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Национальная экономическая си-
стема представляет собой образование, 
действующее в пространстве со сложив-
шимися территориальными границами 
государства, обеспечивающее его эко-
номическое воспроизводство в постоян-
ном режиме. Данная система выполня-
ет заданные функции по обеспечению 
экономического развития и тем самым 
формирует экономические отношения 
в границах страны и за ее пределами, 
кроме того, она имеет адаптированную 
к выполнению этих функций структу-
ру, которая находится в состоянии про-
цесса совершенствования и развития. 

Очевидно, что процессы трансформа-
ции во внешней среде, в качестве кото-
рой может рассматриваться глобальное 
пространство, вызывают необходимость 
изменения во внутренней среде нацио-
нальной экономической системы. Таким 
образом, главной особенностью разви-
тия данной системы является необходи-
мость соответствия ее внутренней среды 
внешней трансформации, тем самым ее 
внутренняя адаптация связана с жизне-
стойкостью в глобальном пространстве. 
Последнее относится к проблемам обе-
спечения экономической безопасности, 
когда экономическая система обладает 



способностью противостоять внешним 
неблагоприятным условиям и многочис-
ленным вызовам.

Вместе с тем главным предназначе-
нием национальной экономической си-
стемы в экономической области является 
выполнение многочисленных и разноо-
бразных задач. В этой связи правомерно 
говорить о многовекторности, многопла-
новости данной системы, усложняющих 
ее функционирование, поскольку на-
правление движения по определенным 
векторам может быть либо разнонаправ-
ленным, либо иметь различную скорость 
изменения, либо оказывать несоизме-
римое влияние, характеризующее пре-
обладание одного вектора над другими. 
Такую ситуацию очень часто можно на-
блюдать, когда исследуется движение по 
векторам устойчивого развития и отме-
чается преобладание скорости изменения 
векторов экономического роста по срав-
нению с социальным прогрессом, или же 
наблюдается прерогатива экономическо-
го роста над сохранением экологическо-
го равновесия и т.п. Такое разнообразие 
задач, стоящих перед национальной эко-
номической системы позволяет утверж-
дать о ее многовекторности. Заметим, 
что движение по многочисленным век-
торам сохраняет общую целевую уста-
новку, которая главенствует и превали-
рует. При этом движение по векторам 
в основном направлено на обеспечение 
этой общей целевой установки, связан-
ной с повышением уровня благосостоя-
ния, созданием условий для устойчивого 
социально-экономического развития и 
экологического равновесия. Так, напри-
мер, векторы экономического развития, 
среди которых выделены диверсифика-
ция, конвергенция и экспантеграция, 
способствуют повышению конкуренто-
способности национальной экономики, а 
следовательно, содействуют достижению 
названных целевых установок. К слову, 
важнейшей особенностью диверсифици-
рованной национальной экономики яв-
ляется формирование устойчивой струк-
туры экономического воспроизводства, 
обеспечивающей относительно внешней 
среды автономное функционирование, 
на которое глобальные угрозы оказыва-
ют меньшее воздействие в случае изме-

нения рыночной конъюнктуры или же 
в кризисные периоды. Диверсифициро-
ванная экономика может рассматривать-
ся как разно- и многопродуктовая схема 
развития, в которой структура формиру-
ется в соответствии с внутренним спро-
сом. В этом случае в меньшей степени 
учитываются вопросы экономической це-
лесообразности и в большей степени по-
лагаются на обеспечение экономической 
независимости. Другая схема диверсифи-
цированной экономики может опираться 
на создание последовательной цепочки 
производств, которая завершается на за-
ключительном этапе производством про-
дукции конечного потребления. 

С нашей точки зрения, последняя 
схема представляется наиболее прием-
лемой для национальной экономиче-
ской системы, однако в случае развития 
сценария по второй схеме возникает 
опасность того, что продукция конеч-
ного потребления, которая при благо-
приятной рыночной конъюнктуре дает 
добавленную стоимость, в иных усло-
виях, а точнее когда жизненный цикл 
продукта находится в фазе падения и 
спрос на эту продукцию сокращается, 
то ситуация в национальной экономи-
ческой системе обостряется. Очевидно, 
что ввиду экономической цикличности 
можно предугадать экономическую си-
туацию, и это позволяют сделать под-
ходы стратегического управления, 
которые широко используются в кор-
поративном управлении и, безусловно, 
приемлемы в управлении националь-
ной экономической системой. Необхо-
димость их использования усиливает-
ся в условиях падающей долгосрочной 
цивилизационной динамики, которая 
наблюдается в настоящее время.

