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правоохранительных органов, судебной сис-
темы, борьбу с коррупцией и сектором «тене-
вой» экономики, контрабандой и другими 
экономическими преступлениями. Определе-
но, что использование совокупной экономи-
ческой модели в условиях любой формы соб-
ственности не обходится без участия государ-
ства. При этом государство должно гаранти-
ровать соблюдение общих для всех «правил 
игры» в рыночной системе и защиту прав об-
ъективной, реальной и декларированной соб-
ственности доходов и расходов каждого хо-
зяйствующего субъекта,  предпринимателя и 
физических лиц на основе  Налогового ко-
декса и своевременной оплаты  ими налога из 
совокупного годового дохода.  

Вышеизложенные предложения и ре-
комендации выработаны   на основе сис-
темного и комплексного исследования теоре-
тических, методологических и практических 
аспектов финансово-экономической безопас-
ности страны, а их применение может спо-
собствовать улучшению финансового, эко-
номического и социального состояния Кыр-
гызстана. 
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1.  Введение 

Глобальные кризисы оказывают сильное 
воздействие на финансовый и реальный сек-
торы экономики, на систему их взаимодейст-
вия. Наблюдается ослабление межсекторных 
взаимосвязей. 

Появление научных работ Шумпетера 
(1993), Герли и Шоу (1955), Голдсмита  (1969), 
Хикса (1969), Маккиннона (1973) и Шоу 
(1973) вызвало постепенное увеличение инте-
реса к проблеме взаимосвязи развития фи-
нансов и экономики. Обширные теоретиче-

ские и эмпирические работы таких авторов, 
как:  Гертлер (1988) и Такор (1996), Демир-
гюч-Кунт и Левин (1996), Арестис и Демет-
риадес (1997), Левин (1997) и Анг (2008),  
представляют проблему финансовых рынков 
и экономического развития как важную для 
исследований и научной дискуссии со времен 
Адама Смита (1994) до сегодняшних дней 
(Руссо, 2002, с.1).  

В то время как традиционная теория раз-
вития (Шейн, 1970, с.950) не уделяет внима-
ния основной роли накопления капитала, на-
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правляемого в инвестиции, современная наука 
выдвигает различные гипотезы (Блюм, Фе-
дерман, Финк и Хайс, 2002, с.6) о связях меж-
ду финансовым и реальным секторами.   

После опубликования двух известных ра-
бот Маккиннона и Шоу в 1973 г., в Турции, 
наряду со многими развивающимися страна-
ми, проводилась быстрая финансовая либе-
рализация (Уильямсон и Махар, 1998, с.1-70), 
вместе с тем предпринимались попытки соз-
дания финансовых рынков, потерпевшие не-
удачу (Маккиннон, 1989, с.39), произошло 
падение финансовой системы Латинской 
Америки, кризис в Юго-Восточной Азии 
1997 г., финансовый текиловый кризис 1998 г. 
и, наконец, кризис на ипотечном рынке США 
в 2008 г. (Врэй и Таймонг, 2008, с.2), способ-
ствовавший росту популярности имени Х. 
Мински. По мнению Несветайловой (2008, 
с.2), мы пережили опыт  «падения финансо-
вых пирамид по типу Мински-Понци». Дэ-
видсон (2008, с.669-676) считает, что в 2008 г. 
произошли финансовые и экономические 
кризисы, невиданные со времен Х. Мински. 
Аппроксимация учений посткейнсианства и 
нового кейнсианства выдвигает проблему от-
ношений между финансовым и реальным 
секторами, представляющую важную часть 
спектра, охватывающего связь между финан-
совым и экономическим развитием. 

  
2. Обзор научных исследований 
Отец классической экономики А. Смит 

(1994), связывая увеличение объемов торговли 
Шотландии с развитием банковской сферы и 
ростом объема операций, считал, что выпол-
няется важнейшая функция экономического 
развития - эффективное применение банков-
ского капитала (Смит, 1994, с.323), и совето-
вал упорядочить банковские операции для 
предотвращения кризисов (Смит, 1994, с.325). 

«Явно то, что Шотландия приобрела большую 

пользу, благодаря деятельности данных компаний.  

