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Аннотация: В статье рассматривается сущность, и выделяются проблемы снижением мотивации тру-
довой активности, падение производительности труда в экономике. Концептуально обоснован инсти-
туциональный механизм мотивации экономической активности и определены направления форми-
рования новой системы предпринимательской и трудовой мотивации в переходной экономике. 

Становление рыночной экономики в Украине пред-
ставляет собой коренную трансформацию всей эко-
номической системы и, прежде всего, преобразование 
системы мотивации экономических субъектов. В спец-
ифической модели «советского экономического челове-
ка», характеризуемой раздвоенностью целевой функции 
экономического поведения индивида (труд на себя и 
труд на общество), труд на государство сопровождался 
жесткими ограничениями и уравнительным распределе-
нием его результатов, поэтому у большинства работни-
ков доминировало стремление к минимизации трудовых 
затрат на государственных или огосударствленных кол-
хозно-кооперативных предприятиях. 

В условиях современной экономики хозяйствующий 
субъект характеризуется как «экономический человек». 
В силу этого важнейшей целевой установкой переходной 
экономики выступает формирование рыночного, эконо-
мического человека с высокой мотивацией трудовой и 
в целом экономической активности. На это направлены 
институциональные преобразования, формирующие 
новые правила и нормы поведения и взаимодействия 
хо зяйствующих субъектов. Однако создание новой ин-
ституционально-экономической структуры собственно-
сти является необходимым, но не дос таточным условием 
изменения мотивации трудовой и предпринимательской 
активности, которые определяются также националь-
ными, этическими, соци альными, психологическими 
и другими факторами.

В экономической литературе описаны различные 
модели «экономического человека». Построение ги-
потезы «экономического человека» начиналось пред-
ставителями классической политической экономии - 
Д. Миллем, Д. Рикардо, А. Смитом.

В рамках неоклассической школы Л. Вальрасом, 
Г. Госсеном, А. Маршаллом, К. Менгером была оконча-
тельно сформирована модель экономического человека 

как индивида, максимизирующего полезность. Позднее 
эти идеи были развиты Дж.М. Кейнсом, Ф. Хайеком.

Американскими институционалистами - Т. Ве-
бленом, Д. Коммонсом, Р. Коузом и др. - в модель 
«экономического человека» были введены инсти-
туты как нормы, ограничивающие его стремление 
к максимизации дохода.

Работы современных неоклассиков и неоинсти-
туционалистов - Г. Беккера, Д. Бьюкенена, Д. Норта, 
Г. Саймона, А. Сена, Дж. Стиглера, М. Фрид-мена, 
О. Уильямсона, К. Эрроу - посвящены формализации 
и уточнению мотивационных предпосылок категории 
«экономический человек».

B.C. Автономов, А.Ю. Архипов, В.И. Марцинке-
вич анализируют место модели человека и его эко-
номического мышления в рамках экономической на-
уки. И.В. Андреева, М.К. Бункина, О.С. Дейнека, 
В.В. Радаев, В.М. Соколинский применяют социо-
логический и психологический подходы к экономи-
ческому человеку, системе мотиваций и специфике 
российского менталитета.

В то же время специальные исследования, посвя-
щенные комплексной характеристике мотивации эко-
номической активности, основных путей формирова-
ния ее институциональных механизмов в переходной 
экономике практически нет. Между тем, снижением 
мотивации трудовой активности объясняется катастро-
фическое падение производительности труда в эконо-
мике, что ставит задачу как теоретического анализа 
нетрадиционной для Украины модели экономической 
активности, более широкой, чем трудовой, так и разра-
ботки системы практических мер по стимулированию 
как предпринимательской, так и трудовой мотивации.

Экономическими основами рыночно-мотивацион-
ных механизмов экономической активности в переход-
ном периоде являются:
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- индивидуализация присвоения и обособление хо-
зяйствования, осуществляемые по мере разгосударст-
вления, приватизации, акционирования, и существенно 
укрепляющие причинно-следственную связь между 
затратами трудовых, материально-финансовых и ин-
теллектуальных ресурсов и результатами производства, 
обеспечивающие реализацию экономического интереса 
предпринимателя через формирование рыночного мо-
тивационного механизма экономической активности;

- изменения субъектной определенности отноше-
ний присвоения, обусловливающие сдвиг основных 
принципов системы распределительных отношений 
через переход к распределению не только по труду, но 
и по собственности [1];

- конкуренция, обусловливающая повышение эко-
номической активности индивида;

- хозяйственно-инвестиционные инициативы, обе-
спечивающие конкурентоспособность путем увеличе-
ния масштабов производства, удешевления продукта, 
повышения его качества, обновления ассортимента.

