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Методологические основы разработки концепции 
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Исследование направлено на развитие методологических аспектов формирования концепции на-
циональных стратегий социально-экономического развития на примере Республики Узбекистан.

Цель. Совершенствование научно-методологических основ разработки концепции страновых стра-
тегий социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Задачи. Изучение эволюции стратегической мысли сквозь призму соотношения практических и 
теоретических начал в содержании категории «стратегия» как многогранного явления; обоснование 
необходимости учета влияния глобальных и национальных тенденций в национальных стратегиях 
социально-экономического развития; разработка методологических аспектов формирования госу-
дарственных стратегий развития.

Методология. На основе общих методов научного познания и с использованием современного ар-
сенала теории стратегирования показаны методологические аспекты разработки концепции наци-
ональных стратегий долгосрочного социально-экономического развития.

Результаты. Прослеживается эволюция феномена стратегии, прошедшего долгий путь формирования 
и становления, от полей военных сражений и с последующим вторжением сначала в зону экономи-
ческого соперничества, а со временем — и в сферу государственного управления в качестве эффек-
тивного инструмента конкурентного противостояния корпораций и стран соответственно. Раскрыта 
роль глобальных и национальных тенденций и закономерностей в качестве генераторов потенциаль-
ных возможностей и угроз с постепенной трансформацией их во внутренние характеристики объ-
ектов стратегирования по мере реализации стратегий. Дана содержательная характеристика важней-
ших составляющих и категорий концепции стратегии с обоснованием особой востребованности ме-
тодологического арсенала современной теории стратегирования для разработки национальной 
стратегии социально-экономического развития Республики Узбекистан на долгосрочную перспективу.

Выводы. Современная теория стратегирования располагает эффективным методологическим арсе-
налом, который может быть успешно использован при формировании концепции долгосрочных 
национальных стратегий.

Ключевые слова: стратегия, стратегирование, концепции национальных стратегий, миссия, видение, при-
оритеты, конкурентные преимущества.
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The presented study develops methodological aspects of forming the concepts of national socio-economic 
development strategies through the example of the Republic of Uzbekistan.

Aim. The study aims to improve the scientific and methodological framework for developing the con-
cepts of national strategies for long-term socio-economic development.

Tasks. The authors examine the evolution of strategic thought through the lens of the balance between 
practical and theoretical principles in the content of strategy as a multi-faceted phenomenon; sub-
stantiate the need to make allowance for the influence of global and national trends in national socio-
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и economic development strategies; develop the methodological aspects of the formation of national 
development strategies.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition and the modern methods of strate-
gizing theory to present the methodological aspects of development of national long-term socio-eco-
nomic development strategy concepts.

Results. Strategy has come a long way, from battlefields to economic competition, and later to public 
administration, becoming an efficient means of competition between corporations and countries. The 
authors reveal the role of global and national trends and patterns as generators of potential opportu-
nities and threats, gradually transforming into internal characteristics of the objects of strategizing 
as strategies are implemented; characterize the most important elements and categories of the strat-
egy concept; substantiate the demand for the modern methods of strategizing theory in the develop-
ment of the national long-term socio-economic development strategy of the Republic of Uzbekistan.

Conclusion. The modern strategizing theory offers efficient methods that can be successfully used to 
develop concepts of long-term national strategies.

Keywords: strategy, strategizing, national strategy concepts, mission, vision, priorities, competitive advantages.
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В условиях глобализации мирохозяйственных 
связей на фоне возрастающего дефицита миро-
вых запасов минерально-сырьевых, энергети-
ческих, земельных, водных и других видов ре-
сурсов, при небывалом разрастании масштабов 
геополитических, геоэкономических, социаль-
ных, экологических и технологических угроз, 
вызовов и рисков современной цивилизации, 
эффективное стратегирование странового раз-
вития приобретает важное значение в качестве 
действенного инструмента укрепления конку-
рентных позиций и реализации стратегиче-
ских преимуществ государств в глобальном и 
региональном контекстах. Качество процесса 
стратегирования во многом определяется до-
стигнутым уровнем развития методологическо-
го арсенала, используемого при формировании 
национальных стратегий социально-экономиче-
ского развития на долгосрочную перспективу.

В этой связи наше исследование направ-
лено на развитие методологических аспектов 
разработки концепции национальных стра-
тегий на примере Республики Узбекистан, 
для которой, как и для целого ряда других 
стран постсоветского пространства, сохраня-
ет остроту проблема формирования системы 
стратегирования современного облика, т. е. 
ключевого элемента регулирования процес-
сов долгосрочного социально-экономического 
развития. Рассмотрение сущностного аспек-
та изучаемого вопроса начнем с обобщенного 
взгляда на путь формирования и становления 
концепции стратегии с наиболее общих пози-
ций. Анализируя эволюцию стратегической 
мысли, следует, прежде всего, отделить друг от 
друга практические и теоретические аспекты 
этого емкого и многогранного явления. Вви-
ду специфики своей природы стратегия воз-
никла в плоскости практической деятельности 
человека в гуще бурной жизнедеятельности 

общества в качестве сконцентрированного вы-
ражения естественного стремления людей не 
только выжить, но и преуспеть в постоянно 
меняющихся, нередко суровых условиях окру-
жающей действительности, так как задолго 
до возникновения объективной потребности 
в сведении воедино разрозненных фрагментов 
в целостную систему в качестве универсаль-
ной концепции стратегии повседневная жизнь 
на протяжении веков требовала от людей, их 
вожаков, лидеров различных групп, общин, 
племен, сообществ, военачальников, религи-
озных и государственных деятелей выработки 
и практической реализации соответствующих 
линий поведения, в которых в большей или 
меньшей степени присутствовали определен-
ные стратегические начала.