Приблизительно через пятнадцать лет после обра-

зования первого банка в Глазго, уровень торговли 

Глазго увеличился в два раза, а также, я слышал, 

что с открытием двух муниципальных банков в 

Эдинбурге уровень торговли Шотландии увеличился 

более чем в четыре раза…Вместе с тем не подле-

жит сомнению то, что в указанный период выросла 

торговля и индустрия Шотландии, увеличение на-

блюдается в серьезных объемах во многом благодаря 

помощи банков» (Смит, 1994. с.323). «Самые пра-

вильные и необходимые банковские операции - это 

операции, направленные не на увеличение капитала 

страны, а наоборот, на эффективное и продуктив-

ное развитие промышленности страны. Денежные 

средства предпринимателей, которые они обязаны 

хранить отдельно от капитала для погашения за-

долженностей, являются мертвым грузом, и пока 

ситуация не измениться, они ничего не производят 

ни для страны, ни для предпринимателя. Преду-

смотрительные банковские учреждения делают 

возможным использование такого мертвого груза 

предпринимателей, как средство для эффективного 

и продуктивного производства, как работающий 

инструмент, как средство пропитания и прожива-

ния, то есть как средство, производящее что-либо 

для предпринимателей и для страны» (Смит, 1994, 

с.349). «…для предотвращения распространения 

огня, упорядочение банковской системы, которую я 

защищаю, и пренебрежение природной свободой аб-

солютно одно и то же»  (Смит, 1994, с. 324). 

По мнению некоторых ученых, подход 
неоклассической теории к процессу эконо-
мического развития принижает роль финан-
сового сектора (Левин, 1997, с.688; Грин, 
Киркпатрик и Мадрайн, 2005, с.1; Вахтель, 
2003, с.33). Лукас (1988) указывает на то, что 
значение финансовой темы в процессе разви-
тия сильно преувеличено данными экономи-
стами (Лукас, 1988, с.64; Левин, 1997, с.688), а 
Чандаваркар (1992), включая номинантов Но-
белевской премии, убежден в том, что никто 
из пионеров экономики развития (Бауэр, 
Кларк, Хиршман, Льюис, Мюрдаль, Пребиш, 
Розенштейн-Родан, Ростоу, Зингер и Тинбер-
ген) даже не принимал во внимание финансы 
в качестве фактора развития (Чандаваркар, 
1992, с.134; Левин, 1997).  

Гершенкрон (1962) выделяет значение 
банков в индустриализации Германии: 
«...когда Германия начала индустриализиро-
ваться, технологии и рынки все еще были за-
путаны, все еще были высоки оптимумы, свя-
занные с фабриками, и нужны были большие 
инвестиционные вложения; и Германия, бу-
дучи регионом среднего развития, имела мало 
потенциальных предприятий и ликвидного 
капитала. В итоге, банковская система стала 
основным ресурсом и для капитала, и для 
предприятий» (Гершенкрон, 1962, с.353; Ка-
мерон, 1972, с.11). В дополнение к словам 
Гершенкрона (1962), Эдвардс и Шейлах (1996, 
с.427-446) указывают на важную роль универ-
сальных банков в индустриализации Герма-
нии не только как поставщика финансовых 
средств, но и информации, полученной при 
заключении договоров с промышленниками 
и в ходе проверок. Бейджгот (1873) указывает 
на важную роль рынка движимого имущества 
в создании капитала, необходимого для инду-



 35 

стриализации Англии (Синха, 2001, с.63), 
Хикс (1969) убежден в том, что индустриаль-
ная революция не только продукт новых тех-
нологий, но и многие нововведения, приме-
ненные на начальном этапе индустриальной 
революции, появились раньше самой инду-
стриальной революции (Бенчивенга и соавт., 
1995, с.2). Хикс (1969) высказывал мысль о 
том, что технические новшества не могли са-
ми по себе запустить процесс развития Анг-
лии XVIII столетия и что финансовые инно-
вации являются самым необходимым факто-
ром для индустриальной революции (sina-
qua-non). Левин (1997) резюмировал идею 
Хикса следующим образом: «Индустриальная 
революция была вынуждена  ждать финансо-
вую революцию» (Левин, 1997, с.692; Луин-
тель, 1999, с.382). 