Экономические действия индивида протекают не 
в изолированном пространстве, а в определенном со-
циуме, следовательно, имеет большое значение то, 
каким образом общество будет реагировать на них. 
Чтобы избежать согласования множества внешних 
факторов, влияющих на саму возможность принятия 
того или иного решения, в рамках экономического и 
социального порядков, вырабатываются алгоритмы 
поведения, являющегося при данных условиях наи-
более эффективными. Эти алгоритмы, по существу, 
и есть институты.

Институциональные изменения обусловливают 
трансформацию модели «экономического человека». В 
институциональной экономике базовыми поведенче-
скими предпосылками являются понятия ограниченной 
рациональности и оппортунизма, тем самым значитель-
но расширяя рамки традиционной для классической 
школы модели «экономического человека», в которой, 
как показано выше, индивид рассматривается как «изо-
бретательный, оценивающий, максимизирующий чело-
век». «Ограниченная рациональность» - познавательная 
предпосылка, которая принята в экономической теории 
трансакционных издержек. Она предполагает, что субъ-
екты в экономике стремятся действовать рационально, 
но в действительности обладают этой способностью 
лишь в ограниченной степени.

Оппортунистическое поведение в новой институци-
ональной экономике характеризуется как «следование 
своим интересам, в том числе обманным путем, вклю-
чая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воров-
ство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. 
Намного чаще оппортунизм подразумевает более тон-
кие формы обмана, которые могут принимать активную 
и пассивную форму» [2].

В условиях централизованного планирования 
трансакционных издержек вообще не существует, так 
как механизм рыночного обмена отсутствует. Однако 
существовал теневой рынок, на котором была занята 

определенная часть населения, а большинство насе-
ления, так или иначе, сталкивалась с ним в эпоху все-
общего дефицита. На теневом рынке трансакционные 
издержки были крайне высокими потому, что обмен 
происходил вне правовых рамок.

Рыночная институциональная структура включает 
множество институтов, важнейшими из которых явля-
ются институты рыночной координации, собственно-
сти, права, особенной рыночной этики (традиций, обы-
чаев, морали) и конкуренции.

Первыми рыночными институтами, возникшими в 
Украине еще в конце 80-х годов, были кооперативы и 
товарные биржи, большинство из которых вскоре пре-
кратили свое существование. В дальнейшем на их ме-
сте появились мелкие и средние предприятия, торговые 
дома и впоследствии фондовые биржи. На этом этапе 
осуществлялась политическая либерализация, разру-
шение советских политических и идеологических ин-
ститутов. На втором этапе (1992-1998 гг.) проводилась 
экономическая либерализация и перестройка советской 
экономической системы. Начало переходного периода 
характеризовалось также массовым развитием коммер-
ческих предприятий и банков. Ваучерная приватизация 
1992-94 гг. заложила основы негосударственной эко-
номики, которые укрепились в ходе приватизации по-
следующих лет. В первые годы реформ в условиях ин-
фляции и «легкого» доступа к государственным деньгам 
и накоплениям населения вырос огромный банковский 
сектор, который вплоть до середины 1998г. поддержи-
вался государственными заимствованиями. Параллель-
но с этим возник фондовый рынок [3].

Условия, формальные и неформальные правила, 
которыми руководствуются субъекты хозяйственной 
жизни, имеют решающее значение для формирования 
и эффективного функционирования любой экономиче-
ской системы. Переход к рыночной экономике требует 
развития новых формальных (законы, нормы и т. д.) и 
неформальных (менталитет, этика деловых отношений 
и т. д.) институтов. Причем, формальные институты 
наиболее эффективны тогда, когда становятся частью 
культуры, соединяются с неформальными институтами 
и требуют минимума государственного принуждения, 
то есть когда индивиды добровольно придерживаются 
формальных норм.

