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Аннотация: в статье, исследуя изменение мотивации экономической деятельности в различных 
общественно-исторических условиях, обосновывается общая закономерность ее эволюции в процес-
се трансформации хозяйственных систем. Эволюция мотивации связывается с изменением струк-
туры основных экономических стимулов, которое происходит по одному сценарию. Данная эволюция 
состоит в преобразовании внешней мотивации во внутреннюю мотивацию экономической деятель-
ности индивида. В статье рассматриваются основные направления данного преобразования и 
обосновывается, что ключевое из них сопровождается экономией издержек агентских отношений 
и изменением спецификации прав собственности.
Ключевые слова: издержки агентских отношений, интернализация, мотивация экономической 
деятельности, структура стимулов.

Abstract: in the article, investigating the change in the motivation of economic activity in various socio-his-
torical conditions, is substantiated the general regularity of its evolution in the process of transformation 
of economic systems. The evolution of motivation is associated with a change in the structure of the main 
economic incentives, which occurs in one scenario. This evolution consists in the transformation of external 
motivation into the internal motivation of the individual's economic activity. The main directions of this 
transformation are considered in the article, and it is substantiated that the key one is accompanied by 
savings in costs of agency relations and changes in the specification of property rights.
Key words: agency costs, internalization, motivation of economic activity, the structure of incentives.

Мотивация экономической деятельности че-
ловека – понятие, которое аккумулирует в себе 
сложившиеся в обществе макроэкономические 
пропорции, достигнутые технологии, действу-
ющие институты (структура стимулов [1; 2]), 
уровень благосостояния людей с учетом нако-
пленного ими опыта хозяйствования. Мотивация 
хозяйственной деятельности индивида – это 
конструкт, который не только способствует объ-
яснению, регулированию и прогнозированию 
экономического поведения человека, но и уста-
навливает степень его вовлечения в систему 
распределения, производства и потребления 
создаваемых благ. Мотивация выступает дей-
ственным способом повышения эффективности 
таких специфических активов, как способности 
и накопленный опыт человека. Кроме того, мо-
тивацию можно рассматривать как самостоятель-
ный фактор экономического развития хозяй-
ственной системы. 

Цель настоящей работы – установить общую 
логику изменения мотивации экономической де-
ятельности человека в различных общественно- 
исторических условиях, при трансформации хо-
зяйственных систем. При этом мотивация эконо-
мической деятельности индивида рассматривает-
ся как баланс императивного воздействия внеш-
ней среды, определяемой величиной издержек 
агентских отношений и внутренней активности 
человека, формируемой спецификацией прав 
собственности на используемые ресурсы. 

Преобладание малоинтернализированных 
стимулов формирует у индивида внешнюю мо-
тивацию хозяйственной деятельности, которая 
обеспечивается за счет значительного уровня 
издержек агентских отношений. Экономическая 
сущность внутренней мотивации хозяйственной 
деятельности индивида состоит в том, что она 
формируется благодаря определенной специфи-
кации прав собственности, которая снижает 
императивное воздействие внешней среды. Из-
держки агентских отношений (агентские издерж-© Щербаков И. В., 2017
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ки) – вид трансакционных издержек по принуж-
дению, контролю, мониторингу и оценки дея-
тельности индивида [3–5]. Другими словами, 
мотивация экономической деятельности пред-
ставляет собой процесс интернализации инди-
видов воздействия основных экономических 
стимулов [6–8]. В начале работы проанализиру-
ем первобытную экономику, рабовладельческое 
хозяйство, феодальную систему хозяйствования 
(на примере издольщины), трансформацию эко-
номической системы советского типа, а затем 
рассмотрим действующие капиталистические 
экономические отношения. 

В условиях первобытной экономики. Первым 
историческим периодом для проведения оценки 
и установления особенностей формирования 
мотивации экономической деятельности являет-
ся ведение хозяйства первобытным человеком. 
Первобытная экономика, которая занимала поч-
ти 99 % времени в истории человечества, пред-
ставляет собой уникальную модель для понима-
ния такого сложного конструкта, как мотивация 
экономической деятельности [9]. С позиции на-
стоящей работы первобытное хозяйство не фор-
мирует полноценную структуру экономических 
стимулов. Собственность как высоко интернали-
зированный стимул [10] находится в режиме 
свободного доступа или в коммунальной форме 
и в полной мере не реализуется как индивиду-
альный стимул, поскольку отсутствует его пер-
сонификация, с адресным образованием допол-
нительных эффектов интернализации. Отсут-
ствие эффекта интернализации собственности 
может компенсироваться издержками агентских 
отношений, но экономическая организация, по-
строенная на родственных связях, – домохозяй-
ство, не производит их в необходимом объеме. 
Действующие институциональные нормы рас-
пределения создаваемых благ на основе охотни-
чьего обычая выравнивают уровень благососто-
яния в домохозяйстве (племени), что в свою 
очередь полностью нивелирует различие в мате-
риальном достатке или сводит к нулю значимость 
для индивида изменения собственного благосо-
стояния [11; 12].

