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Постановка проблемы. Концепция формирования новой социально-эко-

номической модели Казахстана, отображающей действительную максимиза-

цию национального благосостояния, базируется на индустриально-иннова-

ционном развитии, позволяющем реально достичь гармоничного развития с

растущим экономическим, социальным и экологическим эффектом. Вместе с
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тем, индустриально-инновационное развитие национальной экономики

характеризируется многообразным использованием различных моделей,

каждая из которых будет опираться на специфику формирования различных

направлений организации управления в структурных подразделениях реаль-

ного сектора национальной экономики. Каждое из направлений характери-

зует те показатели и механизмы, которые используются для реализации и

оценки принятых решений. Определяющими будут те заложенные в основа-

ние моделей принципы, факторы и механизмы, которые отображают реалии

экономического прогресса в мировой и национальных экономиках. При этом

следует определить разделение целей, приоритетов, факторов и рычагов воз-

действия и ответственности по всей цепочке системы воспроизводства – от

организации национального уровня через региональные структуры до пред-

приятий и организаций, непосредственно осуществляющих индустриально-

инновационную деятельность.

Анализ основных публикаций. В экономической литературе [4; 5; 7; 9] рас-

сматриваются различные концептуальные подходы к организации управле-

ния в национальных экономиках и крупных компаниях, корпорациях, основу

бизнеса которых составляет промышленное производство. В их числе: органи-

зационно-техническое направление, объединяющее концепции организации

управления, ставящие в центр внимания новейшие информационно-комму-

никационные и инновационные технологии, а также адекватную технологию

управления; организационно-функциональное направление, включающее четкое

вычленение функций управления и их закрепление в функциональных

структурных подразделениях системы управления; социально-психологическое

направление, определяемое системой мировоззренческих взглядов, сложив-

шейся системой нравственно-этических отношений, экономической и соци-

альной политикой, способствующих развитию человеческого интеллекта –

главного фактора жизнедеятельности человека; инновационно-ситуационное

направление, стимулирующее внедрение гибких организационных структур,

адаптивных форм и методов организации управления в зависимости от скла-

дывающейся ситуации, учитывающих потребности в производстве высоко-

технологичной продукции, использующих факторно-целевые механизмы

ускоренного внедрения современных технологий «ноу-хау» и управленческих

нововведений; системно-эвристическое направление, отражающее новейшие

изыскания в области организации управления по принципу саморазвития, в

основе которого множество автономно развивающихся подразделений (нук-

леарно-органические сети), формирующих методологию построения «эконо-

мики будущего».

Каждый из рассматриваемых подходов отражает в обобщенном виде спе-

цифику взаимосвязей основных производственно-хозяйственных подсистем

с управляющей подсистемой. Для каждого направления организации

взаимодействия подразделений используются различные факторы, формы,

методы и приемы воздействия управленческих органов на производственный

процесс, жестко ориентированные на его целевую функцию.

Подобные системы разрабатывались советскими учеными в 70-е годы

XX столетия. Было создано довольно много различных методик, которые
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отличались не только системой показателей и способами их расчета, но и

отражали в себе подчас различное понимание сущности, содержания целей и

задач организации труда, производства и управления. Исходя из этого, в Инс-

титуте экономики Академии наук Казахской ССР была разработана методика

количественной оценки уровня и состояния организации труда, производства

и управления [8]. Авторы старались придать методике типовой характер, где

оценочные показатели уровня организации труда, производства и управления

сопоставимы для любых производств и отраслей, на любом уровне, начиная с

рабочего места до предприятия в целом. Следует отметить, что между показа-

телями уровня организации и основными показателями выявлена прямая

связь и функциональная зависимость. Повышение коэффициента организа-

ции производства и управления на определенную величину соответствовало

улучшению таких показателей, как прибыль, рентабельность производства,

себестоимость, производительность труда. Оценочные показатели затрагива-

ли только организационную сторону при прочих прежних условиях – техни-

ческой, финансовой и других. Показатели оценки уровня и состояния органи-

зации производства и управления отражали сущность, цели и задачи органи-

зации управления и служили основой для выявления и использования резер-

вов производства. При этом система оценок отражала причинно-следствен-

ную связь между отдельными показателями, характеризующими уровень и

состояние организации производства.

