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Актуальность темы исследования. Современное эффективное 

экономическое развитие базируется на трех компонентах. Это общая оценка 

ресурсного потенциала страны для выделения целевых ориентиров 

глобальной конкуренции. Во-вторых, это оценка качества государственного 

регулирования экономической среды для макроэкономического продвижения 

и институциональных модификаций. В-третьих, систематизация элементов 

инновационного развития страны для решения проблем постиндустриальной 

устойчивости. Для экономики нашей страны наибольшее теоретико-

прикладное значение приобретают два последних компонента. Именно они 

определят и качественную ресурсную трансформацию, и возможности 

достичь прогресса в эффективном регуляторном механизме инновационного 

развития. Не случайно, одной из ключевых задач, поставленных Лидером 

Нации Н.А. Назарбаевым в Послании 2018 года «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции», является 

эффектизация государственного управления. 

Проблема нового государственного менеджмента (New Public 

Management) является  актуальной во всем мировом хозяйстве. 

Аналитическая эволюция государственного управления имеет следующую 

траекторию – поддержка конкуренции, менеджеральный порядок, рыночное 

позиционирование общественного сектора. Однако, в условиях нашей страны 

следует отметить ее отличия от реализации государственных программ в 

развитых странах. Диверсификационные формы бизнеса, широкое развитие 

НИОКР, длительная практика использования программно-целевого метода и 

устойчивые социальные гарантии позволяют развитым странам 

детализировать государственные программы по актуальным проектам, 

систематизировать инновационные эффекты во внутренней и внешней среде. 

В наших условиях инновационное развитие следует за новой 

индустриализацией экономики и потому носит «вспомогательный» характер. 

К дополнительным проблемам относятся нерешенность вопроса о реальной 

структуре национальной инновационной системе в нашей стране, 

институциональная незавершенность вопроса об адаптивных возможностях 

отечественных инноваций во внешней среде, малая емкость отечественного 

инновационного бизнеса. Исходя из этого в аналитическом аспекте 



необходимо обоснование эффективной модели государственной программы 

инновационного развития. 

Государственные программы в нашей стране разрабатываются в рамках 

стратегических плановых инициатив во временных аспектах от 2020 до 2050 

годов и др. 

Любая государственная программа включает: цели и задачи, услуги; 

мероприятия, индикаторы выполнения программы; ресурсы, риски. Причем, 

для нас является одинаково актуальным как методическое обеспечение 

программы, так и ее инновационное целеполагание. 

Государственные программы являются первичным регулятором 

параметров инновационного развития отечественной экономики. 

Агрегированная оценка эффективности государственных программ 

инновационного развития выявляет как позитивные результирующие 

инновационного сегмента экономики, так и воспроизводящиеся аномии и 

факторы сжатия нововведений. В этой связи особую актуальность 

приобретает качественный пересмотр сложившихся подходов к программно-

целевому планированию, а также общее повышение результативности 

государственных программ в сфере развития национальной инновационной 

системы. 

Ведь модернизационная трансформация экономики Казахстана нацелена 

на инновационную мультипликацию, в первую очередь, в факторной 

структуре производства. Это предполагает развитие постиндустриальных 

доминант, в частности, трансформацию институционального базиса 

отечественного бизнеса, выводящего его в глобальные алгоритмы 

«знаниевого» воспроизводства, обоснование абсолютного приоритета 

новаторских форм и постепенное сжатие традиционного промышленного 

производства. Именно эти первоначальные базовые параметры должны быть 

заложены в программах инновационного развития. В то же время в 

современных условиях программирование все более дополняется, а иногда и 

заменяется проектным подходом. Это связано с необходимостью 

оперативной реакции на изменения внешней среды, постоянным 

усложнением и многоаспектностью программ. В связи с этим 

актуализируется и задача дифференциации национальной инновационной 

системы по различным государственным проектам. Это, в свою очередь, 

актуализирует адекватные направления инновационного развития в стране. 

Таким образом, несмотря на большое внимание к изучению современного 

государственного программирования и инновационного развития в 

отдельности, до сих пор отсутствует их систематизация и генезисная 

актуализация. Практически не выявлена область аккумуляции эффектов 

программного и проектного управления в инновационной сфере. Это связано 

с институциональными и прикладными проблемами формирования 

государственного программного и проектного управления в Казахстане. К 

ним относятся: 

 низкое качество временного и ресурсного планирования проектов со 

стороны исполнителей; 



 отсутствие четких требований к потенциальным исполнителям 

государственных контрактов в части содержания, детальности и качества 

предоставляемых календарных планов и смет проекта; 

 слабая активность и мотивация государственных и местных органов 

исполнительной власти при использовании проектных принципов 

управления; 

 недостаточный уровень технологической поддержки проектной 

деятельности. 