Поэтому неудивительно, что в сфере стра-
тегии практика насчитывает примерно три 
тысячи лет, намного опережая теорию, кото-
рой всего около двухсот лет [1]. Проходившие, 
таким образом, в течение десятков и сотен 
лет многократные испытания на жизнеспособ-
ность эпизоды стратегической прозорливости, 
впоследствии находили отражение в  различ-
ных источниках в виде исторических трудов, 
философских работ, сочинений, трактатов, 
сакральных текстов, описания походов и би-
блиографий выдающихся военачальников и 
государственных деятелей, изложения настав-
лений лидеров и мудрецов [2–4]. Практически 
все они носили разрозненный характер и ис-
ходили из контекста тех реалий, в которых 
происходили соответствующие события. Тем 
не менее в них прослеживались очевидные 
обобщающие начала, анализ и систематиза-
ция которых с единых позиций позволили 
впоследствии выработать универсальные под-
ходы, постепенно сформировавшие отчетливые 
очертания целостного воззрения, известного 



 Экономика и управление . 2020 • 26 (4) • 345–357 347

С
. 

Ш
. 

М
и

р
з

и
ё

е
в

а
 М

е
т

о
д

о
л

о
г

и
ч

е
с

к
и

е
 о

с
н

о
в

ы
 р

а
з

р
а

б
о

т
к

и
 к

о
н

ц
е

п
ц

и
и

  
н

а
ц

и
о

н
а

л
ь

н
ы

х
 с

т
р

а
т

е
г

и
й

 (
м

и
с

с
и

я
, 

п
р

и
о

р
и

т
е

т
ы

 и
 к

о
н

к
у

р
е

н
т

н
ы

е
 п

р
е

и
м

у
щ

е
с

т
в

а
) сегодня как наука о стратегии, стремительно 

проникающего во многие сферы жизнедеятель-
ности современного общества, включая эконо-
мику, политику, бизнес, финансы, социальные 
отношения и др.

Последовательную масштабную работу 
в этом направлении ведет основатель теории и 
методологии стратегирования академик Влади-
мир Квинт, скрупулезно собирая и системати-
зируя разбросанные в мире в многочисленных 
источниках сведения о появлении, развитии 
и распространении стратегической мысли 
с  изложением с самых общих позиций основ 
собственного видения современной теории и 
практики стратегии в целой серии своих трудов 
фундаментального характера [1; 5; 6]. Ученый 
подчеркивает, что корни теории стратегии, как 
и истоки любой другой науки, кроются в фило-
софии и восходят к основам школ онтологии 
и экзистенциализма, оперирующих, соответ-
ственно, фундаментальными концепциями 
«хорошая жизнь» и «эвдемония», введенных 
в научный оборот великим Аристотелем, а так-
же базовой категорией «свобода выбора». Им 
указывается, что истоки стратегической мысли 
следует искать в философских и исторических 
трудах древности. Среди них — книга древ-
негреческого историка V в. до н. э. Фукидита 
«История Пелопоннесской войны», трактат 
древнекитайского военачальника VI–V вв. до 
н. э. Сунь-цзы «Законы войны почтенного учи-
теля Суня», а также изданный в трех книгах 
восьмитомник «Записки о Галльской войне» 
и «Записки о гражданской войне», автором 
которого является великий полководец и го-
сударственный деятель I в. до н. э. Гай Юлий 
Цезарь [7].

Как отмечает В. Квинт, в вышеуказанных 
трудах термин «стратегия» напрямую не ис-
пользовался, он впервые встречается лишь 
в  качестве прилагательного в труде «Страте-
гикон» Византийского императора VI–VII вв. 
н. э. Маврикия. Символично, что позднее си-
стемную попытку разработки универсальных 
правил стратегии, применимых ко многим 
сферам жизнедеятельности общества, неза-
висимо от рода деятельности, предприняли 
выдающиеся военачальники-генералы Генрих 
Жомини в своем труде «Общие правила воен-
ного искусства», опубликованном в 1817 г., и 
Карл фон Клаузевиц в книге «О войне», из-
данной в 1832 г., после его смерти. Данное 
обстоятельство служит объективным отраже-
нием той исторической правды, что на ранних 
стадиях становления стратегическая практика 
иначе как на полях многочисленных военных 
битв и сражений, являвшихся в тот период 
основным и часто единственным способом ре-
шения вопросов выживания людей, не могла 
формироваться и развиваться.

Как и подобает научному исследованию, 
в  упомянутом выше труде генерал Жомини 
отмечает вклад множества выдающихся пол-
ководцев и государственных лидеров в ста-
новление стратегии, представляющей собой, 
по его выражению — смесь политики, науки 
управления и военного искусства [2]. В част-
ности, он останавливается на военных на-
ставлениях великого Тамерлана, известного 
и как Амир Темур, подчеркивая, что каждая 
страница этих наставлений демонстрирует его 
природный гений, позволивший ему искусно 
повелевать людьми и мобилизовать их потен-
циал во благо, признавая в то же время, что 
сей труд был в тот период малоизвестным для 
публики.

