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Статья посвящена совершенствованию управленческого аспекта реализации стратегии экономического развития 
России. Предмет исследования — движущие силы как стимулы выполнения управленческих решений. Тематика ста-
тьи охватывает вопросы использования движущих сил в различных сферах управленческой деятельности, харак-
терной для задач реализации стратегии экономического развития России. Цель статьи — разработка новой модели 
движущих сил, стимулирующих выполнение управленческих решений в различных сферах хозяйственной деятель-
ности. Методология исследования имеет кросс-дисциплинарный характер. Результаты исследования расширяют из-
вестный состав движущих сил в экономике за счет имманентно присущей человеку мудрой силы. Сделан вывод о 
возможности применения разработанной модели движущих сил (фрактала) в различных сферах перспективной 
управленческой деятельности.
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Движущие силы
как стимулы развития и управления
Сложившаяся в стране ситуация свидетельствует 
о том, что экономика России проявила способ-
ность к сохранению и укреплению своего потен-
циала в условиях нестабильности мировой эко-
номики и применения ограничительных мер, 
введенных рядом стран против Российской Фе-
дерации. Однако практика показывает, что пла-
ны Правительства РФ по реагированию на изме-
няющую обстановку в стране и мире требуют по-
стоянного совершенствования управленческих 
аспектов реализации стратегии экономического 
развития России как на федеральном, так и на 
региональном и местном уровнях. Такой подход 
предполагает внедрение в существующую систе-
му стратегического планирования и управления 
новых качественных и количественных стиму-
лов, обеспечивающих эффективное решение по-
ставленных задач.

За последние 50 лет вопросам создания мето-
дов выработки управленческих решений и реали-
зации управленческих действий как в политике, 
так и в экономике посвящено значительное коли-
чество публикаций, обзор которых не входит в за-
дачи данной работы. В то же время исследования 
показывают, что на основе полученных результа-
тов можно предложить достаточно общую модель 
интерпретации движущих сил, обеспечивающих 
выполнение принятых управленческих решений, 
во-первых, учитывающую специфику деятельнос-
ти различных по масштабам, структуре и функци-
ям субъектов российской экономики, во-вторых, 
ориентированную на поведенческие навыки лиц, 
принимающих и реализующих управленческие 
решения, и, в-третьих, способную дать толчок 
к разработке, изучению и внедрению системы 
новых движущих сил, способствующих эффек-
тивной реализации стратегии экономического 
развития России.

При изучении проблемы мы исходили из то-
го, что любые управленческие решения должны 
быть опосредованы движущей силой, стиму-
лирующей движение в будущее некого «кванта 
развития» управляемого субъекта. С позиции си-
нергетики данный квант может рассматриваться 
на траектории жизненного цикла (магистрали 
развития) субъекта в качестве точки бифурка-
ции, которая дифференцирует процесс развития 

на тот, который обусловлен закономерностью 
развития, и тот, который обусловлен управлен-
ческим действием, внесенным в эту закономер-
ность движущей силой. В связи с этим в работе 
[1, с. 7] отмечается, что «…в полном соответствии 
с синергетическим подходом исход бифуркации 
для каждого единичного объекта объективно 
случаен: окажется ли данный объект на маги-
страли или на подчиненном направлении раз-
вития — не предопределено».

Движущие силы в сфере
современной политики
В условиях современности мировая и экономи-
ческая политика являются наименее формали-
зованными областями профессиональной дея-
тельности, что объясняется сложностью решае-
мых проблем и неопределенностью отношений, 
существующих между участниками политиче-
ской и экономической деятельности. Данный 
фактор обуславливает проблематичность в 
принятии адекватных возникшим ситуациям 
решений, а также в выборе движущих сил, сти-
мулирующих их реализацию путем выполнения 
соответствующих управленческих действий.

Результаты анализа показывают, что в настоя-
щее время понятие «движущая сила» достаточно 
полно исследовано в научной литературе [2]. 
Обобщая полученные результаты, можно сде-
лать вывод о том, что в политике существуют два 
как минимум подхода к выбору и обоснованию 
действия данных сил: рациональный и квазира-
циональный (иррациональный). Первый подход 
(1950–1980) характеризуется такими концепци-
ями управления, как прагматизм, политический 
реализм, структурный реализм и др.