Кроме того, есть ряд проблем формирования эффективной 

институционально-экономической среды для стимулирования оптимального 

государственного программирования, требующих серьезных теоретико-

прикладных исследований. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Предшествующие научные исследования по предметной области работы 

условно можно разделить на несколько блоков. К первому блоку относятся 

фундаментальные исследования, посвященные общим теоретико-

методологическим и прикладным основам государственного управления в 

работах зарубежных исследователей Й. Шумпетера, П. Друкера, Н.Д. 

Кондратьева, Б. Санто, Г. Беккера и др. 

Второй блок научных исследований в данной предметной области связан 

непосредственно с вопросами программно-целевого управления и 

государственного программирования. Эти аспекты раскрыты  в работах 

таких ученых, как Н. Мэннинг, Н. Парисон, Г.П. Хатри, Б.А. Райзберг, А.Г. 

Лобко, И.М. Верещагина, Е.П. Голубков, А.Г. Аганбегян, В.С. Рапопорт, В.Д. 

Речин, В.И. Борисевич, Г.А. Кандаурова, Л.В. Родионова, Б.З. Мильнер и др. 

Исследования состояния государственного проектирования затронуты в 

работах С. Андерсона, В.Л. Тамбовцева, Р.А. Кочкарова, В.В. Лобанова и др. 

Проблемы инноваций как факторной доминанты глобальной 

конкурентоспособности, выделение  параметров  инновационной стратегии 

исследовались в работах ряда  зарубежных ученых, таких как: Й Шумпетер, 

Б. Санто, С.Ю. Глазьев, И.В. Новикова, С.Б. Рудич, А.А. Трифилова. 

Вопросы формирования методологии и прикладной спецификации 

национальных инновационных систем, анализ оптимизационных моделей 

инновационной среды были актуализированы в исследованиях Б. Лундвалла, 

Р. Нельсона, К. Фримена, В.В. Иванова, Н.И. Ивановой, К.И. Плетнева, О.Г. 

Голиченко, В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой, С.Н. Сильвестрова, И.Н. Рыковой 

и других экономистов дальнего и ближнего зарубежья.  

В отечественной аналитике данная проблематика рассматривалась в 

следующих направлениях. Так, значительный вклад в разработку теоретико-

методологических основ и закономерностей функционирования и развития 

казахстанской национальной инновационной системы внесли исследования 

отечественных ученых – У.Б. Баймуратова, Ф.М. Днишева, А.А. Алимбаева, 

Ф.Г. Альжановой, С.Б. Абдыгаппаровой, А.Б. Жанбозовой, А.Д. 

Тлеубековой, Г.А. Кенешевой, Е.В. Смирновой, Ж.А. Темирбековой, С.И. 

Бишимбаевой и др. 



Казахстанский сегмент анализа специфики разработки и реализации 

государственных программ представлен в работах К. Исатаевой, Д. 

Нурхалиевой, С.И. Омирбаева, Р.М. Жунусовой, А.К. Жусуповой, Г.Б. 

Утибаевой, М.М. Идрисова и др. Особенности бюджетного процесса как 

основы государственного планирования в целом анализировались в работах 

С.Ж. Интыкбаевой, А.А. Адамбековой, Р.С. Пармановой и др.  

Проведенный обзор предшествующих научных исследований 

показывает, что при наличии научного интереса к государственному 

управлению инновационными процессами, анализ спецификации 

государственных программ инновационного развития, а также модернизация 

программ в проекты в рамках трансформационной экономики не получила 

должного отражения в качестве самостоятельного предмета научно-

практического исследования.  

Цель диссертации – решение научно-практической проблемы 

формирования в Казахстане инновационной и технологически 

конкурентоспособной экономики на основе разработки рекомендаций по 

повышению стратегической результативности государственных программ 

инновационного развития с их методологической и прикладной 

спецификацией. 

Задачи исследования. Реализация поставленной цели обусловила 

необходимость постановки следующих задач, логическая 

последовательность решения которых отражает основные этапы 

предпринятого исследования. Итак, к основным задачам относятся: 

 исследование места, содержания и типологии государственных 

программ в системе государственного регулирования экономики; 

 выявление генезиса концептуальных основ национальной 

инновационной системы и ее декомпозиции в государственных программах 

инновационного развития; 

 обобщение мирового опыта реализации государственных программ 

инновационного развития с выявлением макроструктурных приоритетов; 

 систематизация институционального обеспечения государственных 

программ инновационного развития в Казахстане; 

 анализ результативности реализации Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 

годы; 

 анализ стратегического потенциала и прикладной результативности 

Государственной программы индустриально-инновационного развития на 

2015-2019 годы; 

 выявление возможностей имплементации проектного подхода в 

разработку государственных программ инновационного развития; 

 разработка современных стратегических ориентиров 

государственныхпрограмм инновационного развития экономики; 

 разработка синергетической модели государственной программы 

инновационного развития Республики Казахстан. 