Если институциональная структура находится в ста-
дии формирования или изменения, то институты будут 
возникать и закрепляться в зависимости от сравнитель-
ной эффективности альтернативных способов координа-
ции хозяйственной деятельности. От этого зависит, ка-
кой тип экономической системы станет определяющим 
в экономике страны и, следовательно, какие ограниче-
ния поведения будут определять мотивацию трудовой и 
экономической активности индивидов.

Сравнительный анализ различных школ неоинсти-
туционализма показал, что в отличие от традиционной 
трактовки, все институты имеют мотивационную при-
роду, поскольку, определяя границы поведения эконо-
мических субъектов, они мотивируют их к выполнению 



42 Вектор науки ТГУ. Серия «Экономика и управление» № 2 (5), 2011

Ткаченко Е.А. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ...

экономика

установленных обществом правил и норм. Но, наряду с 
мотивационной природой всех институтов, в институ-
циональной матрице общества выделяются специфиче-
ские мотивационные институты предпринимательской 
и трудовой активности, включающие как формальные, 
так и неформальные элементы.

Структура институционального механизма мотива-
ции экономической активности включает выработанные 
обществом формальные и неформальные правила и нор-
мы, ограничивающие поведение экономического чело-
века в его трех основных институциональных формах 
- предпринимателя, наемного работника и потребителя, 
получающих реализацию в целях экономического чело-
века и средствах их достижения.

К числу мотивационных институтов трудовой ак-
тивности относятся, в первую очередь, заработная пла-
та, как способ регулярного вознаграждения за использу-
емый труд, участие наемных работников в прибылях и 
различные социальные институты – социального стра-
хования, карьерного роста, пожизненного найма (Япо-
ния), безопасности, уверенности в завтрашнем дне, 
этические нормы и т.д.

В качестве важнейших мотивационных институтов, 
стимулирующих предпринимательскую активность 
хозяйствующих субъектов, выступают: институт част-
ной собственности; правовые регулирующие инсти-
туты, обеспечивающие четкую спецификацию пучка 
прав собственности; институты, определяющие ответ-
ственность за собственность других лиц; институты, 
структурирующие и делающие предсказуемым поведе-
ние партнеров по рыночным отношениям; конкурен-
ция, экономический менталитет, хозяйственная этика 
и др. правила и нормы.

Как отмечалось выше, процесс институциональ-
ных изменений означает обновление исходной ин-
ституциональной структуры под влиянием внешних 
и внутренних факторов, активизацию деятельности 
по приведению ее в соответствие новым условиями 
функционирования экономики. Целью процесса ин-
ституциональных изменений при переходе к новому 
состоянию общества является создание и внедрение 
собственных модернизированных институциональных 
форм, иногда неэффективных. В теории неоинститу-
ционализма институциональная ловушка характеризует 
неэффективную устойчивую норму (неэффективный 
институт) [4, 5, 6].

При вхождении системы в институциональные ло-
вушки создается мощный слой экономических субъек-
тов, которые находят выгоду в данном эффекте и фор-
мируют его социальную и институциональную базу. 
В странах со стабильным экономическим и полити-
ческим положением, в институционально сбалансиро-
ванном обществе отклонение от общепринятых норм 
сопровождается трансформационными издержками. 
Вследствие эффекта обучения указанные издержки 
сокращаются. В процессе закрепления норм транс-
формационные и трансакционные издержки меняются 
в противоположном направлении: уменьшение транс-

формационных издержек сопровождается увеличением 
трансакционных.

Характер фундаментальных, организацион-
ных, социальных факторов формирования норм 
полностью зависит от действия конкретной 
государственной системы.

Таким образом, как только деятельность государ-
ства по снижению трансакционных издержек перестает 
удовлетворять экономических агентов, они отказыва-
ются от оплаты соответствующей услуги государства, 
и начинает действовать личный интерес. В результате 
норма теряет устойчивость и заменяется на альтерна-
тивную. В том случае, если новые институты не могут 
быть созданы, они заменяются альтернативным спосо-
бом хозяйственной координации.