В данном случае речь идет об описании стра-
тегических, по сути, принципов управления 
армией и государством, которые на собствен-
ном опыте выработал и твердо их придержи-
вался в практической деятельности, изложив 
в систематизированном виде в известном труде 
«Уложение Темура» [8], великий полководец 
и государственный деятель Амир Темур. Он 
сумел в конце XIV — начале XV в. создать 
единственную на континенте сверхдержаву, 
сфера могущества которой охватывала обшир-
нейшие территории, простирающиеся от Мон-
голии до Средиземноморья, а интересов — от 
Атлантики до Тихого океана. В этом контексте 
считаем уместным подчеркнуть, что академик 
В. Квинт, бережно изучивший все известные 
работы, значимые в контексте формирования 
первооснов феномена стратегии, вне зависимо-
сти от места и времени их появления повсюду 
в  мире, отдельное внимание уделил тщатель-
ному исследованию упомянутого выше уни-
кального наследия «…одного из величайших 
стратегов всех времен и народов — Амира Те-
мура» [9], извлекая из труда этой гениальной 
личности, всесторонне анализируя и встраивая 
в целостную систему глубокие стратегические 
мысли. Многие из них актуальны и в наши 
дни.

Этот бесценный кладезь мудрости поражает 
необыкновенной проницательностью и созвуч-
ностью содержащихся в нем стратегических 
идей с основополагающими постулатами из 
глубины веков и тысячелетий. До настоящего 
времени они успели превратиться в незыбле-
мую аксиому современной теории и практики 
стратегирования. Добиваться малыми силами 
несозразмерно большего, побеждать, «не обна-
жая меча», проявить «терпеливую твердость 
в  форме притворной небрежности», «наблю-
дать за всем и вся, прикрываясь маской без-
действия», «хорошо обдуманный план сильнее 
100 тысяч воинов» — вот лишь некоторые сво-
его рода стратагемы, иллюстрирующие глуби-
ну принципов стратегии Амира Темура [8; 10].
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и Позднее, вслед за бурным развитием обще-
ственно-экономических отношений, вырабо-
танные в военной сфере методологические 
подходы к разработке и реализации стратегий 
естественным образом начали проникать в дру-
гие сферы жизнедеятельности общества и госу-
дарства. Вследствие появления и расширения 
зоны влияния транснациональных корпораций 
далеко за пределы границ национальных эко-
номик фаворитом оказалась сфера бизнеса, 
который остро нуждался в эффективных ин-
струментах ведения успешной конкурентной 
борьбы. В качестве таких инструментов могли 
выступить именно стратегии. Этому способ-
ствовали и процессы глобализации, а  также 
ускоренное расширение пространства глобаль-
ного рыночного пространства [5].

Не претендуя на исчерпывающую полноту 
интерпретации, полагаем, что вторжение стра-
тегии в зону экономического соперничества 
было закономерным отражением постепенно-
го смещения центра тяжести борьбы за вы-
живание с полей военных сражений в сферу 
бизнеса. Ярким подтверждением является, 
в  частности, тот факт, что экономический и 
бизнес-лексикон изобилует понятиями и ка-
тегориями, с  которых, помимо сугубо эконо-
мических начал, веет аналогиями и военной 
природы: экономическое противостояние, эко-
номическая битва, жесткое состязание, острая 
конкурентная борьба, экономическое оружие, 
завоевание рынка, экономическое превосход-
ство, стратегия бизнеса, тактика бизнеса, 
экономическое поражение, выживание, побе-
да, сражение, торгово-экономическая война, 
санкции.

Таким образом, появление понятия «стра-
тегия» в экономической сфере в качестве 
бизнес-доктрины стало неизбежным логиче-
ским продолжением объективных процессов, 
связанных с актуализацией экономического 
противостояния вместо военного. И по мере 
обострения подобного противостояния вслед-
ствие активизации рыночных механизмов, осо-
бенно в развитых странах, начиная примерно 
с середины XX в., появляются труды, посвя-
щенные системному исследованию понятия 
стратегии с позиций эффективного ведения хо-
зяйственной деятельности и управления бизне-
сом. В свою очередь, нарастающее количество 
научных работ подпитывает появление целого 
ряда научных и практических школ страте-
гий. Традиционно принято различать десять 
основных школ стратегий, сложившихся как 
отражение своеобразной эволюции концепции 
стратегии сквозь призму бизнеса. Это — шко-
лы дизайна, планирования, позиционирова-
ния, предпринимательства, обучения, власти, 
когнитивная, культуры, внешней среды и кон-
фигурации [11].

В современной практике формирования 
стратегий, как правило, используют комби-
нацию отдельных фрагментов рассмотренных 
выше классических школ. Кроме того, ввиду 
востребованности новых подходов к страте-
гированию развития всевозможных объектов 
на фоне явлений глобализации и ускоренно-
го развития цифровизации методологические 
аспекты процесса разработки стратегий не-
прерывно развиваются, формируя тем самым 
необходимую почву для появления все новых 
стратегических школ, в числе которых — ин-
ституциональная, интеграционная, информа-
ционная и региональная школы [12].

Корпоративный сектор, методологически да-
леко продвинувшийся вперед, в течение дли-
тельного периода фактически «подпитывал» 
теоретическими и практическими разработка-
ми государственный сектор, а исследования 
вопросов стратегического управления и пла-
нирования национальных экономик носили 
эпизодический характер. Так продолжалось до 
мирового экономического кризиса 1970-х гг., 
обострившего экономические и социальные про-
блемы во многих странах до такой степени, что 
необходимость в проведении самостоятельных 
исследований указанных вопросов в приоритет-
ном порядке стала очевидной. Начались более 
системные исследования феномена стратегии 
социально-экономического развития стран.

Изначальная многоаспектность сложного 
явления, т. е. концепции стратегии, находит 
естественное отражение не только в обилии 
подходов и школ к ее изучению, но и в отсут-
ствии унифицированного определения понятия 
«стратегия» с единых позиций, не имеющего 
до сих пор исчерпывающей интерпретации. 
Понятно, что появление и закрепление в науч-
ном обороте множества определений стратегии 
неразрывно связано с возникновением первых 
школ в сфере стратегического управления.