Объект исследования – механизм разработки, реализации и 

модернизации государственных программ инновационного развития 

Республики Казахстан. 

Предмет исследования – институционально-воспроизводственные связи 

в процессе разработки, реализации и модернизации государственных 

программ инновационного развития национальной экономики. 

Научная новизна диссертационного исследования. К наиболее 

существенным результатам, содержащим научную новизну и выносимым 

на защиту, относятся следующие: 

1) выявление гносеологии и общих доминант государственного 

программирования с общеметодологической, организационной, 

методической, пространственно-временной и воспроизводственной 

позиций. Постиндустриальная диагностика противоречия между 

государством и бизнесом, генерирующего необходимость программного 

развития с обоснованием государственной программы как агрегированного 

анализатора социально-экономической динамики, включающего в себя 

методические, инструментальные, субъектные и прогнозные характеристики; 

2) систематизация концептуальных основ инновационного развития и 

структурирование национальной инновационной системы с детализацией 

компонентов государственных программ инновационного развития; 

3) выявление на основе компаративистского анализа доминирующих 

форм и функциональных профилей страновых вариантов государственных 

программ инновационного развития и их эффективной динамической 

структуры с выделением «якорей» распространения для адаптации в 

отечественной среде; 

4) структурирование институционального обеспечения государственного 

программирования в Республике Казахстан; 

5) выявление результативности и инновационных итогов 

Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития на 2010-2014 годы и Государственной программы 

индустриально-инновационного развития на 2015-2019 год, в том числе в 

сравнительном контексте; 

6) методологическая систематизация инструментария проектного 

подхода и его имплементация в структуру государственного 

программирования с выделением современных стратегических ориентиров 

государственных программ инновационного развития; 

7) построение синергетической модели государственной программы 

инновационного развития Казахстана на базе конвергенции процессного и 

проектного блоков, исходя из динамики инновационных факторов и 

сегментных преимуществ и стратегии экономического роста в Казахстане. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту. В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения, разработанные автором: 

 выявлены место, содержание и типология государственных программ в 

системе государственного регулирования экономики; 



 уточнен генезис концептуальных основ НИС и ее декомпозиция в 

государственных программах инновационного развития; 

 обобщен мировой опыт реализации государственных программ 

инновационного развития с выявлением макроструктурных приоритетов; 

 систематизировано институциональное обеспечение государственных 

программ инновационного развития в Казахстане; 

 выявлена результативность реализации ГПФИИР и ГПИИР, в том 

числе в сравнительном контексте; 

 обоснованы возможности и перспективы имплементации проектного 

подхода в государственные программы инновационного развития с 

разработкой их стратегических ориентиров; 

 разработана синергетическая модель государственной программы 

инновационного развития Республики Казахстан. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что основные положения и выводы диссертации дают возможность 

более глубокого понимания как процессов государственного 

программирования, так и направлений инновационного развития. 

Резюмирующие элементы исследования могут стать базой для оптимальных 

моделей государственного программирования, оценки действующих 

программ и параметров инновационного развития Казахстана, проблем 

функционирования отечественной инновационной системы. Практическая 

значимость исследования заключаются в том, что выводы диссертации 

могут быть использованы при разработке портфелей проектов 

инновационного развития, механизмов формирования и развития 

инновационной экономики, стратегии и инструментария государственной 

инновационной политики, а также при разработке и реализации 

государственных программ инновационного развития Казахстана.  

Теоретико-методологической и информационной основой 
диссертационного исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов; законодательные и иные нормативные 

правовые акты Республики Казахстан; материалы периодической 

экономической печати; статистические и аналитические данные Комитета по 

статистике МНЭ РК; аналитические материалы и экспертные оценки 

специалистов; информационные ресурсы по исследуемой проблеме в сети 

Интернет. 