Другая форма организации управления национальной системой нацелена

на адаптивность и координацию и может стать базой для новой виртуальной

системы управления. Крайняя децентрализованность и гибкость сетевой сис-

темы позволяют быстро приспосабливаться к новым продуктам, новым про-

цессам и новым рынкам, что характерно для системно-эвристического подхо-

да, которому свойственна его незавершенность.

В основе системно-эвристического направления лежат принципы синер-

гетики, сингулярности, которые, в отличие от диалектики, не констатируют

предметность явлении и динамику изменении, а предполагает модель дея-

тельности, содержание нового, а не познание существующего. Поэтому в

системно-эвристическом направлении сочетаются требования системности и

инновационности, обуславливающие использование принципиально новых

элементов и механизмов управления. 

В традиционных подходах постулировалось единство организационной

структуры на определенном отрезке времени – линейно-функциональной,

дивизиональной или матричной. Системно-эвристическое направление отри-

цает этот постулат и вводит биологический принцип существования органи-

зации – принцип саморазвития. Организационные структуры, построенные

по принципу саморазвития, состоят из множества элементарных, автономно

развивающихся подразделений. Каждое такое подразделение находится на

определенной стадии жизненного цикла и в соответствии с достигнутой ста-

дией формирует свою внутреннюю организацию. 

В результате взаимодействия таких подразделений, находящихся на раз-

личных стадиях развития, формируются множественные оргструктуры втор-

ого, третьего и более высокого порядка – нуклеарно-органические сети, кото-
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рые по функционально-структурному построению, как отмечает Д. Мерсер

[6], аналогичны нервной системе живых организмов. Такое организационное

построение обладает предельно высокой гибкостью, быстрой адаптивностью

к любым изменениям в окружающей экономической среде, но одновременно

и очень высокой сложностью.

Нерешенные части проблемы. В Казахстане в настоящее время и на бли-

жайшую перспективу востребованным остается опыт организационно-техни-

ческого направления, отражающего содержание Стратегии индустриально-

инновационного развития национальной экономики, объединяющей кон-

цепции организации управления, ставящие в центр внимания технологию

производства и адекватную ей технологию управления. Концепции этого

направления отражают потребности рыночной организации управления

предприятиями добывающих отраслей промышленности и традиционных

отраслей машиностроения, химической, нефтехимической и отраслей легкой

промышленности, связанных с массовым или крупносерийным производст-

вом.

Представление о Концепции формирования принципиально новой моде-

ли социально-экономического развития – постиндустриальной экономики

еще не сложилось, поскольку нет единого мнения среди ученых. Также не по-

лучила широкого признания Концепция постиндустриальной мировой циви-

лизации, поскольку не существует глобальных институтов, которые могли бы

возглавить движение к постиндустриальной экономике и новой модели гло-

бализации и, наконец, нет четких критериев и механизмов экономических

трансформаций.

Цель исследования. В соответствии с изучаемыми вопросами, для реали-

зации макроэкономических задач, стоящих перед национальной экономикой

Казахстана, необходимо обоснование теоретических основ стратегического

управления процессами модернизации национальной экономики и разработ-

ка факторно-целевого подхода к ее реализации.

Основные результаты исследования. Геополитическая и геоэкономическая

система находятся на этапе переустройства, а контуры будущей системы,

адекватной наступающей постиндустриальной мировой цивилизации четко

не определены [10]. Вместе с тем, в обозримой перспективе едва ли стоит ожи-

дать какой-то единой концепции, которая всех устроит. Скорее всего переход-

ный этап к формированию новой модели социально-экономического разви-

тия будет основываться на совокупности моделей, отражающих специфику

различных социально-экономических систем. Однако нет никакой уверен-

ности в том, что они будут верно отображать происходящие социально-эконо-

мические процессы в общественном хозяйственном развитии. Чтобы создать

новое качество жизни, нужны новые подходы и новые измерители реального

экономического прогресса. Для Казахстана в условиях перехода к крупномас-

штабному внедрению новых технологий в основные отрасли и сферы эконо-

мики актуальными становятся инновационно-ситуационный и системно-

эвристический подходы, наиболее соответствующие высоким технологиям и

эпохальным базисным инновациям постиндустриальной экономики и

постиндустриальному обществу.
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Применение инновационно-ситуационного подхода целесообразно в

быстрорастущих отраслях. Сторонники инновационно-ситуационного под-

хода, базирующегося на концепции «эмпирической школы», акцентируют

внимание на гибких организационных структурах, адаптивных методах орга-

низации управления в зависимости от складывающейся ситуации и соблю-

дении концептуальных принципов: синергетики, гетерогенности, инноваци-

онности, сингулярности и гомогенности.