Литература пестрит множеством разнообраз-
ных характеристик стратегии, суть которых сво-
дится к представлению ее в качестве образца, 
конкурентной позиции, механизма мотивации 
и контроля, реакции объекта на внешние вы-
зовы, соотношения экономических интересов 
и социальных обязательств [13], инструмента 
для определения и реализации принципов го-
сударственной политики [14], науки (искусства) 
о ведении войны или общего плана ведения 
боевых операций [15], искусства руководства 
[16], деятельности в  потенциале или общего 
направления развития [17], инструмента кон-
солидации ресурсов при условии согласования 
интересов государственных структур, бизнеса 
и некоммерческого сектора [18].

Все это свидетельствует о том, что наука 
о стратегии находится все еще на начальной 
стадии развития, а соответственно, и страте-
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Рис. 1. Трансформация тенденций и закономерностей в характеристики объекта стратегирования

Источник: составлено автором на основе источников [5], [9], [19].

гирование социально-экономического разви-
тия государств, где ввиду указанных выше 
обстоятельств еще предстоит сформировать 
школы, которые могли бы составить конку-
ренцию сложившимся школам стратегий в кор-
поративном секторе [12]. Наиболее значимую 
в этом направлении работу ведет основатель 
современной школы стратегирования академик 
В.  Квинт, на протяжении 50 лет професси-
онально работающий со стратегией, сочетая 
глубокие исследования этой фундаментальной 
категории с реальной практикой стратегиро-
вания развития государств, регионов и корпо-
раций, а также с деятельностью по подготовке 
квалифицированных кадров для этой сферы.

Приведем несколько определений стратегии, 
разработанных В. Квинтом на основе обобще-
ния результатов его собственных исследова-
ний и практического опыта: «Стратегия — это 
система поиска, формулирования и развития 
доктрины, которая обеспечит долгосрочный 
успех при ее последовательной и полной реа-
лизации». «Стратегия — это результат систем-
ного анализа среды, существующих прогнозов 
будущих условий на основе стратегического 
мышления, глубоких знаний и интуиции. 
Конечным продуктом этого анализа являет-
ся формализованная стратегия, сочетающая 
предшествующий ей новый прогноз, миссию, 
видение, приоритеты и долгосрочные цели и 
задачи с детальным сценарием, требующим 
осуществления через реализацию стратегиче-
ского плана с использованием системы страте-
гического мониторинга его законопослушной 
реализации». «Стратегия — это путеводитель 
к выверенным приоритетам и целям через хаос 
будущего и неизвестного. Это мудрость, ум-
ноженная на точно выбранный вектор атаки 
с  оценкой ресурсной ограниченности» [9].

В соответствии с методологией В. Квинта, 
развиваемой нами в настоящей статье приме-
нительно к стратегированию социально-эконо-

мического развития Республики Узбекистан на 
долгосрочный период, выявление и системное 
отслеживание доминирующих, созревающих 
трендов и закономерностей различного мас-
штаба служит неотъемлемой частью деятель-
ности по формированию новой или обнов-
лению действующей стратегии, независимо 
от природы объекта стратегирования. Более 
того, поиск, нахождение и всесторонний ана-
лиз устойчивых и зарождающихся тенденций 
и закономерностей, с последующим отбором 
наиболее релевантных из них по отношению 
к объекту стратегирования для учета в раз-
рабатываемой стратегии, должны не только 
предшествовать процессу разработки страте-
гии, но и непрерывно сопровождать процесс 
стратегирования в целом и в долгосрочной 
перспективе, периодически сигнализируя о не-
обходимости пересмотра или корректировки 
реализуемой стратегии по мере обнаружения 
трендов, дальнейшее игнорирование которых 
чревато возникновением существенных про-
блем на пути к достижению обозначенных 
целевых ориентиров.

В свою очередь, тенденции и закономерности 
формируются в результате сложного взаимо-
действия множества противоречивых явлений 
и процессов, «подстерегая» объекты стратеги-
рования на просторах будущего с различными 
горизонтами возможного проявления и непре-
рывно генерируя для них новые возможности 
или угрозы, как видно на рисунке 1. Являя со-
бой характеристики внешней среды, они несут 
в себе потенциал, реализация которого сулит 
объекту стратегирования новые перспективы, 
либо наоборот, может обернуться негативными 
последствиями. По мере реального раскры-
тия потенциала тенденций и закономерностей 
путем развертывания череды возможностей 
и угроз перед объектом стратегирования он 
либо укрепляет свои конкурентные позиции 
в результате эффективного использования но-
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и вых возможностей, либо теряет имеющиеся 
преимущества, упуская появляющиеся воз-
можности под натиском непрекращающегося 
потока угроз, вызовов и рисков.

Для объектов стратегирования в этом кон-
тексте стратегии представляют собой мощный 
инструмент, позволяющий, с одной стороны, 
обеспечить полноценную реализацию возмож-
ностей, с другой — нейтрализовать или по 
крайней мере минимизировать последствия 
угроз и вызовов, порождаемых будущими тен-
денциями. Роль стратегов, находящихся на 
мимолетном пересечении прошлого с будущим 
и имеющих дело с хаосом будущего, воору-
жившись осознанием уроков прошлого [19], 
сводится к максимальному учету в разраба-
тываемых стратегиях всех значимых трендов, 
чтобы обеспечить объектам стратегирования 
устойчивость конкурентных преимуществ не 
только на период реализации стратегий, но и 
в долгосрочной перспективе.