Исходя из разнонаправленности, обратной зависи-
мости трансформационных и трансакционных издер-
жек, главная задача государства по институциональной 
инженерии состоит в максимальном снижении транс-
формационных издержек как административными, так 
и экономическими методами.

Примером институциональных ловушек, оказыва-
ющих негативное влияние на состояние всех экономи-
ческих подсистем, на макроэкономическую ситуацию 
в целом и экономический рост, является аккумуляция 
и хранение сбережений населения в форме непроизво-
дительного капитала вместо инвестирования, недоверие 
финансовым институтам, стремление попасть в различ-
ные категории «льготников», получать субсидии и т. д.

Небезопасность и отсутствие мотивации инвести-
рования частных сбережений препятствует экономиче-
скому росту, достижению стабилизации и структурной 
перестройке. На этой основе формируется институт пес-
симистических ожиданий хозяйствующих субъектов.

Институциональный конфликт возникает между 
укоренившимися и внедряемыми нормами через их от-
вержение, непризнание, нарушение, что в большинстве 
случаев приводит к появлению нежизнеспособных ин-
ститутов, сокращающих временной горизонт прогнози-
рования экономических субъектов.

Горизонт прогнозирования агента экономики пред-
ставляет собой интервал времени, в течение которого 
предполагается оптимизировать потребление. Чем даль-
ше находится горизонт прогнозирования, тем большая 
часть дохода субъекта отправляется на развитие. Гори-
зонт прогнозирования является субъективной реакцией 
агента на объективную ситуацию, он связан с отноше-
ниями собственности. В нестабильной экономической 
системе, свойственной переходной экономике, горизонт 
прогнозирования экономических агентов мал, в связи, 
с чем они максимизируют потребляемую полезность в 
краткосрочном периоде. В результате формируется ин-
ститут самореализующихся пессимистических ожида-
нии экономических субъектов.

Описанные ситуации институциональных ловушек 
и пессимистических ожиданий в экономике обусловли-
вают возникновение, расширение и институциональное 
закрепление так называемого «бюрократического рын-
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ка» [8, 9]. Согласно их концепции, бюрократический 
рынок - это система, в которой отношения между раз-
личными хозяйственно-политическими группами (от-
раслевыми и территориальными) постепенно превра-
щаются в систему, когда каждая группа, располагающая 
определенными ресурсами, оказывает давление на дру-
гие группы с целью получения максимальной выгоды.

Функционирование экономики в постсоциалисти-
ческом государстве требует особых механизмов нормо-
образования, способствующих адаптации государства 
к новым условиям общественного развития. Указанные 
механизмы должны сочетать в себе ранее существовав-
шие формы и новые, свойственные рыночному типу 
хозяйствования. Однако это не означает, что механиз-
мы управления, конструируемые применительно к тре-
бованиям экономики переходного периода, представ-
ляют собой эклектическое соединение старых и новых 
институциональных форм. Напротив, создание рацио-
нальной институциональной структуры на время пере-
ходного периода от директивной экономики - наиболее 
сложная задача, поскольку ее решение осуществляется 
через столкновение интересов уходящей и нарождаю-
щейся новой эпохи.

Самой масштабной институциональной ловушкой 
транзитивной экономики является наличие теневого 
сектора, в котором аккумулируется значительная часть 
частных инвестиций и сбережений населения. В тене-
вой экономике формируется тот же набор механизмов, 
что и в официальной хозяйственной системе: действуют 
свои правила ценообразования, способы соблюдения 
контрактов, работают собственные механизмы инве-
стирования. Специалисты, занимающиеся проблемами 
теневой экономики, обосновывают существование «те-
невого порядка» в российском обществе.

Процесс институционализации мотивационных ме-
ханизмов в переходной экономике дифференцируется 
по ее сферам и отраслям. В некоторых секторах эко-
номики сформировались институты мотивации пред-
принимательской активности в связи с активизацией 
уличной и др. торговли потребительскими товарами, 

переделом собственности, формированием фермерского 
сектора и расширением личного подсобного хозяйства в 
условиях выживания населения. В других отраслях, где 
доминирует государственная или крупная корпоратив-
ная собственность, институционализация мотивацион-
ных механизмов осуществляется в направлении стиму-
лирования трудовой активности наемных работников.
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