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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Научные знания в сфере управления сформировались в начале 20 века. 

В первой четверти двадцатого века планирование считалось основной функ-

цией управления, направленной на составление бюджета и имело кратко-

срочный характер, так как функционировало в практически не меняющихся 

внешних условиях и ресурсного потенциала предприятия. В начале 50-х го-

дов прошлого века изменения, обусловленные научно-техническим и техно-

логическим прогрессом, привели к экономическому подъему и долгосрочная 

стратегия на уровне предприятия как предмет научных исследований вызвал 

огромный интерес ученых, так как, учитывая тенденции роста, можно было 

спрогнозировать его развитие в будущем. Однако, во второй половине 20 ве-

ка, начиная с 60-х годов, происходит усиление конкурентной борьбы за по-

требителя, внешняя среда становится менее стабильной, и как результат – 

трендовый анализ дает менее реальные и правдивые характеристики. Такая 

ситуация потребовала переосмысления основных принципов в области стра-

тегического развития предприятия. В результате на основе концепции пред-

видения изменений и появилось такое направление как «стратегическое пла-

нирование». 

Методология стратегического планирования, главным образом, была 

сформирована в трудах известных зарубежных экономистов: А. Чандлера, И. 

Ансоффа, К.Эндрюса, Г.Минцбнрга, которые являются не только ее осново-

положниками, но и авторами базовых модификационных моделей стратеги-

ческого планирования. 

«Классическим» и «конструктивным» взглядом на сущность стратегии 

считается определение, которое было сформулировано родоначальником со-

временного стратегического менеджмента А. Чандлером, который считал, что 

начало зарождения и развития предприятия надо рассматривать через призму 

внешней деловой среды, стратегии развития и организационной структуры 

управления, поэтому его взгляд носил полезный и прагматичный характер на 

сущность стратегического процесса планирования и управления (таблица). 
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Таблица – Определения стратегии на микроуровне 

Автор Сущность Примечание 
А. Чандлер - историк, осно-
воположник  современного 
стратегического менеджмен-
та 
 

Процесс установления ос-
новных долгосрочных це-
лей и задач предприятия, и 
утверждение курса дей-
ствий, и распределение ре-
сурсов, необходимых для 
достижения этих целей» 

Данное определение счи-
тается «классическим» 

К.Эндрюс - профессор Гар-
вардской школы бизнеса, 
один из авторов теории стра-
тегического управления 

Модель принятия реше-
ний, которая определяет и 
раскрывает задачи и цели 
фирмы, задает ее основ-
ную планы и политику ре-
ализации поставленных 
целей и  определяет сферу 
бизнеса 

Данное определение кон-
центрирует внимание на 
высшую администрацию в 
процессе разработки и ре-
ализации стратегии разви-
тия предприятия. 

И. Ансофф - родоначальник 
концепции стратегического 
менеджмента 

Набор правил для приня-
тия решений, которыми 
организация руководству-
ется в своей деятельности. 

Данное определение счи-
тается более «общим». 

Г.Минцберг - специалист в 
вопросах стратегического 
менеджмента случае    является   «механизмом самоопределения» во внешнем окружении.6 
 

Совокупность «5P»: план 
(plan); модель, 
шаблон(pattern); позицио-
нирование (position); пер-
спектива (perspective); от-
влекающий маневр (play) 

Данное определение носит 
«теоретический» и каче-
ственный характер, так как  
стратегическое управление 
является «механизмом само-
определения» во внешнем 
окружении 

М.Портер - специалист в об-
ласти изучения экономиче-
ской конкуренции,  в том 
числе конкуренции на миро-
вых рынках[ 

Список действий, который 
осуществляет компания 
для получения более высо-
кой прибыли, чем конку-
ренты 

Данное определение имеет 
конкурентное позициони-
рование 
 

Составлено по [1, 2, 3, 4] 

 

Основоположник известной Гарвардской группы экономист К. Энд-

рю рассматривал стратегическое планирование как модель принятия реше-

ний по реализации поставленных предприятием целей и сферу его дея-

тельности, сосредоточив внимание на высшем звене руководства в этом 

процессе. 

Свои первые научные труды И. Ансофф посвятил исследованию 

стратегического планирования, но его определение «стратегии» носит 

«общий», «дескриптивно-конструктивный» характер, так как определяет ее 

как «набор правил» для роста крупных фирм [2]. 

«Теоретический», «дескриптивный» характер понятия стратегии но-

сит определение, предложенное известным специалистом в области страте-
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гического менеджмента Г. Минцбергом [3]. Это понятие объединяет пред-

ставление о стратегическом планировании, высказанное учеными-

экономистами А. Чандлером и И. Ансоффом. Однако данное определение 

создает определенные трудности при разработке алгоритма стратегии раз-

вития предприятия, поэтому наиболее подходящим для разработки практи-

ческого инструментария считается «классическое» определение. Работо-

способным инструментарием для практической деятельности предприятий 

считаются стратегии конкуренции, которые в 80-е годы были изложены в 

работе «Конкурентные стратегии» М. Портера [4]. 

