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Мотивация трудовой деятельности работников на предприятиях различных форм собственно-

сти носит актуальный характер, поскольку от функционирования четко слаженной и выверенной 

мотивационной системы зависит не только социальная и творческая составляющие труда отдель-

ного работника, но и в первую очередь конечный результат экономической деятельности предпри-

ятия. 

К наиболее выдающимся отечественным ученым, работавшим над проблемами мотивации и 

стимулирования труда, следует отнести А.К. Гастева, С.Г. Струмилина, А.Ф. Журавского, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.Г. Гусакова, Э.А. 

Петровича, А.А. Богуша, А.Н. Валюженича, А.М. Кагана и др. На современном белорусском этапе 

данной проблематикой занимались Н.Г. Толсташева, А.М. Тетеркина, И.В. Ольховик и др. 

Прежде чем подходить к рассмотрению сущности такой категории как «мотивация труда», сле-

дует остановиться на основополагающих ее составляющих как труд, мотив и стимул. 

Труд – это процесс непосредственной деятельности человека, который может быть классифи-

цирован по ряду признаков, например по характеру предмета и продукта труда (физический и ин-

теллектуальный труд), выполняемым функциям (исполнительский и управленческий труд), степе-

ни участия человека в воздействии на предмет труда (основной и вспомогательный труд).  

Эффективность (результативность) трудовой деятельности работника определяется его отно-

шением к выполнению своих обязанностей, поведению в процессе труда, производства и реализа-

ции продукции, что обусловливается мотивами и стимулами работника.  

Мотив – это внутреннее желание человека удовлетворять свои потребности, а стимул – это 

возможность получения средств удовлетворения потребностей в обмен на трудовую деятельность.  

Таким образом, мотивацию труда можно определить как совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, активизирующих поведение человека ипобуждающих его совершать действия, 

направленные на достижение определенных целей для  удовлетворениясобственных (индивиду-

альных) либо коллективных (групповых) потребностей. 

Посредством мотивации труда можно добиться улучшения качественной и количественной его 

составляющей. Если работник считает цели руководства предприятия своими целями и заинтере-

сован в их качественном выполнении, то и выполнение производственных задач вызывает у ра-

ботника личное удовлетворение. Личное удовлетворение работника, в свою очередь, способствую 

достижению более высоких производительных результатов. 

При успешной мотивации труда можно достигнуть повышения работоспособности исполните-

лей, улучшения качественных показателей работы, увеличения объемов производства продукции, 

товарного оборота и прибыли.  

Стимулирование труда выступает в качестве одной из наиболее важных функций управления 

наряду с анализом, планированием, организацией, контролем и т.д.  

Под стимулированием труда понимается побуждение управляемого к желаемому для управля-

ющего виду активности. Соответственно, стимул – это любой объект, процесс или явление, спо-

собные вызвать у подчиненного требуемый вид активности. Причиной данного побуждения явля-

ется интерес как форма реализации материальных и социальных потребностей работника.  

В настоящее время детально разработана классификация используемых стимулов и соответ-

ствующих им видов стимулирования, которые делятся на две большие группы – материальное и 

нематериальное стимулирование[1, с. 33]. 

Материальное стимулирование труда – это совокупность мероприятий, обеспечивающих со-

здание таких условий, при которых каждый рабочий и служащий, имея возможность получать те 

или иные блага, необходимые для удовлетворения потребностей, в зависимости от его личного 

вклада в общественное производство, был заинтересован в повышении эффективности своего тру-

да и труда товарищей по работе.  

Материальное стимулирование выражается в двух формах: денежное стимулирование и неде-

нежное стимулирование труда. К первой форме относятся выплаты заработной платы, премиаль-

ные выплаты, доплаты, компенсации, надбавки, возможность получения кредита, субсидирование 
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и др. К неденежной форме материального стимулирования труда следует отнести медицинское 

обслуживания, профессиональное страхование, организованное питание, компенсация оплаты 

наемного жилья и др. 

Моральное стимулирование труда – это комплекс мероприятий, осуществление которых созда-

ет моральную удовлетворенность работников своим участием в общественном производстве и ре-

зультатами своей трудовой деятельности[2, с. 164]. 

Моральные стимулы связаны с потребностью в трудовой деятельности работника, доставляю-

щей ему признание общественной значимости результатов его труда. К формам морального сти-

мулирования относят общественное вручение благодарностей, грамот, дипломов, присвоение по-

четных званий. Моральное поощрение экономически очень эффективно и является одним из ре-

сурсосберегающих путей повышения производительности труда. 

Таким образом, в современной теории управления персоналом большое значение имеют моти-

вационные аспекты и стимулирование труда. Мотивация персонала и стимулирование его труда 

являются основными средствами обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилиза-

ции имеющегося кадрового потенциала, основанная цель которых состоит в получении макси-

мальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность деятельности предприятия. 
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Процессы глобализации, активизировавшиеся на рубеже веков, усиливают конкуренцию не 

только между государствами, но и между регионами внутри страны. Конкурентоспособность ста-

новится базовым условием устойчивости функционирования регионов. 

Теоретико–методологические основы территориальной конкуренции заложены и в дальнейшем 

получили развитие в трудах М. Портера, М. Энрайта, В.Е. Андреева, Ю.М. Воронина, Б.М. Грин-

челя, А.В. Ермишиной, Б.С. Жихаревича, Н.Я. Калюжной, Н.Е. Костылевой, Н.И. Лариной, А.И. 

Макеева, В.В. Меркушева, В.Н. Параниной, И.В. Пилипенко, П.Г. Чередниченко, Л.С. Шеховце-

вой и других ученых. 

Рассматривая сущность конкуренции между регионами, М. Портер [1] полагает, что она явля-

ется следствием конкуренции фирм. Он увязывает территориальную конкуренцию со способно-

стью промышленности региона вводить новшества и модернизироваться. Соратник М. Портера М. 

Энрайт [2] высказал гипотезу, что именно на региональном, а не на наднациональном или нацио-

нальном уровне создаются конкурентные преимущества. 

Другой представитель зарубежной школы [3] полагает, что, с одной стороны, существует кон-

куренция между определенными видами деятельности или рынками, которые действуют на терри-

тории регионов (локализационная экономика), а с другой – конкуренция между характеристиками 

регионов и их социальным капиталом, например инфраструктурой, квалифицированными кадра-

ми. 

В межрегиональной конкуренции субъектами выступают регионы. Целью их соперничества яв-

ляются ресурсы: люди, финансы, капитал, информация, необходимые для обеспечения устойчиво-

го регионального развития и решения на этой основе социально–экономических задач. Такими 

ресурсами обладают физические и юридические лица, т. е. люди, предприятия и организации всех 

форм собственности, учреждения. Это подтверждается исследованиями Жихаревича Б.С., который 

в своем труде [4] подчеркивает, что «регионы, отстающие в развитии, конкурируют за привлече-

ние населения, бизнеса и федеральных ресурсов». Для того чтобы получить эти ресурсы, регион 