Второй подход сформировался в ответ на 
усложнение мировой обстановки в 1990-х гг. в 
рамках концепции «прагматический реализм». 
Согласно этому подходу примерами движущих 
сил являются такие факторы воздействия на 
субъекты политической борьбы, как жесткая сила 
(hard power), мягкая сила (soft power) и умная сила 
(smart power). Методологические основы данной 
концепции были развиты Дж. Наем-младшим 
[3]. В его работах понятие «сила» увязывается не 
только с таким иррациональным понятием, как 
«воля», но и с не менее иррациональным поня-
тием «власть».
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В целях более содержательного использова-
ния связки понятий «сила» и «власть» рассмот-
рим генезис их формирования и развития с по-
зиции политики неореализма. Здесь существуют 
два основных подхода к определению власти. 
Первый, «конфликтный», определяет власть 
как навязывание воли, так и подчинение ей. 
Согласно второй точка зрения («интеграцион-
ной») власть является отношением, регулирую-
щим, приводящим в равновесие жизнь общества 
в целях реализации коллективных целей. За счет 
этого сила и признается одним из возможных 
способов осуществления власти.

История свидетельствует о том, что в процес-
се развития общества происходило усложнение 
политических процессов и появлялись новые от-
ношения между субъектами политики. Так, до-
бровольность, основанная на необходимости со-
блюдать определенные правила, создавала усло-
вия для того, чтобы применение силы не теряло 
своей актуальности в обществе риска. В условиях 
глобализации сила, наряду с ненасильственны-
ми формами, господством, убеждением, авто-
ритетом, все чаще выступает как осуществление 
власти. Принуждение силой востребовано для 
восстановления и укрепления власти в случае 
военных действий, политического и экономи-
ческого кризиса, очищения общества от нега-
тивных явлений. В связи с этим многие авторы 
считают, что между насильственными и нена-
сильственными формами власти нет четкой гра-
ни, поэтому предлагают детализировать силовые 
действия по трем градациям: непосредственное 
насилие, компромисс и убеждение, что позволя-
ет нам развить концепцию Дж. Ная-младшего с 
учетом более общих посылок.

Особенности движущих сил
в сфере экономики
Результаты сопоставления степени сложности и 
неопределенности современных политических и 
экономических процессов свидетельствуют о це-
лесообразности использования указанных выше 
сил в качестве движущих сил, обеспечивающих 
выполнение управленческих действий в сре-
де экономических субъектов. Для обоснования 
этого проанализируем сложившееся понимание 
места и роли иррационального начала в системе 
механизмов управления данными субъектами.

Из истории экономики известно, что у боль-
шинства классиков выработано свое понима-
ние движущих сил экономического развития: у 
А. Смита — это «невидимая рука рынка» (invisible 
hand of the market), у К. Маркса — производствен-
ные силы (manufacturing strength), у Т. Веблена — 
демонстративное потребление (conspicuous 
consumption), у Й. Шумпетера — созидательное 
разрушение (creative destruction). Дж. М. Кейнс 
при обосновании необходимости введения ре-
гулирующего воздействия государства на эко-
номику предложил в качестве особой нормы 
считать силу, названную им «иррациональным 
началом» (animal spirits). Он считал, что боль-
шинство решений «принимаются под влияни-
ем одного лишь иррационального начала — этой 
спонтанно возникающей решимости действо-
вать, а не сидеть сложа руки» [4, с. 153–155].

Однако следует подчеркнуть, что, если по-
следствия действий движущих сил в экономике 
первых четырех вышеуказанных ученых-эко-
номистов достаточно хорошо изучены, то роль 
иррационального начала Дж. М. Кейнса в струк-
туре движущих сил регулируемой экономики 
осталась практически неисследованной как в 
работах, посвященных изучению его наследия, 
так и в работах, посвященных анализу теории 
посткейнсианства.

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер первыми представи-
ли развернутый анализ влияния иррационально-
го начала Дж. М. Кейнса на макроэкономические 
процессы современного капитализма. С учетом 
его особенностей они исследовали проблемы 
экономической депрессии, финансовых кризи-
сов, инфляции, сбережений, безработицы, бед-
ности, неустойчивости корпоративных инвести-
ций и цикличности рынков недвижимости [5].

Большой вклад в изучение влияния ирраци-
онального начала на макроэкономику сделал 
О. С. Сухарев. С учетом иерархичности и нели-
нейности поведения экономических агентов он 
предложил дополнить факторы иррационально-
го начала Дж. Акерлофа и Р. Шиллера фактора-
ми «…воздействия на структуру распределения 
ресурсов/доходов и/или профиль риска эко-
номической деятельности и доходности видов 
деятельности, что …должно составить основу 
макроэкономического управления и макроэко-
номической политики…» [6].
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Новый подход к рассмотрению роли 
движущих сил в теории управления 
хозяйствующими субъектами
Развивая точку зрения О. С. Сухарева, рассмот-
рим подход к выявлению места и роли ирраци-
онального начала в структуре движущих сил в 
теории управления хозяйствующими субъек-
тами. За основу возьмем концепцию прагма-
тизма, исследованную в работе [7]. Результаты 
анализа показывают, что для регулирования де-
ятельности субъектов современной экономики 
целесообразно использовать опыт стимулиро-
вания выполнения решений в политике, движу-
щими которых являются вышеуказанные силы: 
твердая, мягкая и умная.

