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включает в себя все возможные варианты схем производства, сбыта и финансирования. Еще 
более существенным является то, что «судьей» становится, как правило, профессионал вы-
сокого класса, от мнения которого напрямую зависит движение капитала, а значит и пер-
спективы развития вашего бизнеса. 

Инвестор обращает внимание на следующие основные направления:
1. Характеристика индивидуального предпринимателя. Квалификация и способности 

во многом определяют его коммерческий успех. До того, как инвестор будет рассматривать 
проект, он должен быть уверен, что вы – человек, заслуживающий доверия и профессионал 
высокого уровня в той сфере бизнеса, где будет реализован проект.

2. Существующие и потенциальные возможности. Инвестор должен быть уверен, что 
бизнес, куда он вкладывает деньги, является прибыльным. 

3. Капитал. Вы должны показать, в каком объеме генерируется капитал, какие виды 
финансирования используются, источники капитала.

4. Рыночная среда. Поскольку вложение инвестиций связано с рисками, инвестору не-
обходимо знать внешнюю среду, в которой будет работать проект [1, с. 9].

Грамотный бизнес-план во всех случаях полезен для предприятия. Неграмотно со-
ставленный или содержащий ошибки бизнес-план может принести компании прямые или 
косвенные убытки. Естественно, в подобных условиях некоторые руководители, из боязни 
совершить ошибку, и вовсе откажутся от введения бизнес-планирования на своем предприя-
тии. Это, в сущности, право любого субъекта хозяйственной деятельности – не планировать. 
Надо только представлять, какова цена этого отказа.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ

Ю. Мачульская (ГИУСТ БГУ)
Научный руководитель: 
кандидат экон. наук, доцент л.п. ермалович

Исследование проблем трудовой мотивации невозможно без анализа ее психологиче-
ских аспектов. Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр. Затем этот термин 
прочно вошел в психологический обиход для объяснения социально-экономических причин 
поведения человека и животных.

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном 
случае – как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяю-
щих поведение, в другом случае – как совокупность мотивов, в третьем – как побуждение, 
вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. Первое рас-
сматривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность факторов или мотивов. 
Второе направление рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное образо-
вание, как процесс, механизм.

Однако и в том, и в другом случае мотивация выступает как вторичное по отношению 
к мотиву явление. Более того, во втором случае мотивация выступает как средство или ме-
ханизм реализации уже имеющихся мотивов: возникла ситуация, позволяющая реализовать 
имеющийся мотив, появляется и мотивация, т. е. процесс регуляции деятельности с помо-
щью мотива.
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Д. Леонтьев выделяет два типа мотивации: первичную, которая проявляется в форме 
потребности, влечения, инстинкта, и вторичную, проявляющуюся в форме мотива. В данном 
случае имеется отождествление мотива с мотивацией [1; 2]. Д. Леонтьев полагает, что мотив 
как форма мотивации возникает только на уровне личности и обеспечивает личностное обо-
снование решения действовать в определенном направлении для достижения определенных 
целей, и с этим нельзя не согласиться [2].

Во многих случаях психологи под мотивацией имеют в виду детерминацию поведения, 
поэтому выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию.

Приступая к разработке системы мотивации, руководитель задает себе вопрос о том, 
что может заставить сотрудников делать то, что необходимо компании. Ответ на этот вопрос 
следует искать в психологии мотивации. Определение личной мотивации человека – это са-
мая важная и сложная задача менеджера по персоналу. 

В целом же процесс разработки системы мотивации представляет определенный моти-
вационный цикл [3]. В первую очередь следует определить группы сотрудников и изучить 
потребности каждой. Затем определить инструменты мотивации для различных групп. На-
конец, объединить систему мотивации группы с общей мотивационной системой организа-
ции и проанализировать результаты, а в случае необходимости сделать корректировку.

Чтобы сотрудники работали максимально эффективно, необходимо разработать пра-
вильную систему, которая будет стимулировать их к этому. Удовлетворенность работников 
своей работой может самым непосредственным образом влиять на конкурентоспособность 
и выживание организации.

Мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека, можно разделить на три груп-
пы: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора профессии, мотивы выбора места рабо-
ты. Конкретная деятельность определяется всеми этими мотивами.

Побудительными причинами, заставляющими заниматься человека трудом могут быть: 
побуждения общественного характера (осознание необходимости приносить людям пользу); 
получение определенных материальных благ для себя и семьи; удовлетворение потребности 
в самоактуализации, самовыражении, самореализации.