В результате отсутствие полноценной струк-
туры экономических стимулов и «недопроизвод-
ство» издержек агентских отношений не образу-
ют действенной мотивации экономической дея-
тельности. Мотивация хозяйственной деятель-
ности индивида в условиях первобытной эконо-

мики формируется преимущественно институ-
циональными предписаниями того времени и 
базируется на инстинктивных основах удовлет-
ворения витальных потребностей человека.

Рабовладельческая хозяйственная система. 
В хозяйственной системе рабовладения склады-
вается новая структура основных экономических 
стимулов, участвующих по логике настоящей 
работы в формировании мотивации хозяйствен-
ной деятельности индивида. Сформировалась 
частная собственность, в том числе на рабочую 
силу, возрастает дифференциация индивидуаль-
ного благосостояния индивидов. Роль заработной 
платы выполняет произведенная рабом часть 
продукта, которую устанавливает рабовладелец 
и направляет ее на обеспечение функционирова-
ния рабочей силы. Новая экономическая органи-
зация формирует новый тип мотивации хозяй-
ственной деятельности. Это вид мотивации 
экономической основывается на внешнем при-
нуждении. Формирование данного мотивацион-
ного образования экономической деятельности 
человека оказывает влияние на устойчивость 
экономической организации рабовладения, кото-
рая сопровождается высокими издержками при-
нуждения и контроля. 

С позиции настоящей работы процедура от-
мены рабства означает процесс преобразования 
внешней во внутреннюю мотивацию экономиче-
ской деятельности индивида. Данное преобразо-
вание осуществляется путем предоставления 
одному индивиду прав собственности (личной 
свободы) в обмен на экономию издержек агент-
ских отношений у другого. Разница в агентских 
издержках до и после предоставления личной 
свободы раба должна превышать разницу между 
заработной платой вольноотпущенного и стоимо-
стью продукта физического (производственного) 
содержания раба и не снижать привлекательность 
стоимости чистого продукта для бывшего рабов-
ладельца. Разница в трансакционных (агентских) 
издержках и изменение спецификации прав соб-
ственности определяют отличие внешней от вну-
тренней мотивации экономической деятельности. 
Внутренняя мотивация снижает общий уровень 
трансакционных издержек и по теореме Коуза 
содействует более эффективному распределению 
прав собственности на ресурсы. Снижение агент-
ских издержек усиливает зависимость оплаты 
труда работника от его способностей, что побу-
ждает его к увеличению стоимости создаваемого 

Изменение мотивации экономической деятельности человека в различных общественно-исторических условиях
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продукта выше физического минимума его суще-
ствования. Происходит частичное переключение 
надзорных функции на внутренний контроль 
индивида, часть производственных задач он ре-
шает самостоятельно, при уменьшении импера-
тивного воздействия (издержек агентских отно-
шений) со стороны.

Феодальная хозяйственная система (на при-
мере издольщины). Процесс преобразования 
внешней мотивации экономической деятельно-
сти во внутреннюю при производстве сельскохо-
зяйственных работ на условиях издольщины 
повторяет ситуацию при отмене рабовладения. 
Анализ устойчивости издольной аренды при 
производстве сельскохозяйственных работ сви-
детельствует о повторяемости выдвинутого 
предположения по преобразованию внешней во 
внутреннюю мотивацию экономической деятель-
ности. Данное преобразование в издольной 
аренде обладает признаками Парето-устойчиво-
сти. Издольщик приобретает дополнительные 
права собственности с ожиданием увеличения 
собственного благосостояния за счет своих спо-
собностей и накопленного опыта, а доход зем-
левладельца до издольщины будет сопоставим с 
арендной платой (новой долей дохода), увели-
ченной на размер заработной платы (ранее упла-
чиваемой наемному работнику) и значительной 
экономией агентских издержек.

Трансформация экономической системы со-
ветского типа. Хозяйственная система советско-
го типа построена на нивелированном уровне 
индивидуального благосостояния, тотальной 
государственной собственности на средства про-
изводства, при технической и технологической 
вооруженности производства, соответствующей 
середине ХХ столетия. Данная экономическая 
организация устойчиво функционировала при 
помощи масштабной системы принуждения, 
контроля и надзора за хозяйственной деятельно-
стью индивида. Экономическая деятельность 
осуществлялась только в условиях жесткого 
императивного воздействия, которое формиро-
вало преимущественно внешнюю мотивацию, 
поддерживаемую высоким уровнем издержек 
агентских отношений. Тотальная государствен-
ная собственность на производственные активы 
исключала возможность организации системати-
ческого процесса экономии агентских издержек 
в обмен на изменение спецификации прав соб-
ственности.