Процесс формирования модели индустриально-инновационного разви-

тия ориентирует общество на инновацию, на преобладание в ней персональ-

ности, инструментальных ценностей, отлаженного спроса и предложения [3].

Многомерность интересов актуализирует роль личности в решении многочис-

ленных проблем на базе разделения труда и творчества. Вследствие этого

формирование модели индустриально-инновационного развития может быть

осуществлено как через трансформацию организационно-экономических,

социальных и институциональных структур, новых критериев оценки, так и

вследствие духовной и интеллектуальной революции индивидов.

В этой модели важное значение имеют управление и регулирование,

которые содержат в себе как объективные, так и субъективные моменты.

Синтез этих двух сторон имеется в каждом акте практической деятельности,

результаты которой разрешают противоречие между субъектом и объектом.

Но по сущности процесса своей реализации управление всегда субъективно,

всегда выступает формой человеческого мышления. Вот почему ему принад-

лежит активная роль в постижении закономерностей производственно-

хозяйственной и любой другой деятельности.

Цели и задачи экономических систем, определяющие характер и содер-

жание факторов, степень влияния последних на экономику, непосредственно

связаны с процессами и механизмами управления и регулирования. В широ-

ком смысле, управление в экономике – это целенаправленные процессы,

обеспечивающие поддержку или изменение экономических явлений и их

связей, опирающиеся на широкое использование факторно-целевых меха-

низмов. Обеспечивая целенаправленное поведение системы, управление спо-

собствует выявлению ключевых факторов, влияющих на экономику и ее со-

ставные части, а также выбору механизмов реализации конкретных целей и

задач. Цели и факторы, условия и специфика регулируемых объектов опреде-

ляют характер и содержание механизма факторно-целевого воздействия.

Одна из главных задач регулирования в процессе функционирования

экономических систем – вскрыть узкие места, нарушающие единство связей

и пропорций, и на этой основе определить целесообразность использования

ключевых факторов индустриально-инновационного развития национальной

экономики. При этом, при исследовании процесса факторно-целевого регу-

лирования появляется необходимость в выявлении взаимосвязей между фак-

торами, поскольку использование каждого ключевого фактора достигается

только в единстве и его взаимодействии с другими. Так, например, от поли-

тики ускоренного индустриально-инновационного развития национальной

экономики государство должно перейти к реформированию системы подго-

товки квалифицированного кадрового потенциала. В решении этого вопроса
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участвует вся совокупность факторов – демографических, образовательных,

финансовых, научно-исследовательских с использованием эффективных

экономических рычагов и стимулов.

Реализация каждого ключевого фактора в отдельности предполагает

единство и взаимосвязь всей их совокупности в процессе функционирования,

однако содержание процессов и факторно-целевых механизмов регулирова-

ния может быть различным в зависимости от их целевой направленности. 

Факторно-целевые механизмы имеют широкий диапазон применения и в

процессе экономического анализа более полно раскрывают характер,

содержание и экономическую эффективность производственных процессов и

процессов управления экономикой. Они имеют непосредственное отношение

к структуре экономики и ее составным блокам: отраслям, сферам, компаниям

и программам. Исследованию подлежат такие вопросы, как научное обосно-

вание состава факторов и механизмов взаимодействия в масштабах одного

или нескольких уровней регулирования, определение круга задач и решений,

обусловленных реализацией тех или иных функций.

В связи с этим интерес представляет структуризация факторно-целевых

механизмов, специфика которых заключается в выделении и обособлении

ключевых факторов либо их групп в относительно самостоятельные подсис-

темы, взаимосвязанные между собой, но не идентичные друг другу, а в целом

базирующиеся на комплексном регулировании всей системой как единым

объектом, но в то же время ориентированные на свои конкретные цели и про-

граммы. На практике все это сводится к определению комплекса однородных,

относительно самостоятельных задач, решение которых необходимо для

обеспечения заданного хода и результатов деятельности конкретного струк-

турного звена или процесса. Под однородностью задач понимаются общность

их содержания и принадлежность к какой-либо одной стороне деятельности:

научно-технической, организационно-экономической, социальной, управ-

ленческой, информационной и т.д. В то же время можно говорить только об

относительной самостоятельности задач регулирования, так как они в той или

иной мере взаимосвязаны.

