требования таксомоторной ком-
пании и индивидуальную маржу. В случае ус-
пешно протекающих дежурств, когда установ-
ленный уровень дохода быстро достигнут, так-
систы прекращали работу. И наоборот, в не-
удачно складывающиеся с получением зака-
зов дни, таксисты продолжали работать до
конца смены или более. Данное экономичес-
кое поведение таксистов противоречиво с по-
зиции теории рационального выбора, ориенти-
рующего действия индивида на максимизацию
дохода. В эффективные дни с наиболее высо-
кими доходами в единицу времени от таксис-
тов следует ожидать продолжения работы до
конца смены. И наоборот. Данные рассужде-
ния можно представить графиком (см. рис. 1).

Данное поведение можно оценить с по-
зиции мотивации трудовой деятельности. При-
нимая за мотивацию превышение эффекта
дохода над эффектом досуга при замещении
его трудом, следует, что работая с большей
эффективностью таксист за время T1 дости-
гает установленного объема дохода (D).
В дальнейшем он становится немотивирован-
ным продолжать работу, так как получение до-
полнительного досуга или свободного време-
ни (Tсм – T1) становится ценней дальнейшей
трудовой деятельности. Аналогично происхо-
дит деятельность второго работника. Выпол-
няя за время (T2) норму денежного дохода за
смену, он также прекращает работать, оценив
собственную значимость дополнительного до-
суга (Tсм – T2) выше потенциального дохода.
Полученный доход (D) по отношению к до-
полнительному досугу более экономически
существенен, чем меньше функция эффектив-
ности (доходности) деятельности:

D / (Tсм – T2) > D / (Tсм – T1).

Следует обратить внимание, в анализи-
руемой трудовой деятельности таксистов су-
ществует множество ограничений: неформаль-
ное правило – уровень дохода за смену и вре-
мя самой смены, а также – стоимость одной
мили, которая установлена законом [11, с. 419].
Данный анализ позволяет сделать следующий
вывод: чем выше эффективность деятельнос-
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ти, тем меньше мотивирован индивид продол-
жать работу. И наоборот, чем ниже эффектив-
ность работы, тем выше вероятность, что по-
веденческие паттерны таксистов будут ориен-
тированы на продолжение работы.

С психологических позиций в соответ-
ствии с теорией интринсивной мотивации Эд-
варда Деси [12–14] данное поведение контро-
лируется преимущественно внешними ситуа-
ционными причинами. Мотивационные систе-
мы труда нью-йоркских таксистов можно рас-
сматривать как поведение индивидов, полнос-
тью контролируемое внешними условиями и не
требующее высокого уровня компетенции, не
обладающее высокой степенью самостоятель-
ности и самоопределения. Данная ситуация
характерна в целом для трудовой деятельнос-
ти индивида, для успешного функционирования
которой необходимым условием становится
повышение уровня формализации институцио-
нальных норм и правил. В противном случае
при преобладании неформальных норм и пра-
вил у индивида в процессе трудовой деятель-
ности формируется конструкция мотивации,
ориентируемая на снижение эффективности.
Кроме того, по мнению авторов данной рабо-
ты [11], наблюдается непринятие и минимиза-
ция рисков со стороны водителей такси.

При анализе мотивационной конструкции
предпринимательской деятельности целесооб-

разно обратиться к графику (см. рис. 2). В от-
личие от трудовой деятельности, функции, от-
ражающие эффективность предпринимательс-
кой деятельности, в конкретной ситуации не
имеют четко обозначенных формальных и не-
формальных ограничений по времени, по объе-
му дохода. Активность, значимость для пред-
принимателя его деятельности во многом фор-
мируется кривой доходности. Если кривая до-
ходности первого предпринимателя выше, чем
у второго, то в любое время T доход первого
больше дохода второго предпринимателя. Ма-
ловероятно замещение эффекта дохода эффек-
том досуга по двум основным причинам: по-
стоянный рост дохода (ввиду отсутствия огра-
ничений) и высокая степень риска прекраще-
ния деятельности (в силу конкуренции, сниже-
ния доходности, потери бизнеса и т. п.).