Многовекторное развитие нацио-
нальной экономической системы, по 
нашему глубокому убеждению, связа-
но с выделением экспантеграционных 
приоритетов, которые основываются на 
экономических преимуществах и нали-
чии потенциала у данной системы по 
сравнению с другими участниками ми-
рохозяйственных отношений. 

Так, например, среди экспанте-
грационных приоритетов особое место 
занимает раскручивание топливно-



энергетического потенциала Казахста-
на в плане добычи и обогащения урана 
не только через расширение данного 
сектора, а через углубление его перера-
батывающей сферы. Такой подход по-
зволит исключить уже сложившуюся 
ориентацию на расширение сырьевого 
сектора экономики, хотя развитие это-
го сектора по-прежнему связывается с 
расширением горнодобывающей отрас-
ли. По нашему мнению, следует изме-
нить сложившийся стереотип и напра-
вить усилия на создание современных, 
отвечающих требованиям более высо-
ких технологических укладов перера-
батывающих производств.

Рыночная трансформация вызва-
ла необходимость существенных из-
менений в национальной экономиче-
ской системе Республики Казахстан. 
Современный этап цивилизационных 
изменений обусловил последователь-
ный переход на новый уровень техно-
логического уклада, ознаменовавший 
грандиозный скачок в использовании 
научно-технических достижений. Все 
это связано со значительными иннова-
ционными преобразованиями, имею-
щими общественные, экономические, 
структурные черты. Таким образом, 
возникает потребность в применении 
мощного и всеобъемлющего инструмен-
тария и механизмов, обеспечивающих 
соответствующее многовекторное реше-
ние проблем национальной экономики. 
К разряду механизмов, позволяющих 
добиться названного эффекта, относит-
ся движение по вектору конвергенции.

Среди выделяемых векторов разви-
тия национальной экономической систе-
мы Республики Казахстан все большую 
значимость получает конвергенция, ко-
торая в нынешнем понимании рассма-
тривается как процесс сближения инте-
грирующихся структур. Впервые термин 
«конвергенция» получил широкое при-
менение в трудах по теории конверген-
ции, которая распространилась в 60 
— 70-е годы прошлого столетия. Ее осно-
воположниками явились представители 
институционализма, рассматривавшие 
взаимовлияние и взаимодействие эконо-
мических систем капитализма и социа-
лизма. Среди авторов, исследовавших 

идеи конвергенции, или продвижения к 
смешанной системе, соединившей пре-
имущества капитализма и социализма, 
выделяются имена известных ученых П. 
Сорокина, У. Ростоу, Дж.К. гэлбрейта, 
Р. Арона, Я. Тинбергена, Д. Шельского 
и О. Флехтхайма. «Единое индустри-
альное общество», по мнению основа-
телей гипотезы конвергенции, утратит 
характерные черты социализма и капи-
тализма, связанные с их недостатками, 
и будет опираться исключительно на по-
зитивные составляющие. Так, если го-
ворить об экономиках различных стран, 
участвующих в общих экономических 
процессах, например, в рамках Тамо-
женного союза России, Белоруссии и Ка-
захстана, то естественно предположить, 
что они обретают общие черты, но вме-
сте с тем и сохраняют свои националь-
ные особенности. Совершенно очевидно, 
что таможенное соглашение формирует 
именно такую интеграционную систему, 
которая развивается в общем простран-
стве государств, заключивших догово-
ренности. Данное пространство помогает 
преодолевать межстрановые барьеры в 
процессе экономических отношений, но 
при этом сохранять интересы каждой 
страны, участвующей в интеграционном 
объединении.

Конечно же, названными вектора-
ми не ограничивается движение нацио-
нальной экономики к адаптированной 
системе, обретающей более совершенные 
инновационные параметры развития. 
Последовательное преобразование и со-
вершенствование системы достигается 
посредством подходов стратегического 
управления, которые позволяют итера-
тивным путем сформировать современ-
ную модель устройства национальной 
экономики. В таблице 1 нами даны ме-
тодологические подходы, используемые 
в многовекторной трансформации эко-
номической системы. Данная таблица 
построена таким образом, что в ней вы-
делены особенности каждого подхода, 
определены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы, связанные с ис-
пользованием этих подходов.