Вместе с тем следует отметить, что еще А. М. Ля-
пунов показал, что для того, чтобы система была 
устойчивой, при описании ее поведения необхо-
димо учесть параметры, дающие отрицательные 
решения. Поэтому в целях стабилизации системы 
вышеуказанных сил в нее необходимо ввести 
четвертую силу, которая в соответствии с его вы-
водами, а также умозаключениями К. Р. Поппера 
должна верифицировать, сдерживать и направлять 
действия первых трех сил и за счет этого форми-
ровать обратную связь с субъектами воздействия.

В настоящее время решения о выборе дви-
жущих сил и соответствующих управленческих 
действий в рамках поставленных целей и за-
дач управления принимаются специалистами-
управленцами в сложной программно-информа-
ционной среде с учетом конкретной ситуации, 
доступных прогнозов, апробированных страте-
гий и тактик, имеющихся в распоряжении ин-
ститутов, полномочий, механизмов, ресурсов и 
прочего имущества. В работе [8] показано, что в 
этих условиях в сознании человека формируется 
так называемый надсистемный квазикреатор, 
с помощью которого он ставит себя над проб-
лемой. В другой работе автора отмечается, что 
«… наличие квазикреатора является природным 
свойством индивидуального сознания, позволя-
ющим индивиду переходить в „надсистемную” 
позицию для выполнения роли внешнего созда-
теля образов индивидуальной картины мира. Эта 
позиция позволяет человеку рассматривать не 
только сами объекты, но и социальных референ-
тов в качестве таких же объектов рассмотрения». 
В результате данная конструкция позволяет ему 

оценивать ситуацию как бы со стороны, прини-
мать взвешенные решения и оказывать эффек-
тивное управленческое воздействие на соответ-
ствующие субъекты или объекты управления.

С учетом данных факторов предлагаем лицо, 
принимающее управленческие решения, рассма-
тривать в качестве носителя мудрой (четвертой) си-
лы (wisdom power), которая, как известно, заложена 
в качестве природного (иррационального) начала 
в его психологию, а также зафиксирована в много-
численных артефактах практической деятельности 
всего человечества: мировых религиях, искусстве 
ведения войн, стратегиях и стилях управления, про-
чих документах, характеризующих деятельность с 
позиции мудрости, поэтому она может выполнять 
роль «мудрого квазикреатора».

В трехмерном пространстве системы движу-
щих сил мудрой силе можно сопоставить вершину 
тетраэдра, а остальные три вершины, лежащие в 
основании тетраэдра, будут соответствовать дру-
гим силам: твердой, мягкой и умной. Особый ин-
терес представляет трактовка тетраэдра в качестве 
управленческого фрактала, методы применения 
которого с учетом свойства его дробности могут 
быть использованы в различных сферах поли-
тической, экономической, социальной, военной 
деятельности. В управленческой системе данный 
фрактал может рассматриваться как система-
трансформер, в составе которой будут формиро-
ваться цели и задачи управления, определяться 
закономерности и механизмы их выполнения, 
оцениваться результаты управленческих дейст-
вий и приниматься решения по их корректиров-
ке. В структуре фрактала указанные выше силы и 
их потенциал могут выражаться относительными 
величинами, получаемыми за счет использования 
соответствующих методик. Выбор и обоснование 
методик представляет собой самостоятельную за-
дачу, зависящую от методов расчета параметров 
фрактала и условий его применения.

Выводы
В основе процессов реализации управленче-
ских решений лежат движущие силы, которые 
в соответствии с заданным регламентом управ-
ления стимулируют выполнение на практике. 
Анализ результатов сопоставления сложности 
и неопределенности политических и эконо-
мических процессов выявил целесообразность 
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использования вышеуказанных сил в целях 
стимулирования выполнения управленческих 
решений в экономике.

Показано, что для формирования обратной 
связи между данными силами, а также внутрен-
ней и внешней средой в их структуру необходимо 

ввести четвертую силу, определенную нами как 
мудрая сила, способную с позиции арбитра оце-
нивать и координировать условия применения 
прочих сил и за счет этого обеспечивать более 
эффективное выполнение управленческих ре-
шений. 
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