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Важной особенностью доминирующего в нашем общественном сознании понимания рынка как 
механизма взаимодействия хозяйствующих субъектов является выхолащивание его содержательных 
основ. Акцентируя внимание на эгоизме субъектов рынка (что, кстати, характеризует не рынок как та-
ковой, а человека, осуществляющего свою деятельность в условиях ограниченности) и стихийности 
рыночных процессов, отмеченные авторы представляют рыночную среду как «войну всех со всеми» 
[2, с. 26], забывая при этом отметить, что «никому не под силу то, что под силу рынку: устанавливать 
значение индивидуального вклада в совокупный продукт» [3, с. 204]. А ведь именно последняя харак-
теристика рынка определяет его сущность. При этом никакой другой механизм не способен обеспечить 
столь высокую, как рынок, степень соответствия оценки подлинно общественным ее параметрам. Об-
щественный характер оценки является здесь не просто формой объективной реакции общества на де-
ятельность индивида, с которой тот вынужден считаться. В этой форме стремление к экономической 
выгоде, присущее любому здравомыслящему субъекту, становится квинтэссенцией общего порядка, 
что заставляет миллионы индивидов подчиняться качественно однородным мотивам.

Конечно, наличие единой основы деятельности не означает отсутствия противоречий между ин-
дивидами, а следовательно, не исключает реализации собственных целей за счет других. Однако 
и здесь неплохо бы помнить, что другие общественные механизмы грешат отмеченным недостат-
ком еще в большей степени. Более того, отмеченное противоречие в наших условиях чаще являет-
ся не следствием дефектов в рыночном механизме, а результатом его «приспособления», стремле-
ния формальных институтов управления обществом «облегчить участь» обделенных обществен-
ной оценкой индивидов. Само по себе такое стремление имеет право на существование. Однако ре-
ализацию идей справедливости не следует возлагать на рыночный механизм, поскольку это ведет 
к выхолащиванию его сути. Тот факт, что в процессе рыночной конкуренции довольно часто «гиб-
нут» экономические субъекты, не должен ставить под сомнение сами рыночные институты и прин-
ципы, поскольку такая гибель не означает физического уничтожения людей, а просто заставляет их 
искать другие формы сотрудничества. В процессе социальной эволюции на смену неэффективным 
формам делового взаимодействия людей приходят другие, более жизнеспособные. Государству сле-
дует не препятствовать этому процессу, а обеспечивать его протекание в рамках правовых норм.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИ, ПСИХИЧЕСКИ 
И НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В СОВРЕМЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Коваленок  
(учебный Центр ЛАДЕМС, г. Рига, Латвия)

Цель менеджмента – сделать организацию результативной и эффективной в ближайшей и дол‑
госрочной перспективе.

1. Ключевая роль здесь отведена менеджеру-руководителю, так как его управляемой организа-
ции необходимо выполнять четыре основных функции:

1) производство результатов;
2) администрирование;
3) предпринимательство;
4) интеграция.
Эти вышеуказанные четыре функции одновременно и на высоком уровне не могут выполнять 

даже самые лучшие менеджеры-лидеры. Одни менеджеры прекрасно разрабатывают концептуаль-
ные планы, но не способны отслеживать детали их реализации. Другие – талантливые интеграторы, 
чутки, умеют поставить себя на место другого, но не могут принимать трудные решения.

Выход: менеджеров с различными подходами и образом мышления объединить в одну взаимо-
дополняющую управленческую команду. Такие менеджеры не копируют друг друга, а допускают 
различие мнений и взаимно уравновешивают тенденциозность своих подходов.
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Конфликт между различными стилями вполне возможен, но он не будет деструктивным, а по 
мере освоения «языка стилей» будет действовать тонизирующим образом.

Как узнать, какой смысл вкладывают менеджеры – носители разных стилей в свои слова и жесты?
2. Work-life balance (балансируя между работой и жизнью) – новая философия работы современ-

ного менеджера, а не приятное дополнение к уже существующим программам обучения.
Осознание корпорациями и бизнесом в целом ценности человеческих ресурсов.
Коррекция установок и осмысление ценностей.
Практика.
Кризисная ситуация. Корпорация стремится, как минимум, выжить на рынке, максимум – вый-

ти на новый уровень. Кто обеспечит компании конкурентное преимущество?
Многие компании сокращают персонал в большом объеме, у оставшегося персонала, менедже-

ров и сотрудников, нагрузка возрастает, и порой вдвойне.
Руководитель требует выкладываться на полную мощность, искать новые подходы и нестандарт-

ные решения.
Сила одного конкретного менеджера и его питающие ресурсы.
Как избежать быстрого «выгорания» менеджера и сотрудников?
Как распределять силы и поддерживать свои источники энергии в сбалансированном состоянии?
Высокая эффективность и амбициозные цели менеджера в сложных условиях.
Работа с установками в период, когда время убыстряется. Осознание своих непродуктивных уста-

новок и определение зоны роста.
Передача ценностей сбалансированного подхода менеджером «вниз» своим подчиненным.
3. Эффективный труд – фактор энергии в противовес фактору времени.
Не время, а энергия – ведущий фактор высокой производительности труда менеджера.
Высокоэффективный труд с полной самоотдачей:

Старая парадигма Новая парадигма

1) управление временем; 
2) уклонение от стресса;
3) жизнь есть марафон;
4) простой есть потерянное время; 
5) вознаграждение – стимул;
6) всем управляет дисциплина; 
7) позитивное мышление.   

1) управление энергией;
2) искать «хороший» стресс;
3) жизнь есть серия спринтов;
4) простой – это тоже полезное время;
5) исполнение целей – стимул;
6) всем управляет повторяющееся поведение;
7) полная самоотдача.

Труд менеджера с полной самоотдачей требует использования четырех самостоятельных, вза-
имосвязанных источников и видов энергии: физической, эмоциональной, умственной и духовной.

Энергетические резервы истощаются как от их чрезмерного использования, так и от их недо-
грузки, необходимо соблюдение оптимального равновесия между тратой энергии и ее обновлением.

Чтобы успешно тренироваться и создавать резервные мощности, менеджеры должны, подобно 
спортсменам, время от времени побеждать самих себя.

Повторяющееся (ритуальное) поведение, ориентированное на позитивную энергию, является ори-
гинальным способом управления энергией и ключом к деятельности менеджера с полной самоотдачей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.А. Коврей, кандидат экономических наук, доцент 
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск)

В настоящее время многие страны мира, понимая важность инновационного пути развития, име-
ют или разрабатывают свои государственные стратегические программы по обеспечению процесса 
и его стимулированию.

Что означает этот «инновационный мир» для предприятий, компаний? В первую очередь, то, что 
у их руководителей есть возможность рассматривать различные государственные подходы к иннова-
ционной деятельности и примериваться к ним с точки зрения стратегических целей своих организаций.

Для развивающейся компании в условиях глобализации экономики открывается целый мир ин-
новационных возможностей. Чтобы с выгодой воспользоваться преимуществами, которые пред-
ставляют мировые центры инноваций, необходимо определить, модели каких стран больше всего 
соответствуют инновационной стратегии самого предприятия. Возможно, стоит взять понемногу  