Среди представленных подходов, 
которые могут составить основу мето-
дологии стратегического управления, 
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прежде всего, интересен системный 
подход, который базируется на кибер-
нетическом построении, сформирован-
ном из многочисленных элементов, 
имеющих вертикальную и горизонталь-
ную структуру. Детальное, многоэле-
ментное и многоуровневое построение в 
системном подходе позволяет выделить 
элементы системы, определить влия-
ние отдельного элемента на выходные 
элементы и тем самым провести си-
стемный анализ. Вместе с тем систем-
ный подход позволяет синтезировать 
из отдельных элементов системное по-
строение в виде совокупности, характе-
ризующей экономическое образование.

Сильной стороной системного под-
хода является то, что он дает целостное 
представление об исследуемых процес-
сах с детализацией составляющих эле-
ментов системы. Следовательно, этот 
подход применим в итеративном по-
строении модели экономической систе-
мы, имеющей временной лаг, то есть ее 
создание не может быть представлено 
как единовременный, одномоментный 
акт, а рассматривается как продол-
жительный процесс, рассчитанный на 
определенную перспективу. При этом 
на всех этапах построения системы она 
способна функционировать, и процесс 
ее воспроизводства осуществляется по 
завершенному циклу.

Слабая сторона системного подхода 
заключается в многочисленности эле-
ментов системы, которая усложняет 
общую картину об исследуемом процес-
се. Среди выделенных элементов могут 
быть такие, действие которых на про-
цесс является опосредованным, и тог-
да их влияние сложно зафиксировать. 
Если же говорить об элементах на вы-
ходе, которые определяют результаты 
функционирования экономической си-
стемы, то в числе результатов могут 
быть и незафиксированные, в самом 
начале не вполне очерченные. Тем не 
менее, системный подход обладает воз-
можностью увидеть общую картину 
исследуемого процесса с определением 
основных элементов. Важным явля-
ется выделение входных и выходных 
параметров, первые из которых задают 
факторы функционирования процесса, 

а вторые отражают возможности полу-
чения продукта. Угрозы, связанные с 
использованием подхода, обусловлены 
высокой степенью обобщения, прису-
щей любому экономическому процессу. 

Другим, не менее емким подходом, 
использование которого возможно в ме-
тодологии стратегического управления, 
является программный подход. Опре-
деляющим моментом в этом подходе 
становится то, что он базируется на 
последовательном выполнении плани-
руемых мероприятий. Очевидно, такая 
особенность позволяет постепенно, шаг 
за шагом добиваться запланированно-
го результата, что делает этот подход 
очень привлекательным и чрезвычайно 
востребованным, о чем свидетельству-
ет практика хозяйственной деятельно-
сти в условиях различных формаций, 
поскольку подход используется и на 
уровне макроэкономических систем, и 
в микроэкономике.

Оценка по заданной в таблице 1 схе-
ме с определением сильных сторон под-
хода фиксирует неуклонное движение к 
цели через выполнение запрограммиро-
ванных мероприятий. Следовательно, до-
стижение цели становится вполне реаль-
ным, однако набор программно-целевых 
мероприятий. принятых к исполнению, 
должен обеспечивать выполнение про-
межуточных результатов, ведущих по 
траектории к конечной цели. Данное 
обстоятельство позволяет предполо-
жить, что слабой стороной программ-
ного подхода может быть отклонение 
от первоначальной траектории, что не 
гарантирует получение заданных па-
раметров. Для достижения этого не-
обходимы постоянный контроль и 
корректировка промежуточных ре-
зультатов. Такое уточнение движения 
по заданной траектории особенно не-
обходимо в долгосрочных проектах 
ввиду того, что изменение параметров 
внутренней и внешней среды приводит 
к возможным изменениям условий и 
факторов функционирования системных 
образований, какими являются эконо-
мические системы. Особенно наглядно 
это видно на примере национальных 
экономик, когда глобальные процессы 
влияют на изменение внутренней среды  



и оказывают воздействие на результаты 
их функционирования.