В структурном плане факторно-целевой механизм представляет собой

единство экономических отношений и экономических связей какого-либо

явления или процесса. Так, например, исследование взаимосвязей на макро-

уровне базируется на системе отношений: между правительством и хозяйству-

ющими субъектами; хозяйствующими субъектами единого воспроизводствен-

ного процесса; хозяйствующими субъектами национальной экономики и

зарубежных государств, связанных с производством конечного продукта;

хозяйствующими субъектами и финансовой системой страны. Связи соединя-

ют отдельные блоки и сферы экономики, отдельные регионы, свободные

экономические зоны и правительство и т.д. Выделяются и систематизируются

группы связей, осуществляемые через налоги, государственные расходы,

государственные субсидии и др. 

Такой подход к структуризации факторно-целевых механизмов базирует-

ся на методологии системного и программно-целевого подходов регулирова-

ния и ориентирует на целенаправленное решение приоритетных проблем и
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программ. С этих позиций выделяются основные, обслуживающие, обеспечи-

вающие, вспомогательные факторно-целевые механизмы, свойственные раз-

ным уровням и этапам развития экономики, разные по целевой ориентации,

характеру и степени своего воздействия. В зависимости от целей и программ

одни и те же факторно-целевые механизмы могут выступать в роли основных,

обслуживающих либо вспомогательных регуляторов.

Целенаправленность факторов и механизмов их реализующих, обусловленных

общей целенаправленностью экономики и ее подсистем, находит выражение в

деятельности каждого регулируемого объекта. В этом заключается объективно

необходимый характер использования факторно-целевых механизмов управления.

Разработанная в стране стратегия индустриально-инновационного разви-

тия национальной экономики формировалась на основе стратегических про-

грамм индустриально-инновационного развития страны и регионов, прогно-

зов развития отдельных отраслей и предприятий. По степени воздействия

здесь выделяются основные факторно-целевые механизмы, ориентированные

на решение научно-технических, научно-образовательных систем подготовки

и переподготовки кадров и профессионального отбора. В качестве обслужи-

вающих выступают механизмы – бюджетный, инвестиционный, финансово-

кредитный, ценовой и механизмы рыночного саморегулирования (конкурен-

ция, прибыль, спрос и предложение). К числу обеспечивающих относятся

информационный, маркетинговый, рекламный, мотивационный и другие

механизмы, задающие ход управленческому процессу.

Разработка программ осуществлялась с использованием комплекса кри-

териев, обеспечивающих количественные и качественные параметры проб-

лем, обуславливающих выбор целей, реализация которых предусматривается с

применением факторно-целевых механизмов. Реализация каждой цели

обеспечивается выполнением соответствующими организационными форма-

ми комплекса работ и мероприятий, совокупность которых, качественно и

количественно определяемая по объему и срокам, представляет собой про-

грамму. Обеспечивая решение целевых задач конкретных программ, фактор-

но-целевые механизмы базируются на комплексном регулировании всей эко-

номической системы либо отдельных ее секторов, блоков с учетом всех

действующих взаимосвязей – технологических, организационных, экономи-

ческих, финансовых и т.д., в которых вся совокупность факторов и механиз-

мов подчинена достижению конечной цели. Определение параметров данных

механизмов – это исключительно сложная управленческая работа, предпола-

гающая знание и умелое задействование механизмов макротехнологической

динамики. Для этого у государства имеется следующий набор базовых

инструментов: бюджет и налоги, денежное предложение, рычаги воздействия

на ценообразование, методы регулирования внешнеэкономической деятель-

ности, алгоритмы экономической политики и другие. На основе их комбини-

рованного использования выстраивается система факторно-целевого регули-

рования (в расчете на соответствующую реакцию институтов рыночной само-

организации).

В числе факторно-целевых механизмов выделяются программно-целе-

вые, которые отражают:
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- правомерность рассмотрения экономики и ее звеньев как программ

целостного и динамичного характера;

- целесообразный характер разработки и реализации программ;

- многообразие факторов, влияющих на процесс разработки и реализа-

ции программ.