Шумпетер (1993, с.100-105), автор гипоте-
зы предфинансового развития,  указывает на 
то, что в центре экономического развития на-
ходится связь между инновациями и финан-
сами (Кинг и Левин, 1993, с.515; Синха, 2001, 
с.63-65), отражающая, каким образом финан-
сы и финансовые операции занимают цен-
тральное место в экономиическом развитии, 
предприниматель, пробуя новые методы ра-
боты, требующие кредитования, формирует 
саморазвитие, а мысль о том, что, «только 
став должниками, можно стать предпринима-
телями» (Фрай, 1995, с.22), поддерживается 
работами (Бодернхорн, 1999, с.278-302), ко-
торые охватывают тему влияния банков Со-
единенных Штатов Америки на инновации и 
индустриализацию.   

Герли и Шоу (1955) указывают на то, что 
в развитии финансовых учреждений опреде-
ляющим и значимым фактором является ох-
ват финансовых инструментов вне банков 
(Герли и Шоу, 1955, с.532), Тобин  и Брэй-
нард (1963) высказывают мысль о том, что 
хорошо функционирующая финансовая сис-
тема является основой для лучшего распреде-
ления ресурсов, создания финансовых инст-
рументов профессиональной оценки инве-
стиционных проектов, а также позволяет 
предпринимателям осуществлять деятель-
ность путем получения кредитов с меньшими 
процентами и на более выгодных условиях их 
погашения (Тобин  и Брэйнард, 1963, с.383-
400), Раджан и Зингалес (1998, с.559-586), Бек 
и Левин (2002, с.147-180) в свою очередь от-
мечают, что финансовое развитие имеет важ-

ное поддерживающее влияние на экономиче-
ское развитие путем снижения внешних за-
трат на финансирование, облегчая становле-
ние заново созданных компаний, и путем 
финансирования компаний, в основном зави-
симых от внешнего финансирования. 

  Взгляд Х. Мински на финансы и кри-
зис с точки зрения посткейнсианства и 
нового кейнсианства.   

В моделях Кейнса-Викселля инвестиции и 
сбережения разделены и дано обширное опи-
сание процессов приобретения и выдачи дол-
га на рынке кредита, где активным участником 
является банковская система или, другими 
словами, совокупность финансовых учреж-
дений, создающих кредиты; отражаются осо-
бенности экономики, связанной с деньгами и 
кредитами (Корлирас, 1974, с.757-758), по 
мнению Стударта  (1995), согласно теории 
посткейнсианства, в экономике, производя-
щей деньги, финансы значительно отлича-
ются от сбережений. Или, в исследовании  
Дэвидсона (1976), посвященном книге Х. 
Мински  (1975) «Джон Мейнард Кейнс», от-
мечается, что, согласно Мински, неопреде-
ленность прямо влияет на финансовую струк-
туру и отрицательно - на эффективность ка-
питалистической экономики (Мински, 1975, 
с.69). По Кейнсу, спрос на деньги является 
ответом на финансовые требования, а порт-
фели - ответом на условия финансового рын-
ка, что служит основой инвестиционной тео-
рии кейнсианства  (Дэвидсон, 1976, с.64; 
Мински, 1975, с.135). Инвестиции - это двига-
тель сбережений, позволяющий принимать 
решения о переводе инвестиций в материал. 
Банки определяют спрос на финансы. Банки 
не делают сбережений, однако играют клю-
чевую роль в процессе развития (Стударт, 
1995, с.1).  

Модели нового кейнсианства фокуси-
руются на смелом предположении о том, что 
между теми, кто делает сбережения, и теми, 
кто делает инвестиции, существуют финансо-
вые рынки, связанные с посреднической ро-
лью, и что между теми, кто получает кредиты, 
и теми, кто их выдает, а также финансовыми 
учреждениями формируются информацион-
ные каналы, достоверность которых очень 
важна (Стударт, 1995, с.14). Несоответствие 
цифровых значений информации влечет за 
собой реальные последствия, приводящие к 
бездействию финансовых рынков (Стударт, 
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1995: 14). Недостоверность информации или 
ее некорректность приводят к неблагоприят-
ным факторам (adverse selection) (Стударт, 
1995, с.14). Кейнс (1936) отмечал, что рынки 
ценных бумаг, по природе своей имеющие 
спекулятивную и нестабильную особенность, 
порождают большое количество спекулятив-
ных действий, которые являются причиной 
нестабильности экономики (Анг, 2008, с.544). 
Киндлбергер (1978) считает, что некоторые 
негативные результаты для экономики исхо-
дят из нестабильности ожидания в моментах 
подъема и падения и при спекуляции имуще-
ством. В случае слабой банковской системы 
неожиданная паника или недоверие могут 
привести к экономическому кризису (Анг, 
2008, с.544). Необдуманная краткосрочная 
спекуляция раздувает цены на имущество, и 
при этом возникают экономические кризисы 
по причине хрупкости банковской системы 
(Анг, 2008, с.544). Такое положение поддер-
живается со стороны Сингха (1997) и, по его 
убеждению, увеличение объема рынка цен-
ных бумаг (stock market) развивающихся 
стран может затормозить развитие страны.  