Преимущество данного подхода, обу-
словленное вероятностью итеративным 
путем обеспечить получение запрограм-
мированного результата, делает его вос-
требованным на современном этапе раз-
вития национальной экономики. Этим, 
по-видимому, можно объяснить возрож-
дение идеи применения программных 
подходов и в частности использование 
программного инструментария в долго-
срочном, среднесрочном и годовом пла-
нировании развития национальной эко-
номической системы. На этих основах 
построен «Стратегический план 2020 — 
казахстанский путь к лидерству», кото-
рый нацелен на следующее:

— подготовить экономику к пост-
кризисному развитию;

— добиться устойчивого роста эконо-
мики за счет форсированной индустриа-
лизации и развития инфраструктуры;

— активно инвестировать в буду-
щее ради повышения конкурентоспо-
собности человеческого капитала;

— обеспечить казахстанцев каче-
ственными социальными и жилищно-
коммунальными услугами;

— укрепить межнациональное со-
гласие, повысить национальную безо-
пасность, дальше развивать междуна-
родные отношения [1].

При несомненных достоинствах про-
граммного подхода в стратегическом 
управлении существуют определенные 
угрозы того, что развитие первоначально 
заданного сценария не приведет к наме-
ченным последствиям. Риск возникнове-
ния такой ситуации возможен в случаях 
глобальных процессов, развивающихся 
в негативном направлении, что стано-
вится причиной кризисов на различных 
уровнях и прежде всего –на уровне на-
циональной экономики. Другой причи-
ной угрозы устойчивому развитию на-
циональной экономической системы, 
как известно, может быть ее внутреннее 
несоответствие внешним проявлениям 
или же противоречие, возникшее внутри 
самой системы. Выявление этих процес-
сов, отслеживание и оценка текущей си-
туации позволят избежать негативного 
хода событий и разрешить противоречия 

в виде кризисов. Так или иначе, исполь-
зование программного подхода в стра-
тегическом управлении национальной 
экономической системой представляется 
весьма действенным и результативным 
при условии, если все функции управле-
ния применяются в полном соответствии 
и в особенности выполняются функции 
контроля и корректировки состояния 
экономики.

Исследование состояния систе-
мы, включая национальную экономи-
ческую, осуществляется посредством 
факторного подхода. Данный подход 
отличает то, что он определяется выде-
лением факторов развития и функцио-
нирования системы, преимуществом 
которого является то, что он позволяет 
выделить из общего процесса экономи-
ческого развития наиболее существен-
ные тенденции, повлиявшие на дей-
ствительное состояние системы.

Факторный подход базируется на 
применении методов многомерной ста-
тистики, использующей корреляционно-
регрессионный анализ, который дает воз-
можность привлекать большой массив 
различных показателей. Среди методов 
многомерной статистики выделяются 
два довольно схожих: методы фактор-
ного и компонентного анализа. Данные 
методы основаны на формировании сво-
еобразных комплексных характеристик, 
которые идентифицируются с определе-
нием тенденций, процессов, возникаю-
щих в экономической сфере.

В современных условиях использо-
вание этих методов получило широкое 
распространение. Этому предшествовало 
первоначальное появление однофактор-
ной модели американского исследовате-
ля С. Спирмена [2]. Впоследствии фак-
торный анализ обрел математическую 
основу в разработках Л.Л. Терстоуна [3]:

Факторная модель описывается в 
следующем виде:

Xj = Σαij yi + lj (1),
где: Xj — независимые переменные;
j — индекс независимых переменных, 
изменяется от 1 до );n 1,n(j 

);m 1,m(i 
n — число признаков (переменных);
yi — обобщенные факторы;
i — индекс факторов, изменяется 
от 1 до 

);n 1,n(j 

);m 1,m(i 



αij — нагрузка обобщенного фактора на 
переменную Хj;
lj — характерные факторы, обусловли-
вающие случайную вариацию перемен-
ных Xj.

Как метод многомерной статистики 
факторный анализ базируется на про-
странственной оценке событий, которые 
определяются целым рядом параметров, 
или агрегированными переменными. 
Фактор, представленный в виде агреги-
рованной переменной, полученной по-
следовательными преобразованиями, 
становится своеобразной характеристи-
кой с информацией об изменениях в 
пространстве и во времени, которые ин-
терпретируются как тенденции, выде-
ляемые из общих процессов. По мнению 
разработчиков, факторный анализ — это 
метод оценки вариации признаков или 
ковариации различных переменных [4].