В дальнейшем, по мере реализации страте-
гий, преломляющиеся в них в виде возмож-
ностей или угроз тенденции и закономерности 
также претерпевают трансформацию. Ее сущ-
ность сводится к прекращению их существо-
вания в качестве свойств внешней среды и 
превращению в характеристики внутренней 
среды, при обнаружении себя, соответствен-
но, в виде сильных или слабых сторон объ-
екта стратегирования. Одновременно с этим 
они перестают принадлежать будущему и как 
характеристики объекта стратегирования оста-
ются в прошлом.

Такова эволюция тенденций и закономер-
ностей во взаимодействии с объектами страте-
гирования посредством стратегий: возникнув 
во внешней среде в недрах обширного потока 
сложных многовекторных перемен и проти-
воречивых явлений и процессов глобального 
рыночного пространства, изначально представ-
ляя для них потенциальные возможности и 
угрозы, они, в случае реализации перерастают 
в характеристики внутренней среды в виде 
сильных или слабых сторон соответствующих 
объектов, перетекая из будущего в прошлое. 
И наоборот, любой характеристике внутрен-
ней среды, проявляющейся в виде сильной 
или слабой стороны объекта стратегирования, 
может быть противопоставлена та или иная 
тенденция, с которой и берет свое начало ис-
комая характеристика. Итак, характеристики 
объекта формируются под сложным влиянием 
различных трендов.

С этой точки зрения, значимость потока гло-
бальных, национальных, отраслевых и регио-
нальных тенденций и закономерностей сводит-
ся в основном к их потенциальной способности 
приумножить или уменьшить конкурентные 
преимущества объектов стратегирования, уси-

лить или пошатнуть их конкурентные позиции. 
Проникая друг в друга, пронизывая суть и со-
держание стратегий, преломляясь в них в той 
или иной ипостаси, разнокалиберные тренды 
способствуют усилению или ослаблению кон-
курентных позиций объектов стратегирования. 
Таким образом, стратегии развития в совре-
менных условиях повышенной непредсказу-
емости приобретают новое качество — они 
становятся эффективным средством достиже-
ния устойчивости конкурентных преимуществ 
объектов стратегирования. Поэтому стратегии 
и должны строиться на каркасе релевантных 
для объекта стратегирования трендов и за-
кономерностей.

Сканирование ключевых трендов заверша-
ется составлением целенаправленного объек-
тно-ориентированного глобального прогноза, 
сводящего воедино все значимые в контек-
сте стратегируемого объекта тенденции и за-
кономерности, обладающие потенциальной 
способностью прямо или косвенно влиять на 
динамику его состояния в ходе реализации 
разрабатываемой стратегии. Но на этом под-
готовка к процессу разработки стратегии не 
завершается, и он должен быть предварен 
еще одним, не менее важным этапом, тесно 
переплетающимся с предыдущей стадией ана-
лиза трендов, оперируя теми же категориями 
внутренней и внешней среды, чередой силь-
ных и слабых сторон стратегируемого объ-
екта, возникающих угроз и появляющихся 
возможностей.

Речь идет об анализе сильных и слабых 
сторон объекта стратегирования, изучении 
сопровождающих его возможностей и угроз, 
наподобие известного SWOT-анализа, автор-
ство которого принадлежит Альберту С. Хам-
фри из Стэнфордского исследовательского 
института [5; 20]. Подчеркивая важность по-
нимания сути SWOT-анализа для разработки 
стратегий и учитывая возрастающую востре-
бованность так называемых catch up strate-
gies, т. е. «хватающих стратегий», о которых 
речь идет в размещенном в октябре 2019 г. на 
портале «Научная Россия» интервью академи-
ка В. Л. Квинта «Стратегия есть философия 
успеха», в современных условиях небывалого 
обострения конкурентного состязания в рас-
ширяющемся глобальном рыночном простран-
стве мы опираемся в своих исследованиях на 
предложенный В. Квинтом подход, основан-
ный на проведении OTSW-анализа. Тем самым 
признаем превалирующее значение свойств 
внешней среды перед свойствами внутренней 
среды с позиций необходимости формирования 
наступательных стратегий с опережающим ис-
пользованием потенциально появляющихся 
возможностей. Вкратце объясним сущность 
развиваемого подхода.
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) Как известно, реальный процесс стратеги-

рования происходит под воздействием значи-
тельного количества изменчивых факторов, 
порождающих повышенный фон неопределен-
ности. В свою очередь, этот фон, как описано 
выше, является своеобразной питательной по-
чвой для воспроизведения непрерывного по-
тока тенденций и закономерностей, генерирую-
щих потенциальные возможности и внезапные 
угрозы для объекта стратегирования. Чтобы 
преуспеть в быстротечной конкуренции, часто 
оказывается полезной ставка на «хватающие 
стратегии», предусматривающая более бы-
струю, чем у конкурентов, реакцию при по-
явлении новых возможностей для укрепления 
своих позиций в пространстве глобального, 
регионального или отраслевого состязания. 
Такие возможности могут проявить себя в раз-
ном облике: в виде открытия новых ниш по-
тенциальных потребителей, появления более 
выгодных предложений по поставке сырья, 
перспективы быстрого освоения прорывной 
технологии. Стремление обеспечить заведомо 
выигрышные позиции в жестком противобор-
стве с конкурентами делает очевидной необ-
ходимость первоочередного изучения такого 
рода возможностей, неожиданно возникающих 
перед объектом стратегирования по стечению 
различных обстоятельств.

Далее следует второй по значимости фактор 
внешней среды — угрозы, несущие в себе веро-
ятность потери или ослабления конкурентных 
позиций объекта стратегирования. Генериру-
емые главенствующими трендами и законо-
мерностями разного горизонта проявления, 
угрозы, вызовы и риски подлежат нейтрализа-
ции или требуют минимизации возможных по-
следствий.  Поэтому очень важно их тщатель-
ное изучение с позиций противопоставления 
в соответствующих стратегиях упреждающих 
мер, исключающих или сводящих к миниму-
му вероятные потери объектов от проявления 
внезапно возникающих угроз.