В последнее время российскими учеными-экономистами уделяется 

большое внимание развитию методологического и аналитического инстру-

ментария разработки процесса стратегического планирования не только 

для отдельных крупных предприятий, но и для отраслей и регионов. Одна-

ко разные теоретико-методологические подходы к системе стратегического 

планирования обусловили и разнообразные трактовки его определения в 

разные годы 20 и 21 веков, в котором выделяют два периода развития оте-

чественной экономики: административно-командный (централизованный) 

и рыночный. 

В России в 20-е годы прошлого столетия теоретической основой раз-

вития стратегического планирования послужили не только концепции 

марксизма о плановом руководстве экономической системы, но и труды 

таких ученых как В.А. Базарова, Н.Д. Кондратьева и других, которые пред-

ставляли школу научного прогнозирования. 

К концу 20 века система централизованного планирования, суще-

ствовавшая в советский период, была утрачена из-за социально-

экономических реформ в стране, и с начала 90-х годов не было ни только 

долгосрочных, но и краткосрочных планов экономического развития из-за 

отсутствия научно- обоснованной базы для различных уровней экономики. 

В постсоветской России активизация процесса стратегического раз-

вития начинается только в середине первого десятилетия 21 века в период 

становления рыночной экономики, когда принимаются крупные нацио-

нальные проекты, практика которых используется на региональных уров-

нях, так как федеральные органы власти предоставляют субъектам, пред-

ставляющим мезоуровень, самостоятельно управлять их социально эконо-

мическим развитием. В этот период формируется программно-целевой 

подход в стратегическом развитии традиционных секторов экономики. Под 

руководством российских ученых в области экономики и организации аг-
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ропромышленного производств А.Ф. Серкова, В.В Кузнецова, В.В. Мило-

сердова разрабатывались элементы стратегического управления организа-

ционно-правовыми формами хозяйствования в условиях многоукладной 

экономики и рыночных отношений и развитие сельских территорий [5]. 

Современная Россия стоит не только перед сложностью формирова-

ния новой модели развития, но и должна ответить на вызовы, которые 

определяют не только развитие, но и национальную безопасность страны. 

Решения этих масштабных и сложных задач возможно только при взаимо-

действии государства, частного сектора экономики и общества. Обеспе-

чить эту интеграцию интересов возможно только при программно-

регулятивном планировании. Единый принципиальный подход к системе 

стратегического планирования на всех уровнях государственной власти 

указан в принятом 2014 году ФЗ №172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». Большой научно-теоретический вклад в развитие 

программно-регулятивного планирования внесли такие российские уче-

ные-экономисты как С.Г. Глазьев,А.Г. Гранберг,Б.А. Райзберг,Е.Б. Ленчук., 

Е.М. Бухвальд. 

Теоретические и прикладные исследования по анализу и прогнозу 

развития сельского хозяйства, по обоснованию приоритетов агропродо-

вольственной политики, по методологии разработки стратегий развития 

экономики в целом и ее отдельных отраслей рассматривали Г.В. Беспахот-

ный, И.В.Ушачев, М.Ю. Ксенофонтов и др. По их мнению, Госпрограмма 

по развитию АПК должна основываться на долгосрочной концепции, кото-

рая содержит траекторию развития и целевые ориентиры [6]. 

Следует отметить, что современная стратегическая модель не являет-

ся совершенной и завершенной, так как она не активно реагирует и при-

спосабливается к изменениям внешней среды и задачам государства. Ме-

тодология стратегического планирования на мезоуровне в настоящее время 

не соответствует реальной экономической ситуации в регионах, которая 

складывается не только под влиянием новых нормативных актов, но и вы-

сокой неопределенностью внешней экономической среды. 

По-нашему мнению, направления совершенствования системы стра-

тегического планирования должны быть выстроены на реализации идеоло-

гии и логики принятого в 2014 году Федерального закона «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» ФЗ-172.  
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Щитов С.Е. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Одним из условий повышения эффективности государственной по-

литики регионального развития в РФ, по нашему мнению,  может являться 

выработка комплекса мер, составляющих неотъемлемую часть механизма 

регулирования национальной экономики, направленных на теоретическое 

обоснование и практическую реализацию программ по интенсификации 

процессов объединения приграничных районов в трансграничные образо-

вания, в той мере, в которой это позволяет сложившаяся внешнеполитиче-

ская конъектура. 

Трансграничное образование – устойчивая субгосударственная 

структура, объединяющая социально-экономический потенциал сопре-