Факторный анализ используется 
как метод описания экономических 
процессов в целостном виде посред-
ством m-факторов, полученных из n 
случайных признаков. При большом 
наборе признаков формирование кор-
реляционной матрицы, отдельные эле-
менты которой характеризуют тесноту 
линейной стохастической связи между 
ними, усложняют задачу, делая ее не-
редко неразрешимой. Исходя из этого, 
возникает необходимость в представле-
нии информации в более сжатом виде, 
и тогда путем агрегирования числа па-
раметров становится возможным выде-
ление факторов.

Очень схожим с факторным анали-
зом является другой метод, названный 
компонентным анализом, он также ба-
зируется на использовании большого 
количества информации, которая ха-
рактеризует различные стороны иссле-
дуемого процесса. Впервые этот метод 
был представлен в трудах английского 
ученого К. Пирсона, в дальнейшем его 
положения были развиты в разработках 
Х. Хотеллинга [5]. Как и метод фак-
торного анализа, компонентный анализ 
обладает возможностью перехода из 
пространства измеряемых признаков-
показателей в пространство главных 
компонент, где каждый компонент от-
ражает определенное состояние иссле-

дуемого процесса и интерпретируется 
как выраженная тенденция. К тому же 
главные компоненты ранжируются в 
порядке, начиная с наиболее выражен-
ного проявления к ослабевающему.

главные компоненты обладают сле-
дующими свойствами:

— компоненты ортогональны, они 
не коррелированны между собой;

— каждый компонент имеет мак-
симальную дисперсию исходных пара-
метров и ортогонален по отношению к 
предыдущему;

— компоненты определяются еди-
ной системой первичных параметров.

Важным моментом в использова-
нии компонентного анализа является 
правильное толкование полученных 
компонент, поэтому главные компо-
ненты интерпретируются посредством 
качественного анализа количественных 
параметров этих компонент.

Формальная запись задачи, которая 
основана на использовании компонент-
ного анализа, следующая: дана система 
зависимых переменных x

1
, x

2
, … xi … xn, 

нужно получить систему главных компо-
нент y

1
, y

2
, … yi … yn путем ортогональ-

ного преобразования матрицы {αij}.
Модель имеет следующий вид:

X
j
 = Σα

ij
 y

j 
(2),

где: Xj — i-тая зависимая переменная;
i — индекс зависимой переменной, из-
меняется в пределах от 1 до n; 
yj — j-тый компонент;
j — индекс компонента, изменяется в 
пределах от 1 до n;
αij — вес j-того компонента в i-той пе-
ременной.

Метод сводится к получению ма-
трицы весов, отдельная строка которой 
отражает индексацию зависимой пере-
менной в выделенной тенденции. Ко-
эффициенты матрицы характеризуют 
значимость параметров в иллюстрации 
процесса, а его знак (плюс или минус) 
показывает направление воздействия 
(прямое или обратное).

В экономических исследованиях 
методы факторного и компонентно-
го анализа используются в управле-
нии экономических систем, включая 
процессы управления производством 
для экономического прогнозирования  



и обоснования управленческих реше-
ний и в целях обеспечения выполнения 
других аналогичных задач.

В рамках методологии стратегиче-
ского управления представляет интерес 
программно-целевой подход, в котором 
основной акцент делается на получение 
намеченных результатов. С позиций 
системного построения в программно-
целевом подходе основное место занима-
ют выходные элементы системы. Если 
речь идет о функционировании экономи-
ческой системы, то очевидно, что в каче-
стве ее результата рассматривается про-
дукт деятельности. При таком подходе 
все элементы хозяйственной деятельно-
сти подчинены получению результатов 
на выходе. Очевидно доминирующее по-
ложение выходных элементов над всеми 
остальными, включая входные элемен-
ты. Процессор, обратная связь позволя-
ют сосредоточить и сконцентрировать 
имеющиеся ресурсы и обеспечить реше-
ние заданной задачи.