В процессе исследования применялись методы позитивного, 

нормативного, сравнительного и системного анализа, синтеза, обобщения и 

научной абстракции, а также комплекс математико-статистических методов: 

табличный и графический методы представления данных, методы анализа 

абсолютных, относительных и средних величин, анализ рядов динамики, 

структурный анализ, анализ взаимосвязей, индексный метод.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования были апробированы в открытой 

печати, докладывались на международных и республиканских научно-



практических конференциях. Содержание диссертационной работы отражено 

в 12 публикациях автора, в том числе в научных изданиях, входящих в базу 

Scopus – 1, в изданиях, рекомендованных ККСОН – 3, в материалах 

международных научных конференций – 4, других изданиях – 4. Результаты 

диссертации изучены и внедрены в практическую деятельность ГУ 

«Управление промышленности и индустриально-инновационного развития 

Карагандинской области», являясь адекватной научно-методической основой 

для совершенствования мер государственной поддержки инновационного 

развития на региональном уровне (Акт внедрения прилагается в Приложении 

А). 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. Диссертация содержит 44 

таблицы, 28 рисунков, 4 приложения и список использованных источников, 

включающий 207 наименований.  

В первой главе «Теоретические основы разработки и реализации 

государственных программ инновационного развития экономики» автором 

исследуется место, содержание и типология государственных программ в 

системе государственного регулирования экономики; выявляется генезис 

концептуальных основ национальной инновационной системы  и ее 

декомпозиция в государственных программах инновационного развития; 

обобщается мировой опыт реализации государственных программ 

инновационного развития с выявлением макроструктурных приоритетов.  

Программно-целевой подход построен по логической схеме 

«цели→пути→способы→средства», то есть он не только документально 

институциониризует ситуацию, но и алгоритмирует последствия, что 

выгодно отличает его от большинства других методов.  Так, субъект 

программирования сначала специфицирует цели («дерево целей»), а затем 

разрабатывает алгоритм, модель действий по их достижению. Следовательно, 

спецификой являются не «футурум-прогнозы» системы, а конкретизация 

программирования оптимальных «футурум-результатов».  

В диссертации общие параметры государственного программирования 

автором систематизированы с общеметодологических, организационных, 

методических, пространственно-временных и воспроизводственных позиций.  

Наличие мирового прикладного опыта программно-целевого 

планирования, не привело к созданию единой методологии формирования 

программ. Основная причина отсутствия целостной методологии и 

общепринятой типовой методики разработки и реализации государственных 

программ заключается в спецификации как программ, так и социально-

экономического статуса каждой отдельной страны.  

Для успешного функционирования государственных программ 

инновационного развития необходим анализ концептуальных основ 

инновационной деятельности, ее структурно-институционального 

оформления в виде национальной инновационной системы (НИС) и смены 

парадигм управления. К основным подходам  определения НИС мы отнесли: 

поэлементный подход, стратегический подход, функциональный подход, 



управленческий подход. Подобный системный анализ и конкретизирует 

возможности государственного программирования в сфере инноваций. 

Для эффективного инновационного развития страны, прежде всего, 

необходим анализ зарубежного опыта с целью возможной адаптации его в 

рамках отечественных государственных программ. Данный аналитический 

дискурс в работе был выстроен в следующих координатах. Во-первых, 

определение мировых тенденций финансирования инновационного развития 

в рамках национальных программ. Это позволило бы рационализировать 

отечественные государственные программы с точки зрения бюджетного 

проектирования. Во-вторых, выявление на основе компаративистского 

анализа доминирующих форм  и функциональных профилей страновых 

вариантов государственных программ инновационного развития  и их 

эффективной динамической структуры с выделением «якорей» 

распространения для адаптации в отечественной среде.  

Во второй главе «Системные параметры результативности реализации 

государственных программ инновационного развития экономики 

Казахстана» автор систематизирует институциональное обеспечение 

государственных программ инновационного развития в Казахстане; 

анализирует результативность реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы, а 

также оценивает  стратегический потенциал и прикладная результативность 

ГПИИР на 2015-2019 годы. 

Становление системы государственного программирования в рыночных 

условиях в Казахстане осуществлялось на системной основе. Внедрение 

элементов стратегического планирования и государственного 

программирования осуществлялось в рамках реорганизации и модернизации 

всей системы государственного управления. Параллельно с реформой 

государственного управления и реорганизацией системы планирования, 

осуществлялось формирование ее законодательной основы. Это 

подтверждается практикой принятия большого числа законодательных и 

нормативно-правовых актов, закрепляющих применение планирования и 

программирования в государственном управлении. Эти положения заложили 

институциональные и организационно-правовые основы государственного 

программирования и их использования в Республике Казахстан. 

В диссертации систематизированы  прикладные эффекты реализации 

ГПФИИР и ГПИИР, а также разработана сравнительная оценочная карта их 

инновационных результатов. Сравнительная оценка результативности 

ГПФИИР и ГПИИР для инновационного развития демонстрирует  выявление 

следующих тенденций: 

1) более высокие абсолютные (количественные) значения показателей 

инновационного развития характерны для периода реализации ГПИИР (2015-

2017 годы).  