Принципиально по такой же логике, сквозь 
призму значимости факторов с точки зрения 
воздействия на динамику конкурентных по-
зиций объекта стратегирования, подвергаются 
анализу и свойства внутренней среды. Понятно, 
что приоритет в данном случае за сильными 
сторонами объекта, поскольку их опережающее 
выявление позволит целенаправленно сконцен-
трировать ограниченный объем ресурсов и бы-
стро реализовать таящийся в них потенциал, 
приумножив конкурентные преимущества объ-
екта стратегирования. За ними — исследование 
слабых сторон объекта, позволяющее упредить 
вероятность ошибочных ставок на заведомо про-
игрышные направления состязания, по кото-
рым объект стратегирования не имеет явных 
преимуществ перед конкурентами.

Именно такая последовательность исследо-
вания свойств внешней и внутренней среды, 
обозначенная как OTSW-анализ, позволяет 
построить их более выверенную стратегиче-
скую характеристику в контексте формиро-
вания действенных стратегий, чтобы обеспе-
чить полномасштабную реализацию миссии 
стратегируемого объекта в пределах предус-
мотренных ресурсов с учетом ограниченности 
главного стратегического фактора — времени. 
Ввиду существенно большей скоротечности 
динамики процессов на глобальных форми-
рующихся рынках по сравнению с развиты-
ми странами изложенный подход может быть 
особенно востребован в странах, относящихся 
к пространству этих рынков. Он актуален и 
для Узбекистана, который, благодаря реали-
зации масштабных реформ последних лет, ох-
ватывающих практически все сферы жизнеде-
ятельности общества, поднимается до уровня 
государств с формирующимися рынками, что 
отмечено и автором системы подобной клас-
сификации стран В. Квинтом в интервью под 
названием «Научная школа стратегии МГУ — 
сильнейшая в мире», размещенном в 2019 г. 
в № 9 журнала «Бюджет».

Результаты этой масштабной подготовитель-
ной работы, обобщенно сводимые к объектно-
ориентированной системе стратегически значи-
мых тенденций и закономерностей, подкрепляе-
мые далее целенаправленным анализом свойств 
внешней и внутренней среды в описанной выше 
последовательности с формированием адекват-
ной характеристики возможностей, угроз, силь-
ных и слабых сторон стратегируемого объекта, 
служат основой, на которой зиждется важней-
ший этап процесса непосредственного страте-
гирования — разработка стратегии. Раскроем 
содержательный аспект реализации данного 
этапа стратегирования.

На процесс разработки стратегии наклады-
вает отпечаток ее ярко выраженная структур-
ная иерархия [5], задавая пошаговый харак-
тер формирования отдельных составляющих 
с соблюдением строгой последовательности 
необходимых этапов. Первой в этой последова-
тельности является важнейшая составляющая 
стратегии — миссия стратегируемого объекта. 
Миссия отражает ценность объекта стратеги-
рования для внешнего мира, общества в целом 
и для различных их подсистем в частности. 
Посредством своей миссии объект стратеги-
рования позиционирует себя в глобальном и 
национальном измерениях, подчеркивая свою 
уникальность и заявляя внешнему миру о соб-
ственном предназначении. Миссию отличает 
направленность на будущее, она не подверже-
на изменениям в долгосрочной перспективе, 
в пределах которой ее содержание стабильно 
и не подлежит пересмотру.
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и Исходный посыл, заложенный в основу мис-
сии, пронизывает суть и содержание всех по-
следующих составляющих частей стратегии, 
задавая руководящие ориентиры для подоба-
ющего формулирования видения, выработки 
стратегических приоритетов, постановки целей 
и определения задач. Их успешная реализация 
обеспечивает полноценное воплощение страте-
гии и достижение долгосрочного конкурент-
ного преимущества стратегируемого объекта 
в пределах предусмотренных ресурсов с учетом 
фактора времени. В категориях философии 
миссия заключает в себе лишь качественные 
начала и не должна содержать количествен-
ных оценок.

Логическое развитие содержательного аспек-
та миссии на новом уровне обеспечивает сле-
дующая часть стратегии — видение объекта 
стратегирования. Как и миссия, видение за-
ведомо не содержит в себе количественных 
характеристик и служит своеобразным фило-
софским фундаментом при постановке целей 
и формулировке задач для их реализации 
в рамках стратегии. Неся в себе, помимо фило-
софских, и идеологические начала, видение 
раскрывает основополагающие принципы и 
стратегические приоритеты стратегируемого 
объекта на долгосрочный период. Видение 
характеризует наступательность и динамизм, 
направляющий и мобилизующий потенциал 
объекта стратегирования для продвижения 
глубинных ценностей и долгосрочных инте-
ресов всех участников реализации стратегии 
в стремительно меняющемся мире.

В связи с этим проблема формирования 
видения тесно перекликается с поиском и 
выявлением наиболее весомых в контексте 
разрабатываемой стратегии ценностей обще-
ства в целом и его индивидов в частности. 
Это и понятно, так как именно на достижение 
общественных и индивидуальных ценностей 
направлена стратегия любого объекта, в том 
числе страновые стратегии социально-эконо-
мического развития в мире. В этом и заклю-
чается изначальное предназначение стратегий 
как таковых — реализация основополагающих 
ценностей общества.