Основа мотивации предпринимательс-
кой деятельности – это стремление индиви-
да при ее осуществлении к минимизации ог-
раничений со стороны институциональной
среды. Множество примеров данному утвер-
ждению приведено в исследованиях Т. Эггер-
тссона [8, с. 283–285]. Например, при про-
мысле креветок их добытчики – не крупные
предприниматели – категорически против
различных ограничений по квотам на вылов,
по объему улова, против введения сезоннос-
ти на вылов. Лишь со временем с природо-

 
Tсм  T2  T1 

Доход 

Время 
работы 

Рис. 1. График зависимости дохода от времени при осуществлении трудовой деятельности

 Примечание. Составлено по: [11].
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охранных позиций государство формирует со-
вокупность формальных и неформальных
норм и правил, которые регулируют вылов
креветок. Мотивационная конструкция пред-
принимательской деятельности остается ори-
ентированной на максимизацию свободы дей-
ствий. Это согласуется с психологической
теорией интринсивной мотивации Э. Деси
[12–14], в которой рассматривается мотива-
ция, основанная на собственном выборе ин-
дивида. Данный выбор предопределяет соб-
ственную постановку целей, ответственность
за использование ресурсов, принадлежащих
индивиду с высокой степенью исключитель-
ности. Поведение предпринимателя детерми-
нируется преимущественно внутренними мо-
тивационными процессами.

Идея сближения мотивации трудовой и
предпринимательской деятельности в целях
общего повышения эффективности экономи-
ческих действий принадлежит Т. Парсонсу
[5, с. 152]. Исходя из логики настоящей рабо-
ты, данное сближение может быть достигну-
то на основе трансформации внешней моти-
вации во внутреннюю. Создание поведения
экономического агента с доминированием
идентифицированного стиля, формирование
преимущественно идентифицированной регу-
ляции поведения экономических агентов дик-

тует необходимость наделения индивида боль-
шей величиной правомочий с повышением
степени исключительности, подкрепленной
адекватной экономической ответственностью,
устанавливаемой соответствующей институ-
циональной средой. Данная проблема опреде-
ляет направления дальнейших исследований,
в частности, закономерности изменения мо-
тивации экономической деятельности индиви-
да от действующих систем распределения
создаваемых благ и уровня дифференциации
доходов экономических агентов.

По результатам настоящей работы мож-
но сделать следующие выводы:

1. Мотивационную конструкцию экономи-
ческой деятельности, прежде всего в двух ее
основных формах – трудовой и предпринима-
тельской, формируют три основные составля-
ющие: экономическое стимулирование и санк-
ционирование, действующие нормы и правила,
а также собственность. При наличии общей
теоретической конструкции мотивации эконо-
мической деятельности, взаимодействие со-
ставляющих ее элементов формируют множе-
ство существенных отличий с экономических
и психологических позиций в мотивации трудо-
вой и предпринимательской деятельности.

2. Основу мотивационной конструкции
трудовой деятельности индивида образуют

 
 T2  T1 

Доход 

Время 
работы 

Рис. 2. График зависимости дохода от времени при осуществлении предпринимательской деятельности

 Примечание. Составлено по: [11].
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нормы и правила, регулирующие данный вид
деятельности и системы материального сти-
мулирования и санкционирования. Они опре-
деляют цели трудовой деятельности индиви-
да и оценивают эффективность. Следователь-
но, для поддержания необходимого уровня
эффективности труда индивида требуется зна-
чительная количественная определенность
результатов деятельности, высокий уровень
формализации норм и правил и наличие дей-
ственной системы контроля. Собственность
в процессе трудовой деятельности в меньшей
степени формирует поведение индивида, ко-
торое в процессе деятельности регулируется
преимущественно внешними условиями, на-
градами и вознаграждениями, формальными
и неформальными нормами и правилами. В ре-
зультате у индивида формируются внешние
мотивационные процессы, которые превалиру-
ют в организации трудовой деятельности.

3. Ключевым элементом мотивационной
конструкции предпринимательской деятельно-
сти является собственность. Собственность
диктует необходимость функционирования
соответствующих норм и правил, которые
обеспечивали эффективную среду ее функци-
онирования. Величина дохода или потерь от
предпринимательской деятельности во мно-
гом определяется эффективностью распоря-
жения собственностью. С экономических по-
зиций эффективная структура мотивации дол-
жна быть построена на значительной степени
свободы в институциональных условиях для
осуществления предпринимательской дея-
тельности. Экономическое поведение пред-
принимателя регулируется преимуще-
ственно на основе внутренней мотивации, фор-
мируемой самостоятельным выбором инди-
вида, собственной постановкой цели и лично-
стными оценками эффективности осуществ-
ляемой деятельности.

4. Предлагаемая в настоящей работе
теоретическая конструкция повышает опера-
ционализацию самого конструкта мотивации
экономической деятельности и позволяет оп-
ределить основные направления проведения
дальнейших исследований по выявлению эм-

пирических зависимостей показателей эконо-
мического развития общества от мотивации
экономических субъектов.
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