Общие мотивы трудовой деятельности реализуются в конкретных профессиях. Созна-
тельный выбор профессии происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него соци-
альные ценности. Если главным для человека является общественный престиж, то профес-
сия выбирается исходя из существующей моды, престижности профессии в обществе. 

Интересен подход в изучении структуры мотива трудовой деятельности, предложенный 
румынским социологом К. Замфир [4]. Она исходит из представления о трех составляю-
щих мотивации: внутренней мотивации (ВМ), внешней положительной мотивации (ВПМ) 
и внешней отрицательной мотивации (ВОМ). Под внутренним мотивом автор понимает то, 
что порождается в сознании человека самой трудовой деятельностью: понимание ее обще-
ственной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. результат и процесс 
труда.

Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребностей самого человека, 
поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без какого-либо внешнего давления.

Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за пределами самого ра-
ботника и труда как такового: заработок, стремление к престижу и т. д. 

Внутренняя мотивация, с точки зрения удовлетворенности трудом и его производитель-
ности, наиболее эффективна. 

Теряют свою силу при многократном повторении и внешние отрицательные мотиваторы.
К. Замфир считает, что для высокой эффективности труда наиболее благоприятно такое 

соотношение между рассмотренными тремя видами мотивации, при котором центральное 
место, занимают внутренние мотивы при одновременном использовании внешних положи-
тельных мотивов и исключении, по возможности, или ограничении внешних отрицательных 
мотивов.
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МОДЕЛЬ КЕЙНСА

я. окунь (ГИУСТ БГУ)
Научный руководитель: 
кандидат физ.-мат. наук, доцент л.г. третьякова

Работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» вышла в 1936 г. как ответ на 
проблемы, возникшие в связи с кризисом перепроизводства и массовой безработицей в пе-
риод Великой депрессии 1929–1933 гг. Если же классическая модель давала ответ на задачу 
поиска равновесия в экономике в условиях полной занятости, то как прийти к равновесию, 
если экономика при определенном стечении обстоятельств далеко отошла от равновесного 
состояния и характеризуется массовой безработицей.

Кейнс видел свою задачу в том, чтобы показать, что равновесие при полной занятости не 
является общим случаем. Общий случай – это равновесие при наличии безработицы, а полная 
занятость лишь особый случай. Чтобы достигнуть желаемого состояния полной занятости, 
государство обязано проводить особую политику по ее достижению, поскольку автоматиче-
ски действующие рыночные силы без этой поддержки не гарантируют ее достижения.

Предполагается, что существует рынок денег, который отличен от рынка облигаций. 
Всего рассматривается три вида активов: деньги, облигации, физический капитал. Относи-
тельная цена денег, выраженная в облигациях, – это ставка процента по облигациям. Пред-
полагается, что в условиях равновесия норма прибыли на физический капитал (т. е. на име-
ющийся запас инвестиционных товаров) равна ставке дохода по облигациям.

Таким образом, другое отличие модели – возможность проследить, как денежно-кре-
дитная политика влияет на производство. Например, увеличение денежной массы путем 
печатания новых денег изменяет пропорции обмена между деньгами и облигациями. Если 
денег станет больше, их будут хранить только при снижении нормы процента на облигации 
(альтернативный вид активов), при этом норма прибыли также должна снизиться, поскольку 
облигации и капитал – близкие предметы.

Рассмотрим теперь критерий максимума прибыли по отношению к капиталу (фондам) 
при фиксированном уровне занятости. 

Прибыль П = p F (K, L) – r K – w L, где w – ставка заработной платы, p –цена продукта, 
K – фонды, L – число занятых, r – ставка процента, поэтому необходимое условие экстрему-
ма , поскольку , то действительно получим условие максимума:

(1)

т. е. предельная производительность 
фондов в стоимостном виде равна норме прибыли (ставке процента).

Таким образом, падение нормы прибыли, согласно (1), означает падение предельного 
продукта капитала (если считать, что цены не изменятся), а поскольку предельный продукт 
падает с ростом К, то падение нормы прибыли с необходимостью предполагает увеличение 
спроса на инвестиционные товары, следовательно, и на товары в целом. Итак, проследив всю 
причинно-следственную цепочку, видим, что сравнительно небольшое увеличение денеж-
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