Вместе с тем суть категории «общественная 
ценность», емкого и многогранного явления, 
в наиболее интегрированной форме может 
быть выражена через понятие «качество жизни 
населения» [7]. Действительно, в современных 
условиях именно качество жизни населения 
становится действенным мерилом эффектив-
ности государственного регулирования соци-
ально-экономических процессов, олицетворяя 
воплощение общественных и индивидуальных 
ценностей. В то же время по мере ужесточения 
конкурентной борьбы между государствами на 
фоне вовлечения в зону действия глобального 

рыночного пространства новых и новых на-
циональных экономик стратегии социально-
экономического развития стран, как и любые 
другие стратегии произвольной природы, пре-
вращаются в эффективный инструмент повы-
шения уровня и улучшения качества жизни.

Все это свидетельствует об очевидной логи-
ческой взаимосвязи рассматриваемых катего-
рий между собой и обосновывает методологи-
ческую правомерность сущностной привязки 
общественных и индивидуальных ценностей 
именно с качеством жизни людей. Исходя из 
этого, в процессе содержательного наполнения 
видения как важнейшей философско-идеоло-
гической части стратегии появляется возмож-
ность оперирования многочисленными состав-
ляющими категории качества жизни.

Но воплощение ценностей требует подобаю-
щего формулирования еще одной, хоть и не-
разрывно связанной с ценностями, но само-
стоятельной и не менее важной категории, — 
интересов объекта стратегирования. Интересы 
систематизируют в себе ценности в более раз-
вернутом виде, логически продолжая и рельеф-
но отражая основную их суть. Следовательно, 
воплощение ценностей происходит не иначе 
как через реализацию интересов. А реализация 
интересов, в свою очередь, диктует необходи-
мость выбора соответствующих приоритетов, 
поскольку ввиду естественной ограниченности 
ресурсов и с учетом фактора времени не все ин-
тересы достижимы в произвольном контексте 
и в рассматриваемый период стратегирования. 
Такое диалектическое противоречие решается 
путем выбора для реализации стратегических 
приоритетов, каковыми являются только те 
приоритеты, которые обеспечены явными кон-
курентными преимуществами. В ходе реали-
зации стратегии на них, в первую очередь, и 
должны быть сконцентрированы все основные 
трудовые, материальные, финансовые и ин-
фраструктурные ресурсы, чтобы обеспечить 
в итоге качественный прорыв в достижении 
обозначенных долгосрочных целевых ориен-
тиров.

Палитру выбираемых приоритетов можно 
также дополнить, исходя из потенциальной 
возможности завоевания конкурентных пре-
имуществ в процессе реализации стратегии. 
Кроме того, важнейшее значение имеет и обя-
зательный отбор «системообразующих» при-
оритетов, реализация которых открывает путь 
к достижению других приоритетов или игно-
рирование которых препятствует реализации 
одного или нескольких важных, обеспечен-
ных очевидными конкурентными преимуще-
ствами приоритетов. Оценка обеспеченности 
конкурентными преимуществами позволяет 
провести своеобразное ранжирование приори-
тетов, располагая первыми те из них, которые 
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Рис. 2. Количественно-качественные превращения при последовательном преобразовании ценностей  
до уровня системы задач 

Источник: составлено автором на основе методологии разработки стратегии В. Л. Квинта [5].

имеют наибольшие конкурентные преимуще-
ства, включая именно их в разрабатываемые 
стратегии в первую очередь. С учетом анализа 
положительных экономических и социальных 
эффектов, которые можно получить вследствие 
реализации приоритетов, картине их ранговых 
оценок можно придать еще более выверенный 
характер.

Именно сквозь призму определения взаимос-
вязи рассмотренных выше основополагающих 
категорий стратегии в указанной последова-
тельности (ценности, интересы, приоритеты) 
и появляется искомое видение стратегируемо-
го объекта. Постепенно формируя содержание 
искомого видения, эти категории не просто 
преобразовываются друг в друга, а претерпева-
ют целенаправленную трансформацию. В ходе 
нее взявшие начало из самых глубинных недр 
общественных отношений ценности, несущие 
в себе лишь фундаментально-философские и 
общечеловеческие начала, приобретают (сна-
чала в качестве интересов выраженный идео-
логический облик, а далее — в качестве при-
оритетов) отчетливую структурную направлен-
ность, облегчая дальнейшую формализацию 
их на уровне конкретных целей и задач для 
последующей практической реализации, как 
показано на рисунке 2. Таким представляется 
важнейшее предназначение видения в качестве 
неотъемлемой части стратегии.

При этом по мере приобретения трансфор-
мируемыми категориями в большей степени 
практических очертаний в ходе последователь-
ного преобразования происходит их своеобраз-
ное приращение в количественном измерении. 

Действительно, отталкиваясь от глубоких недр 
общественных отношений и сконцентрировав-
шись в интегрированном виде лишь в одной 
категории «качество жизни», они декомпози-
руются в несколько интересов, которые, в свою 
очередь, порождают целый ряд соответствую-
щих приоритетов.

Являясь конечным элементом видения и 
представляя собой квинтэссенцию глубинных 
ценностей и интересов общества, приорите-
ты отражают долгосрочное видение лидеров, 
стоявших у истоков формирования стратегии, 
определяют направленность выбора целей и 
формулировки задач. Но закономерность ко-
личественного приращения наблюдается и на 
этом этапе, связанном с разработкой целепо-
лагания и постановкой задач. 

