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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ

Л.М. Специан, кандидат экономических наук, доцент; 
Т.Ф. Милова, кандидат философских наук, доцент 
(Российский государственный социальный университет, г. Минск)

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную 
экономику, перед предприятиями и организациями встает необходимость работать по-новому, счи-
таясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, при-
спосабливая все стороны деятельности к меняющейся ситуации.

Проблема мотивации труда является одной из наиболее актуальных тем в современном менед-
жменте. Для достижения своих целей и задач организации недостаточно создать современную тех-
нологию производства товаров и услуг, набрать квалифицированные кадры и разработать эффек-
тивную структуру их взаимодействия. Необходимо так организовать труд, чтобы каждый работник 
прилагал максимум усилий для выполнения поставленных задач, работал эффективно, с интересом, 
полностью отдаваясь рабочей деятельности.

Трудовая мотивация – это процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы лю-
дей к деятельности, направленный на достижение целей организации, к продуктивному выполне-
нию принятых решений или намеченных работ.

Современные теории мотивации, основанные на результатах психологических исследований, до-
казывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать работе все силы, чрезвычайно 
сложны и многообразны. При рассмотрении мотивации следует сосредоточиться на факторах, ко-
торые заставляют человека действовать и усиливают его действия. В основе человеческого поведе-
ния лежат потребности.

Потребность – нужда в чем-либо или в ком-либо. Человек испытывает потребность, когда он ощу-
щает физиологически или психологически недостаток чего-либо. Потребности невозможно наблю-
дать – можно наблюдать только поведение людей. Потребности служат мотивом к действию. Ког-
да потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние устремленности. Побужде-
ние – это ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Оно являет-
ся поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Цель в этом 
смысле – это нечто, что осознается как средство удовлетворения потребности. Когда человек до-
стигает такой цели, его потребность оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или 
неудовлетворенной.

В настоящее время происходит снижение трудовой мотивации под влиянием различных макро-
экономических и личностных факторов, что, в свою очередь, обусловливает снижение социальной 
активности.

Причины снижения трудовой мотивации состоят, во-первых, в том, что для основной массы ра-
ботающих трудовая деятельность в сфере материального производства перестала быть полноцен-
ным источником основных жизненных потребностей. Во-вторых, ухудшаются условия трудовой 
деятельности. В-третьих, происходят резкие изменения в духовных и интеллектуальных потребно-
стях. Значительное имущественное расслоение населения, обусловленное в основном не различия-
ми в качестве и количестве труда, а криминальной деятельностью, также значительно снижает мо-
тивацию трудовой деятельности и обусловливает ее снижение.

Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности человека в активизации 
своих усилий до тех пор, пока они не превратятся в его внутреннюю цель и далее в его внутренний 
план действия. Поэтому для конечного успеха большое значение имеет совпадение целей работни-
ка и организации.

Повышение эффективности трудовой мотивации предполагает решение следующих задач.
Привлечение персонала в организацию. Организации конкурируют между собой на рынке тру-

да за привлечение человеческих ресурсов, которые им необходимы для достижения стратегических 
задач. В этом смысле система мотивации должна быть конкурентоспособной применительно к той 
категории работников, которые требуются организации.

Сохранение сотрудников в организации и обеспечение их лояльности. Когда вознаграждение в ор-
ганизации не соответствует тому, что предлагает рынок, сотрудники могут начать покидать ее. Что-
бы избежать потери сотрудников, на профессиональное обучение и развитие которых организация 
затратила определенные средства и которые являются ценным ресурсом, руководители должны обе-
спечить конкурентоспособность системы мотивации.

Стимулирование производительного поведения. Вознаграждение должно ориентировать работ-
ников на те действия, которые необходимы для организации. Производительность, творчество, опыт, 
преданность философии организации должны поощряться через систему мотивации.
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Контроль над издержками на рабочую силу. Продуманная система мотивации позволяет органи-
зации контролировать и эффективно управлять затратами на рабочую силу, обеспечивая при этом 
наличие требуемых сотрудников.