2) более высокие относительные (качественные) значения большинства 

показателей инновационного развития характерны для периода реализации 

ГПФИИР (2010-2014 годы).  



3) более высокие среднегодовые темпы роста большинства показателей 

инновационного развития (в процентах к предыдущему году) характерны для 

периода реализации ГПФИИР.  

В целом, проведенный сравнительный анализ свидетельствует о более 

высокой эффективности ГПФИИР по сравнению с ГПИИР именно с точки 

зрения роста относительных (качественных) показателей инновационного 

развития. Основной причиной этого, на наш взгляд, является то, что в 

отличие от ГПФИИР в ГПИИР отсутствуют индикаторы и показатели 

результата, связанные с такими количественными и качественными 

параметрами инновационного развития страны, как: общий объем 

предприятий-новаторов, степень инновационной трансформации 

предприятий; сегмент новаторской продукции в общем объеме ВВП; 

критерий внедренческой эффективности технологических нововведений; 

показатели инновационной инфраструктуры (количество технопарков, 

центров коммерциализации, конструкторских бюро и др.) и т.д. 

ГПФИИР и ГПИИР, являясь крупномасштабными программами развития 

страны, имели преимущественно индустриальную траекторию, что и было 

заложено в их содержательной характеристике и прикладной целевой 

установке. В современных конкурентных условиях сама реализация 

подобных программ продемонстрировала их следующие «узкие места»:  

- масштабность программ, влечет многозадачность и потому снижает 

позитивную результативность; 

- наличие системных проблем разработки и реализации государственных 

программ в области инновационного развития; 

- невозможность объективной оценки степени воздействия каждого 

программного документа на целевые установки в той или иной сфере, а 

также реальные эффекты от реализации мер ГПИИР при их параллелизме с 

мерами других программных документов. 

В третьей главе «Современные стратегические приоритеты 

государственных программ инновационного развития национальной 

экономики» автором выявляются возможности имплементации проектного 

подхода в государственные программы инновационного развития; 

разрабатывается стратегические ориентиры и  синергетическая модель 

государственной программы инновационного развития Республики 

Казахстан. 

Модификация государственных программ в ее более рыночную форму – 

проектную, позволяет конкретизировать прикладную результативность и 

избежать проблем многозадачности и обширных целевых индикаторов. 

Активный запуск программно-проектного механизма государственного 

стратегического управления инновационным развитием требует немедленной 

разработки национальных стандартов управления государственными 

проектами и программами. Разработка и внедрение национальных стандартов 

управления государственными проектами и программами обеспечит: 



- закрепление базовых требований, основополагающих принципов, 

правил постановки целей и задач при реализации программно-проектного 

подхода в государственном управлении; 

- правовую и институциональную спецификацию управленческих задач с 

распределением зон ответственности субъектов программно-проектной 

деятельности на разных этапах жизненного цикла проектов; 

- формализацию методологии, алгоритмов, методов и процессов 

управления программами и проектами; 

- формирование теоретико-методологической и методической базы для 

обучения сотрудников, участвующих в разработке и реализации программ и 

проектов. 

В качестве системы стратегических ориентиров государственной 

программы инновационного развития в Казахстане целесообразно 

использовать авторскую структуру показателей «инновационного входа» 

(включающего 4 блока показателей) и «инновационного выхода» 

(состоящего из 3 блоков показателей). Данная структура базируется на 

методологических подходах Всемирного экономического форума (Индекс 

глобальной конкурентоспособности), Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (Глобальный инновационный индекс), 

Всемирного банка (программа «Знания для развития»), международного 

агентства Bloomberg Rankings, Европейского инновационного табло и др. 

Итоговым результатом исследования является сформированная на 

предшествующей методологической и методической основе синергетическая 

модель государственной программы инновационного развития Республики 

Казахстан, состоящая из процессного и проектного блоков и 

аккумулированная на реализации портфеля инновационных проектов. 

Структурными элементами данной модели выступает конкретизация девяти 

портфелей проектов инновационного развития страны по целям, целевым 

индикаторам, задачам, выделенным мероприятиям. Эта модель 

коррелируется с основными трендами технологического авангардного 

развития, институциональными параметрами инновационного сектора, 

качественной динамикой человеческого капитала. Именно подобный подход 

не просто актуализирует проблему современного качества государственной 

программы инновационного развития, но и параметрирует адекватную 

нашему базису структуру взаимосвязанных проектов в методологическом, 

организационном и прикладном аспектах. 