Каждый стратегический приоритет, ото-
бранный для реализации из множества при-
оритетов сквозь призму анализа с точки 
зрения обеспеченности достаточными конку-
рентными преимуществами, «тянет» за собой 
несколько целей, образующих по принадлеж-
ности к определенному стратегическому при-
оритету своеобразную систему целей. Иными 
словами, одному стратегическому приоритету 
соответствует система из нескольких целей, 
обеспечивающих качественную детализацию 
приоритетов. На этом уровне сформулиро-
ванные миссия, видение со стратегическими 
приоритетами, а также целеполагание с по-
ставленными конкретными целями в совокуп-
ности образуют концепцию стратегии [19]. В 
отличие от самой стратегии, в ее концепции 
количественные показатели отсутствуют, как 
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Рис. 3. Обобщенная характеристика отдельных составляющих и категорий концепции стратегии 

Источник: составлено автором на основе методологии разработки стратегии В. Л. Квинта [5].

видно на рисунке 3, они появятся далее, в хо-
де постановки задач.

Ввиду универсальности по отношению к объ-
ектам стратегирования методологический арсе-
нал, основная суть которого изложена выше, 
может быть использован при формировании 
стратегии социально-экономического разви-
тия и Узбекистана. Несмотря на отдельные по-
пытки отечественных ученых [21–24], данный 
вопрос до сих пор сохраняет остроту, учиты-
вая, что подобный стратегический документ 
на долгосрочную перспективу в стране еще 
так и не принят.

Положение усугубляется слабым норматив-
но-правовым обеспечением процесса стратеги-
рования, так как Закон Республики Узбекистан 
«О стратегическом планировании» еще не при-
нят. Кроме того, по мере активной реализации 
Стратегий действий по пяти приоритетным 
направлениям Республики Узбекистан в 2017–
2021 гг. растет понимание безальтернативно-
сти выбора в пользу стратегических подходов 
к разработке сценариев долгосрочного разви-
тия страны под натиском жестких социально-
экономических реалий в условиях глобальной 
непредсказуемости конъюнктуры международ-
ных рынков. Понимание этой непреложной 
истины и осознанное восприятие стратегиче-
ского планирования в качестве современного 

эффективного инструмента государственного 
управления, потенциально способного обе-
спечить успешное развитие страны со всесто-
ронним учетом множества динамичных факто-
ров внутренней и внешней среды, побуждает 
руководство республики предпринимать по-
следовательные шаги системного характера, 
направленные на достижение стратегических 
целей долгосрочного развития.

По мере реализации Стратегии действий 
стратегический облик приобретают много-
численные принимаемые документы в виде 
всевозможных концепций, стратегий, про-
грамм мер по развитию той или иной сферы 
жизнедеятельности общества и государства. 
Только за последние три года в стране при-
нято «… свыше 30 концепций и стратегий 
по ускоренному развитию приоритетных на-
правлений социально-экономической сферы на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу», 
о чем сообщил в своем выступлении Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на 
совместном заседании Законодательной пала-
ты и Сената Олий Мажлиса 21 января 2020 г. 
Ждет дальнейшей проработки и утверждения 
проект Концепции комплексного социально-
экономического развития страны до 2030 г.

Кроме того, в своем послании Олий Мажлису 
Республики Узбекистан 24 января 2020 г. Пре-
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Рис. 4. Многоуровневое согласование стратегий

Источник: составлено автором на основе методологии разработки стратегии В. Л. Квинта [5].

зидент страны поставил задачи по разработке 
еще целого ряда документов стратегического 
характера, в числе которых следующие:

 • Программа «Цифровой Узбекистан — 2030»;
 • Стратегия формирования конкурентной 

среды;
 • Стратегия управления и реформирования 

предприятий с государственным участием;
 • Стратегия развития строительной отрасли 

до 2025 г.;
 • Концепция регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности;
 • Концепция развития водного хозяйства;
 • Концепция социальной защиты населения;
 • Концепция «Молодежь Узбекистана — 2025»;
 • Программа комплексных мер на 2020–

2025  гг. по предупреждению негативного 
воздействия промышленного развития на 
экологию;

 • Концепция развития отрасли кинематогра-
фии до 2030 г.;

 • Национальная стратегия по правам чело-
века.
Очевидно, что принятие и практически одно-

временная реализация столь внушительного 
количества документов различного горизонта 
планирования по развитию сфер жизнедея-
тельности общества и государства, отраслей 
и регионов республики чрезвычайно актуали-
зирует задачу сведения воедино предусматри-
ваемых в них целевых ориентиров в рамках 
единого, ресурсно-обеспеченного, общегосу-
дарственного стратегического документа со-
циально-экономического развития страны на 

длительную перспективу (15–20 лет) и базиру-
ющегося на обоснованных конкурентных пре-
имуществах. Целостная национальная стра-
тегия должна, с одной стороны, гармонично 
вписываться в  глобальный и международный 
региональный контекст, с другой — служить 
рамочной основой для корреляции ориентиров 
отраслевых и территориальных программ кра-
тко-, средне- и долгосрочного развития страны 
по целям, приоритетам, срокам исполнения 
и ресурсному обеспечению, что отражено на 
рисунке 4. Более того, она должна играть роль 
единой платформы для фокусирования стра-
тегических ориентиров корпоративных и даже 
личностных стратегий внутри страны.

Таким образом, на современном этапе всесто-
ронних реформ, реализуемых в Республике Уз-
бекистан, востребованы исследования научно-
методологических аспектов процесса стратеги-
рования социально-экономического развития с 
тщательной проработкой наиболее приемлемых 
подходов к разработке концепции националь-
ной стратегии с раскрытием ее миссии, при-
оритетов и конкурентных преимуществ. В свою 
очередь, теория стратегирования располагает 
эффективным методологическим арсеналом, 
который может быть успешно использован при 
формировании концепции долгосрочных на-
циональных стратегий. Результаты подобных 
исследований будут способствовать успешному 
продвижению национальных интересов страны 
на глобальной и региональной арене и дости-
жению долгосрочных целей ее социально-эко-
номического развития.
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