Таким образом, рынки ценных бумаг раз-
вивающихся стран еще не сформировались и 
имеют информационные проблемы, отсутст-
вует прозрачность, широко распространена 
некомпетентность, что придает хрупкость та-
ким рынкам. Поэтому есть вероятность того, 
что рынки ценных бумаг вместо развития 
приведут к спаду в экономике (Анг, 2008, 
с.544, Сингх, 1997).   

Для того чтобы процентные начисления 
по обязательствам и выплаты с основных сче-
тов по договорам в широкой перспективе и 
периодически могли погашаться за счет при-
тока наличных средств в виде доходов, необ-
ходимо ожидать притока наличных средств 
от доходов для отделов защитного финанси-
рования. Не будут выплачены доли обяза-
тельств, и больший пай акций в структуре 
защитного финансирования вероятнее всего 
оплатит отдел защитного финансирования. 
Финансирование акций и долгосрочных дол-
гов является особенностью отделов защитно-
го финансирования (Мински, 1995, с.200). 
Отдел спекулятивного финансирования дос-
таточен для выплаты процентов с кредитов, 
по которым есть приток наличных денег от 
дохода, от деятельности или имущества, од-
нако этот отдел не может оплатить основные 

суммы погашения обязательств с истекшими 
сроками. Для оплаты обязательств этот отдел 
вынужден рефинансировать отклоненные 
долги. Отделы спекулятивного финансирова-
ния зависят от нормального функционирова-
ния финансовых рынков и учреждений. Как 
выявление несостоятельности банков, так и 
перекрытие каналов финансирования отри-
цательно влияют на деятельность отделов 
спекулятивного финансирования (Мински, 
1995, с.200). Отделы финансирования Понци, 
имеющие приток наличных от доходов от 
деятельности или имущества, недостаточно 
состоятельны для оплаты долгов по обяза-
тельствам по истечению срока и процентов 
по всем долгам. Таким образом, отделы не 
занимаются рефинансированием истекших 
долговых обязательств, а также не могут от-
клонить оплату долгов, поэтому вынуждены 
одалживать из фондов. Отделы финансиро-
вания Понци капитализируют проценты с 
долгов. На балансах особых отделов умень-
шается данный счет по паям и увеличивается 
счет долгов. Увеличивается размер паев по 
долгам отдела финансирования Понци. При 
обнулении счета паев особого отдела финан-
сирования Понци его качества теряются 
(Мински, 1995, с.200; Стударт, 1995, с.54-58).  
Вмешательство со стороны государства для 
стабилизации системы делает ее более хруп-
кой и более предрасположенной к кризисам, 
то есть более нестабильной (Димски и Пол-
лин, 1992, с.42-44; Гольдштейн, 1991, с.93-97; 
Коггинс, 1998, с.109-127; Поллин, 1997, с.75-
94; Димски, 1997, с. 501-508).       

