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Экономика

Государственным социально-экономичес-
ким планом будем называть систему офици-
альных документов1, предназначенную для 
организации скоординированной деятельности 
органов исполнительной власти, содержащую 
системы иерархически взаимосвязанных и не-
противоречивых целей и приоритетов, а также 
мероприятий, которые должны быть реали-
зованы в установленной последовательности 
в заданные сроки с использованием опреде-
ленного количества ресурсов. Государствен-
ный социально-экономический план (государ-
ственный план) состоит из планов развития 
социально-экономических систем различного 
уровня (страна в целом, отдельные регионы), 
планов развития отраслей экономики (промыш-
ленность, сельское хозяйство и др.) и сфер дея-
тельности (здравоохранение, образование и др.), 
а также организаций с участием государства (на-
циональная компания и др.). Иными словами, 
государственный план представляет собой си-
стему, элементами которой являются план пра-
вительства, региональные и отраслевые планы, 
а также бизнес-планы отдельных крупных ком-
паний с участием государства. Таким образом, в 
настоящей статье под государственным планом 
понимается не один всеобъемлющий документ, 
а совокупность документов, которые могут быть 
обобщены в единый государственный план.

Бюджетные программы также являются со-
ставными элементами государственного плана, 
но более низкого уровня, чем план правитель-
ства или региона, потому что входят в их струк-

1 Официальный документ – документ, состав-
ленный, выданный или находящийся в обороте 
государственных/муниципальных органов, учреж-
дений, организаций и предприятий и отвечающий 
определенным требованиям. 

туру. Бюджетная программа – достаточно эффек-
тивный инструмент правительства по регулиро-
ванию социальных и экономических процессов. 
С ее помощью осуществляется перераспределе-
ние финансовых ресурсов, реализуются меры по 
созданию общественных благ. Процедура бюд-
жетного программирования близка к планиро-
ванию, а параметры бюджета, точнее его статьи 
расходов, могут входить в систему показателей 
государственного плана. 

В данной статье ограничимся рассмотрени-
ем планов развития социально-экономических 
систем, под которыми будем понимать как стра-
ну в целом, так и отдельные ее регионы. Точнее 
рассмотрим некоторые методы обеспечения взаи-
мосвязи параметров, обусловливающих возмож-
ность обобщения плана правительства (или про-
граммы действий правительства) и региональ-
ных планов в единый государственный план. 

Государственный план является результатом 
процесса планирования, который включает сле-
дующие основные процедуры:

прогноз факторов и условий среды; 
выбор целей и приоритетов развития; 
исходя из целей и приоритетов формулиро- 
вание задач и разработка мероприятий по их 
реализации;
оценка потребности в ресурсах; 
оценка ожидаемых конечных результатов. 
Считаем, что для обобщения совокупности 

планов в единый государственный план, или 
иначе обеспечения системности, их разработка 
должна основываться на единой методике плани-
рования. Это означает: совместимость моделей 
функционирования социально-экономической 
системы, используемых для прогнозных оценок, 
единство принципов выбора целей и приорите-
тов, и главное – их сопоставимость и взаимос-
вязанность. Последнее достигается посредством 
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создания иерархически структурированной 
системы целей и приоритетов, т.е. построения 
“дерева целей” и “дерева приоритетов”, объ-
единяющих эти параметры от верхнего уровня 
планирования – плана правительства до нижне-
го – региональных планов. 

Выбор модели функционирования соци-
ально-экономической системы – задача полити-
ческая. Государство само решает, какой принцип 
развития для него предпочтительнее: сбаланси-
рованное, оптимальное (например, максимум 
эффекта при минимуме затрат), равновесное или 
иное. В настоящее время растет актуальность 
устойчивого развития, основанного на принци-
пах, принятых в 1992 г. на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро. За пятнадцать лет эта инициатива по-
лучила значительное теоретическое и приклад-
ное развитие. Поэтому считаем целесообразным 
для целей государственного планирования взять 
на вооружение модель устойчивого развития 
социально-экономической системы.

Итак, стержневыми элементами государ-
ственного плана, обеспечивающими ее целост-
ность, как совокупность планов различного 
уровня являются цели и приоритеты. Цели го-
сударственного плана в общей формулировке 
сводятся к достижению определенных значений 
количественных характеристик жизнедеятель-
ности общества. 

Цели региональных планов должны быть 
адекватными целям плана правительства, можно 
сказать, должны быть генетически связаны с ни-
ми. Поэтому весьма ответственной задачей яв-
ляется определение целей плана правительства; 
этот процесс в каждой стране индивидуален и 
определяется политической системой, традиция-
ми принятия общенациональных политических 
решений. В Казахстане цели правительства в 
основном задаются в ежегодных посланиях пре-
зидента, а также формулируются в отдельных 
долгосрочных стратегических документах.