Программно-целевой подход опреде-
ляет программу действий, нацеленную 
на достижение намеченных результа-
тов, сильной стороной которого явля-
ется то, что он соединяет средства и 
способы достижения намеченной цели 
развития системы, причем главная осо-
бенность состоит итеративном и по-
следовательном получении результата. 
Такая особенность делает возможным 
положительное решение самой слож-
ной задачи при ограниченных ресурсах 
и средствах, что является весьма цен-
ным качеством.

Наряду с отмеченными несомненны-
ми достоинствами программно-целевого 
подхода его применение наталкивается 
на ограничения, обусловленные вы-
сокой ценой достижения запланиро-
ванного, которая нередко может пре-
вышать вложение ресурсов. Именно 
поэтому программно-целевой подход 
очень часто подвергается критическим 
отзывам ввиду низкой отдачи многих 
программ по сравнению с затраченны-
ми на их реализацию избранных целе-
вых установок.

Как известно, способом реализа-
ции данного подхода являются целевые 
программы, в которых крупные про-

блемы (отраслевые, территориальные, 
межотраслевые и межрегиональные по 
форме и экономические, социальные, 
экологические, а также комплексные 
по содержанию) решаются посредством 
определения сроков выполнения, по-
следовательности мероприятий, выделе-
нием ресурсов и конкретных исполни-
телей. Очевидно, что управление ходом 
проведения мероприятий, сформулиро-
ванных в целевых программах, должны 
заниматься специальные органы. К сло-
ву, территориальные, ведомственные и 
другие программы должны администри-
роваться государственными структура-
ми управления, осуществляющими про-
межуточный и окончательный контроль 
за выполнением плановых мероприятий 
и достижением ожидаемых результатов 
на заключительной стадии программно-
целевого процесса.

Симбиозом представленных ме-
тодологических подходов, применяе-
мых в многовекторной трансформа-
ции экономической системы, является 
факторно-целевой подход, его основы 
были разработаны сотрудниками Ин-
ститута экономики Комитета науки 
Министерства образования и науки РК 
[6, 7]. Он базируется на определении 
факторов достижения цели, если речь 
идет о развитии экономической систе-
мы. С другой точки зрения, в рамках 
факторно-целевой методологии воз-
можна результативная модернизация 
национальной экономики с учетом 
формирования и развития современной 
конкурентоспособной системы, облада-
ющей необходимыми инновационными 
характеристиками [8].

Рассматривая и оценивая факторно-
целевой подход по схеме, представлен-
ной в таблице 1, следует отметить, что 
он базируется на определении факторов 
достижения цели. При этом значитель-
ным преимуществом здесь является 
то, что данный подход основан также 
на выделении механизмов движения к 
заданному результату. Данные обстоя-
тельства служат гарантией достижения 
цели, поскольку позволяют сформиро-
вать условия, при которых процесс раз-
вития исследуемой системы осущест-
вляется в заданном направлении.



Слабой стороной факторно-целевого 
подхода можно считать то, что он осно-
ван на абстрактном представлении 
модели, обеспечивающей выполнение 
цели. Это делает возможным возник-
новение ситуации, когда выделенные 
факторы, представленные как агреги-
рованные образования, не совсем чет-
ко отражают условия, при которых 
формируются механизмы движения. 
Обобщая теоретико-методические по-
ложения факторно-целевого подхода, 
следует подчеркнуть, что он обладает 
возможностью реального воплощения 
выдвинутых целей в стратегической 
перспективе, что делает данный под-
ход действенным инструментарием в 
стратегическом управлении нацио-
нальной экономической системой. 
Необходимо отметить, что данный ме-

тод из-за высокой степени абстракции 
может затруднять действие конкрет-
ных механизмов и всей совокупности. 
Риск такого рода сдерживает актив-
ное внедрение подхода и его исполь-
зование в практике стратегического 
управления национальной экономи-
кой из-за угрозы неверной интерпре-
тации факторов и условий, отдельных 
механизмов и всего инструментария 
факторно-целевого подхода. Исполь-
зование факторно-целевой методоло-
гии в стратегическом управлении на-
циональной экономикой предваряется 
разработкой и определением факторов, 
целей и механизмов функционирова-
ния системы, предшествующих кон-
кретной реализации подхода с выбором 
мероприятий, обеспечивающих дости-
жение цели.
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