Экономическая система советского типа не 
обеспечивала снижение агентских издержек, где 
принуждение к труду, постоянный контроль и 
надзор формировали имплицитные психологи-
ческие процедуры снижения активности, раци-
ональности и эффективности экономической 
деятельности. Ситуация усугубилась к началу 
90-х гг. ХХ столетия, когда нарушилась устойчи-
вость данной экономической организации. Вели-
чина агентских издержек на предприятиях в 
России в начале 1990-х гг. стала сопоставимой 
со стоимостью их производственных акти-
вов [13]. По логике настоящей работы дальней-
шее развитие хозяйственной системы становит-
ся невозможным без преобразования мотивации 
экономической деятельности индивидов, которая 
снижала величину агентских издержек путем 
делегирования дополнительных правомочий 
собственности хозяйствующим индивидам. При 
отсутствии экзогенных факторов дальнейшего 
развития и запретительной величине агентских 
издержек выходом из сложившейся ситуации 
становится масштабная приватизация. Измене-
ния спецификации прав собственности путем 
приватизации и возрождение института частной 
собственности ведут к созданию новой хозяй-
ственной системы. 

Капиталистическая система хозяйствова-
ния. Следующей экономической организацией, 
основанной на приоритете частной собственно-
сти, является капиталистическая система хозяй-
ствования. Наличие частной собственности, 
имманентно присущей данной экономической 
организации, создает основу для гибкого измене-
ния спецификации прав собственности среди 
индивидов. Частная собственность, обладая наи-
большим уровнем интернализации, в качестве 
основного экономического стимула выступает 
ключевым фактором в процессе преобразования 
внешней мотивации во внутреннюю мотивацию 
экономической деятельности. Внутренняя моти-
вация влечет повышение рациональности и ак-
тивности хозяйственной деятельности индивида, 
создает условия для экономии агентских издер-
жек, тем самым способствуя эффективному рас-
пределению ресурсов. Институт частной соб-
ственности на протяжении столетий инициировал 
систематический процесс экономии агентских 
издержек в обмен на изменения в спецификации 
собственности. Постоянно трансформировались 
мотивационные образования экономических 
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агентов, что основывалось на непрерывном раз-
витии техники и технологии, повышения уровня 
требований к квалификации работников, что в 
конечном итоге обеспечивало устойчивость дан-
ной хозяйственной системы.

Исследование процесса преобразования мо-
тивации экономической деятельности в различ-
ных общественно-исторических условиях сви-
детельствует о систематическом изменении 
структуры действующих экономических стиму-
лов и, соответственно, величины издержек 
агентских отношений. Данное преобразование 
обусловлено непрерывным развитием техноло-
гий. Отмена рабства, устойчивость издольной 
аренды в сельском хозяйстве, трансформация 
экономической системы советского типа проис-
ходят по одному экономическому сценарию: 
изменение структуры стимулов или специфика-
ции прав собственности у индивида оборачива-
ется экономией издержек агентских отношений. 
Если в структуре стимулов преобладают высоко 
интернализированные, то формируется внутрен-
няя мотивация, при доминировании малоинтер-
нализированных стимулов – внешняя мотивация 
экономической деятельности. Повторяемость 
преобразования мотивации экономической дея-
тельности в различных общественно-историче-
ских условиях позволяет предположить об об-
щей закономерности эволюции мотивации в 
процессе трансформации хозяйственных систем. 
Данная закономерность состоит в устойчивой 

тенденции преобразования внешней мотивации 
во внутреннюю мотивацию экономической дея-
тельности индивида. Данное преобразование 
мотивации осуществляется по трем направлени-
ям. Первое (основное) направление – это предо-
ставление индивиду дополнительных прав 
собственности в обмен на существенную эконо-
мию издержек агентских отношений. Два других 
направления исследовались в экономической 
литературе. Второе направление – это творче-
ский труд [14]. Третье направление – преобра-
зования мотивации, применимо для малых (ол-
соновских) групп, где индивиды разделяют и 
принимают действующие нормы и правила как 
собственные [15; 16].

Понимание закономерностей эволюции мо-
тивации хозяйственной деятельности предпола-
гает разработку новых методологических под-
ходов к совершенствованию институтов, опре-
делению рациональной структуры экономиче-
ских стимулов, установлению эффективных 
условий применения способностей человека. 
Формирование действенной мотивации хозяй-
ственной деятельности индивида диктует необ-
ходимость непрерывного совершенствования 
системы распределения создаваемых в обществе 
благ, переоценки стимулирующей роли индиви-
дуального благосостояния с учетом психологи-
ческих факторов, а также тонкой настройки 
систем экономического стимулирования и санк-
ционирования.
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