Согласно теории устойчивого развития 
социально-экономической системы, важнейши-
ми критериями устойчивости являются показа-
тели, характеризующие состояние: экономики 
(производство товаров, работ и услуг), социаль-
ной сферы, рынка труда, государственного бюд-
жета и денежного рынка [1]. Тогда основными 
целями плана правительства и региональных 
планов будет достижение оптимальных значе-
ний критериев устойчивости. 

Приоритеты государственного плана отби-
рают наиболее важные и предпочтительные пути 

достижения целей. К одной и той же цели можно 
прийти разными путями, затратами различных 
объемов ресурсов. Поэтому в качестве приори-
тетов выбирается ограниченное число “необхо-
димостей” из множества “возможностей”. Тогда 
предпринимаемые меры будут вести к целям в 
пределах ограниченного числа способов дости-
жения целей.

В структуру каждого плана, в свою очередь, 
входит система показателей, с помощью кото-
рых может быть оценен конечный результат его 
реализации. Эти показатели вытекают из целей 
и приоритетов и являются количественными ха-
рактеристиками планируемых мер, в частности, 
потребности в ресурсах и конечные результаты 
их реализации. Целесообразно планировать не-
большое количество показателей, в качестве ко-
торых предлагаем использовать критерии целе-
вых функций, а также их факторы (аргументы). 
Какие показатели должны входить в государ-
ственный план? Это важный вопрос методики 
планирования. 

Базовым прогнозируемым показателем го-
сударственного плана является совокупный вы-
пуск продукции (товаров, работ и услуг), кото-
рый, в свою очередь, служит аргументом функ-
ций других макроэкономических показателей, в 
частности: ВНП, ВВП, уровень занятости и до-
ходы бюджета. Чем точнее прогноз совокупного 
выпуска, тем выше точность оценки вышеука-
занных показателей. Точность прогноза сово-
купного выпуска зависит не только от методики 
вычислений, но и от достоверности информа-
ции о хозяйственных планах частных компаний 
на рассматриваемый период. Однако частные 
компании в рыночной экономике не обязаны де-
литься с государством своими планами, поэтому 
государственное планирование нуждается в на-
лаживании информационных каналов с хозяй-
ствующими субъектами. Отсюда следует вывод: 
чем достовернее информация о намерениях и 
желаниях хозяйствующих субъектов, тем эф-
фективнее меры государственного плана по соз-
данию благоприятных условий для реализации 
бизнес-планов и, соответственно, выше точность 
прогноза макроэкономических показателей.

Прогноз совокупного выпуска продукции, а 
затем прогноз значений ВНП и ВВП необходим 
для оценки значения критерия целевой функции, 
который измеряет “экономическую устойчи-
вость” социально-экономической системы. Кри-
терий экономической устойчивости вычисляется 
как отношение ВНП к ВВП. Государственный 
орган может поставить перед собой цель – до-
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биться такого соотношения этих показателей, 
которое снизит экономическую зависимость от 
компаний-нерезидентов, улучшит торговый ба-
ланс. Как правило, превышение ВВП над ВНП 
характеризует уровень присутствия в экономи-
ке ресурсодобывающих транснациональных 
корпораций. Это утверждение справедливо для 
Казахстана.

Следующей целью государственного пла-
на является обеспечение определенного уровня 
занятости населения (в целом по стране или в 
регионе). Уровень занятости формализуется как 
функция, соответственно, ВВП или валового ре-
гионального продукта. Значение этого критерия 
измеряет “социально-активную устойчивость” 
социально-экономической системы, которое, по 
сути, означает сбалансированность рынка труда, 
главным участником которого выступает эконо-
мически активное население. Иными словами, 
чем выше уровень занятости, тем выше социаль-
ное и экономическое благополучие в обществе, и 
соответственно, устойчивее его развитие. Следу-
ет отметить, что в условиях глобализации, оказы-
вающей серьезное влияние на характер между-
народного разделения труда, уровень занятости 
населения зависит от конкурентоспособности 
экономики страны, от ее материальной структу-
ры. Иными словами, фактический спрос на труд 
определяется тем, какие отрасли развиты, како-
ва трудоемкость производимых ими благ, каков 
спрос на их продукции на рынках и т.д. 

В качестве третьей цели плана правитель-
ства и региональных планов предлагается дости-
жение сбалансированности доходов и расходов, 
соответственно, республиканского и региональ-
ных бюджетов. Критерием целевой функции бу-
дет показатель, характеризующий соотношение 
доходов и расходов бюджета, значение которого 
в идеале равно единице. Данный критерий из-
меряет “фискальную устойчивость” социально-
экономической системы. 