Программно-целевые механизмы используются при разработке и управ-

лении научно-техническими, производственными, экономическими, соци-

альными, региональными и другими программами. Они включают методы:

структуризации оценки и выбора проблем, для решения которых разрабаты-

ваются программы; формирования и организации состава и сроков выполне-

ния программ; определения требуемых ресурсов и распределения их между

элементами программ; организации системы управления программой и обес-

печения ее рациональной реализации, координации и контроля работ по про-

грамме. В процессе реализации программы в программно-целевых механиз-

мах объединяются усилия многочисленных участников разной ведомственной

подчиненности на достижение конечной цели, улучшая использование

трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

При оценке количественных параметров, как правило, используются мето-

ды системного анализа, расчета экономической и социальной эффективности,

теории графов, исследования операций. При формировании и оптимизации

программ используются сетевые методы, логико-структурный анализ, эконо-

мико-математические модели, построение «дерева целей» [2]. Экономический

анализ осуществляется с использованием всего потенциала факторно-целевых

механизмов. Программно-целевые механизмы используются при выборе и

обосновании организации систем управления, которые имеют свои специфи-

ческие особенности. Во-первых, они обусловлены использованием программ-

но-целевых и матричных структур управления, обладающих большим своеоб-

разием. Во-вторых, они зависят от способов организационного взаимодейст-

вия исполнителей заданий, программ, имеющих различную отраслевую и ре-

гиональную подчиненность. В-третьих, управление программами осуществля-

ется, как правило, в матричной структуре системы управления. Выполнение

таких функций, как контроль и координация работ по программам включает в

себя показатели сроков, затрат и качества выполнения заданий с использова-

нием сетевых методов. И наконец, специфика использования программно-

целевых механизмов в том, что они обеспечивают четкую формализацию про-

цедур документации, использование специальной управленческой документа-

ции, соответствующей правилам кодирования отчетной документации [11].

Выводы. Необходимость инновационно-индустриальной модернизации

национальной экономики РК является приоритетной макроэкономической

задачей. На данное обстоятельство указывает послание Президента РК

Н.А. Назарбаева ««Социально-экономическая модернизация – главный век-

тор развития Казахстана», в котором отмечается: «Казахстану жизненно важ-

но найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспече-

нием общественных благ. В современном мире это коренной вопрос социаль-

но-экономической модернизации. Это – главный вектор развития Казахстана

в ближайшем десятилетии» [1].
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Осуществление в исторически короткие сроки инновационной индустри-

ализации экономики Казахстана предполагает кардинальное повышение

уровня стратегического управления производственной и коммерческой дея-

тельностью. В этом контексте возникает объективная необходимость исполь-

зования новейших достижений стратегического управления, в том числе фак-

торно-целевой методологии регулирования социально-экономических про-

цессов. В рамках разработки научно-методической базы управления процес-

сами инновационного обновления производства во всех сферах и отраслях

национальной экономики целесообразно творчески применить достижения

трансформационного менеджмента. Вполне логично, что проведение иннова-

ционной индустриализации требует поиска новых альтернативных форм и

методов организации стратегического управления для обеспечения устойчи-

вости и динамичности трансформации экономической системы как на уровне

отдельных товаропроизводителей, так и в общенациональном масштабе.

Актуальность решения этих задач также обусловлена сложностью и даже

неординарностью достижения крупномасштабных стратегических приорите-

тов, связанных с коренным преобразованием экономической системы

Казахстана в процессе инновационной индустриализации. Предстоит переход

от малоэффективной модели экстенсивного социально-экономического раз-

вития, преимущественно базирующейся на расширении добычи сырья и пер-

вичных энергоносителей, к интенсивной модели с преобладанием высокотех-

нологических производств, производящих конечную продукцию с высокой

добавленной стоимостью. Такой переход требует дополнительных усилий от

всех участников производственной и коммерческой деятельности, включая

переориентацию на проактивную методологию стратегического управления,

которая позволяет избавиться от пассивных стереотипов экономического

мышления и практики доминирования оперативно-тактического менеджмен-

та над стратегическим управлением.

В целом, представленная работа может внести определенный теоретико-

методический вклад в фундаментальные и прикладные научные исследова-

ния, посвященные изучению проблем управления экономикой. Обозначен-

ная в статье проблематика является наиболее актуальной в современных

условиях посткризисного развития и от того, насколько эффективно она будет

решена, во многом зависит успешная реализация и достижение поставленных

высоких целей макроэкономической политики.
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