Административная эффективность и простота. Система мотивации должна быть хорошо по-
нятна каждому сотруднику и проста для администрирования, т. е. не требовать значительных мате-
риальных и трудовых ресурсов для обеспечения ее бесперебойного функционирования.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Л.С. Станишевская  
(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, г. Минск)

Изучение проблемы взаимосвязи социально-экономических факторов и демографических про-
цессов имеет свою историю как в зарубежной, так и в отечественной науке. Так, К. Дэвис, Дж. Блейк, 
Д. Бонгаартс рассматривают влияние социально-экономических факторов на уровень рождаемости 
через призму промежуточных переменных (брачность, аборты, контрацепция и период лактации). 
В основе работ Г. Беккера, Р. Истерлина, Э. Коула, Дж. Колдуэлла по изучению рождаемости лежит 
«предельная полезность каждого последующего ребенка». Среди российских ученых, анализиру-
ющих механизм взаимосвязи социально-экономического развития и населения, можно выделить 
работы А.Г. Волкова, Б.Ц. Урланиса, Д.И. Валентея, А.Я. Кваши, А.Г. Вишневского, Л.Е. Дарско-
го, А.И. Антонова, В.А. Борисова, В.Н. Архангельского, Н.Н. Зверевой и др. Математическая связь 
социально-экономических факторов и основных характеристик демографической ситуации находит 
отражение в трудах следующих российских ученых: А.А. Кашепова, Н.Л. Русиновой, Л.В. Пановой, 
В.В. Сафронова, Д.Ц. Будаевой, Н.В. Мелиховой, Л.А. Родионовой и др.

В отечественной науке большинство исследователей увязывают неблагоприятные тенденции 
в изменении уровня рождаемости, смертности, миграционного оттока с социально-экономическим 
положением. Однако при этом остаются неразработанными вопросы о математико-статистических 
взаимосвязях между социально-экономическим развитием и демографической ситуацией в стране. 
В этой связи представляется актуальным, на наш взгляд, при анализе эффективности мер демогра-
фической политики оценить основные параметры естественного и миграционного движения насе-
ления с точки зрения влияния на них социально-экономических факторов.

Анализируя демографическую ситуацию в стране, можно сказать, что социально-экономические 
факторы оказывают определяющее значение на процессы воспроизводства населения. Результаты 
анализа социальных и экономических детерминант межвременных различий в уровне рождаемо-
сти и смертности населения Республики Беларусь в период трансформации экономики свидетель-
ствуют о наличии статистически значимых связей между уровнем обеспеченности населения жи-
льем и коэффициентами рождаемости и смертности. Увеличение ввода квартир приводит к увели-
чению общего коэффициента рождаемости на 0,674. Увеличение/снижение среднего размера об-
щей площади квартир на 1 м2 приводит к увеличению суммарного коэффициента рождаемости на 
0,193 / общего коэффициента смертности на 1,158.

Определяющее значение для процесса рождаемости имеет и уровень образования: увеличение на 
1 % имеющих высшее и среднее специальное образование в общем числе занятых в экономике при-
водит к снижению суммарного коэффициента рождаемости на 0,05. Снижение уровня рождаемости 
является своего рода следствием увеличения уровня образования населения. Как правило, согласо-
вание высоких требований, предъявляемых к человеку современным обществом (высокий уровень 
образования, квалификации), и его индивидуальных предпочтений и интересов приводит к тому, 
что формирование семьи и обзаведение потомством в раннем возрасте уступает место более поздне-
му родительству. У работающих мужчин и женщин, благодаря экономической независимости и по-
требности к труду, изменяются взгляды на свое положение в обществе, появляется стремление к по-
вышению квалификации, продвижению по службе, появляются более высокие требования к уров-
ню жизни и условиям воспитания детей. Вследствие чего увеличивается брачный возраст, а позд-
нее вступление в брак в частности сокращает длительность репродуктивного периода женщин. Рас-
четы также свидетельствуют, что снижение величины и темпа роста ВВП, среднего размера общей 
площади жилых домов и квартир, отношения среднемесячной пенсии к зарплате и величине МПБ 
семьи пенсионеров, обеспеченности врачами и амбулаторно-поликлиническими учреждениями со-
пряжено с негативными тенденциями в миграционных процессах.