Прогнозирование доходов и планирование 
расходов бюджета – это функции государства, 
имеющего прочную законодательную и инсти-
туциональную базу. Для устойчивого развития 
социально-экономической системы критически 
важны обе процедуры, поскольку за каждой из 
них скрываются мощные факторы, имеющие 
противоположные воздействия на экономиче-
ские и социальные процессы. Строго говоря, и 
сбор доходов, и финансирование расходов – это 
инструменты государственных политик, поэтому 
их прогнозированию и планированию уделяет-
ся большое внимание. Далее вкратце обоснуем 

связь между фискальным критерием и перемен-
ными критерия экономической устойчивости.

Доходы бюджета могут быть выражены в 
виде функции выпуска продукции или ВВП. Та-
ким методом можно прогнозировать поступле-
ние подоходного налога и налога на добавлен-
ную стоимость. Также существует множество 
методов прогнозирования налогов на имущество 
с привязкой к ВВП. Налоги на природопользо-
вание (природная рента, роялти, экологические 
платежи и др.) также могут быть формализова-
ны в виде уравнения, где аргументами являются 
ВВП или прогнозные значения иных налоговых 
поступлений. 

Расходы бюджета в предлагаемой модели 
планируются на основе параметров об объектив-
ных потребностях субъекта в различных видах 
общественных благ, например в услугах здра-
воохранения и образования. У субъекта также 
имеется потребность в услугах государственных 
органов, например, охрана общественного по-
рядка. Эти объективные потребности могут быть 
представлены в виде норм потребления субъек-
том каждого вида общественных благ, которые 
общество считает рациональными в конкретных 
условиях с учетом реальных возможностей го-
сударства. Тогда план расходов бюджета будет 
отражать не фактические финансовые возмож-
ности государства, а объективные потребности 
общества. Следовательно, соотношение между 
доходами бюджета и нормативными расходами 
покажет реальную картину обеспеченности на-
селения общественными благами в необходимом 
(в соответствии с нормативами) объеме. 

В системе целей государственного пла-
на одним из важнейших является достижение 
определенного значения индекса человеческого 
развития (ИЧР). Этот показатель характеризует 
уровень жизни населения в трех аспектах: мате-
риальные доходы (ВВП на душу населения), а 
также качество и доступность нематериального 
богатства (здравоохранение и образование). В 
качестве критерия ИЧР измеряет “социально-
пассивную устойчивость” социально-экономи-
ческой системы. Взаимосвязь ИЧР с другими 
критериями выражается через функцию, в кото-
рой аргументами являются ВВП и фактические 
расходы бюджета на образование и здравоохра-
нение. 

Государственное планирование денежной 
сферы считается наиболее спорной темой. Про-
тивники планирования в качестве аргумента 
выдвигают тезис о турбулентности процесса 
денежного обращения, невозможности предви-
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деть тенденции, определяющие валютный курс, 
ставку вознаграждения и другие показатели [2]. 
На практике денежные власти всех стран регу-
лируют денежный рынок, предпринимают меры 
по обеспечению равновесия, поэтому считаем, 
что необходимо планировать параметры и меры 
денежно-кредитной политики. Монетарный кри-
терий оценивает “финансовую устойчивость” 
социально-экономической системы. 

Итак, в рыночной экономике государство 
в лице своих исполнительных органов целена-
правленно планирует свою деятельность на за-
данный период. Это одна из важнейших функ-
ций управления.

Система планирования, в которой государ-
ственный план является совокупностью самосто-
ятельных, но в то же время взаимосвязанных пла-
нов различного уровня требует максимальной де-
централизации функций исполнительной власти. 
Это означает не только предоставление им свобо-
ды в принятии решений, но и ресурсное обеспе-
чение, достаточное для реализации планов. 

С новой системой планирования связана 
проблема совершенствования информационных 
коммуникаций между государством и хозяйству-
ющими субъектами. Обмен информацией необ-
ходим как в процессе разработки плана, так и в 
период его реализации. Для решения этой задачи 
потребуется изменение принципов хозяйствен-
ных отношений, развитие институтов граждан-
ского общества.

Практическое использование предлагаемой 
концепции государственного планирования не-
возможно без соответствующей нормативной 
базы. Поэтому потребуется разработка специ-
альной законодательной базы.
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Казахстан в 1990 г. приступил к созда-
нию региональных инфраструктур для пере-
вода экономических отношений из командно-
административных принципов на рыночные. 
Первым шагом было принятие закона о сво-
бодных экономических зонах. По мнению спе-
циалистов, этот закон для своего времени был 
прогрессивным нормативным правовым актом, 
поскольку вводил либеральные экономические 
отношения на обширных территориях, каковыми 
являлись свободные экономические зоны. Более 

того, государство брало на себя такие важные 
обязательства, как: 

гарантия соблюдения прав и интересов  
субъектов; 
недопущение национализации имущества  
субъектов; 
возмещение убытков субъектов, причинен- 
ных государственными органами. 
Законодательством свободная экономиче-

ская зона определялась как территория с четко 
определенными административными грани-
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