Мински (1975) обращает внимание на то, 
что финансовые кризисы, порожденные не-
стабильностью финансовых систем, могут 
иметь некоторые отрицательные влияния на  
экономику. Он видит постоянное вмешатель-
ство государства для стабилизации экономи-
ки, которая по природе своей нестабильна. 
По гипотезе Мински о финансовой неста-
бильности, каждая экономика, согласно своей 
природе, движется от крепкой финансовой 
структуры к хрупкой. Быстрое экономическое 
расширение провоцирует более рискованные 
действия. Такое положение приводит к  рас-
ширению экономики, порожденной спекуля-
тивными действиями (подъем биржевых цен 
и падение процентов). Подобного рода за-
долженности (over-leveraged) готовят почву 
для кризисов по причине неспособности 
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компаний оплачивать свои обязательства. В 
итоге,  высокие финансовые издержки и низ-
кая доходность приводят к еще большему на-
коплению долгов. При начале банкротства 
компаний экономика входит в рецессию. 
Мински (1991) выступает против ослабления 
контроля над финансовыми рынками для 
смягчения таких конъюнктурных скачков и 
требует рассматривать центральные банки как 
последнее место для обращения за займом 
(Мински, 1969, с.225; Пападимитриу и Врэй, 
1997, с.492) и больших государственных за-
трат (Анг, 2008, с.544). По мнению Мински, в 
отношении экономических волнений связи 
финансы-затраты производят и распростра-
няют только нерешительность и являются 
основным ресурсом нерешительности. Мин-
ски (1986) высказал следующую мысль по по-
воду связи между инвестициями и финанса-
ми: «нерешительность определяется механиз-
мами внутри системы, а не извне. Наша эко-
номика по определению нерешительная, так 
как нефть, войны или денежные сюрпризы 
заставляют ее переживать шок». Эта мысль 
противоречит более глубокому и общему по-
ниманию того, что главным каналом поступ-
лений является канал кредита. Моменты, опи-
сываемые в распространенных моделях глав-
ного притока капитала, Мински представляет 
как внутреннюю особенность современной 
структуры капитализма (Фаззари, 1999, с.10; 
Мински, 1986, с.172). Для понимания Кейнса, 
Мински  выделяет следующие факторы: пе-
риодичность и цикличность характера капи-
талистических экономик, неопределенность и 
жизненная важность инвестиций при реаль-
ном выходе из нестабильного финансового 
процесса (Мински, 1975, с.57; Димски, 1997, 
с.502).  

По мнению Фаззари (1999), Мински 
(1986) исследовал, каким образом необходимо 
разрабатывать макроэкономическую полити-
ку для повышения эффективности современ-
ного капитализма. По мнению Фаззари и 
Гринберга (2008, с.556), «период Мински» вы-
текает из двусторонней связи между финан-
сами и инвестициями, инвестициями завер-
шается период общего спроса и рождается 
новый период в производстве. Зарновитз 
(1999, с. 69-90) предположил, что в центре 
каждого периода находятся финансовые фак-
торы. Рассматриваются две составляющие 
механизма кредитных каналов. Первый меха-

низм работает через банковские займы. Уве-
личение резерва банка увеличивает спрос на 
заем. Некоторые компании, особенно малые, 
доверяют банкам по причине нестабильности 
рынка капитала. Поэтому они не имеют дос-
тупа на фондовые рынки (Фаззари, 1999, 
с.11). Увеличение спроса на банковский заем 
ослабляет ограничения на выдачу кредита и 
увеличивает расходы данных компаний (Фаз-
зари, 1999, с.11-12). Другой механизм работа-
ет через баланс компании. Увеличение пря-
мой стоимости компании уменьшает потен-
циальное противоречие заимодателя и про-
центов и поэтому прямо влияет на все креди-
ты (Бернанке и Гертлер, 1995, с.35). Политика 
свободных денег, снижая процентные ставки, 
увеличивает чистую стоимость и, уменьшая 
проценты, увеличивает стоимость имущества 
и укрепляет баланс компании (Фаззари, 1999, 
с.11). 

     
3.  Прикладные исследования связи 

финансового сектора и экономического 
развития  

Самые крупные исследования в области 
связи между финансовым сектором и эконо-
мическим развитием начаты Голдсмитом 
(1969, с.48) и продолжаются по настоящее 
время (Кинг и Левин, 1993). Кинг и Левин 
(1993) пришли к выводу о том, что уровень 
финансового посредничества, долгосрочное 
расширение экономики являются хорошим 
ускорителем для накопления капитала и 
улучшения производительности. Атье и Йо-
ванович (1993), добавившие в свои исследо-
вания рынки ценных бумаг, а также Левин и 
Зервос (1998) пришли к выводу о том, что 
рынки ценных бумаг оказывают положитель-
ное влияние на развитие. 

Руссо (2002) в своей исследовательской 
работе, охватившей четыре страны: Герма-
нию (1600-1749), Англию (1700-1850), США 
(1790-1850) и Японию (1880-1913),  опреде-
лил, что появление финансовых инструмен-
тов, финансовых учреждений и финансовых 
рынков сыграло основную роль в развитии 
бизнеса, торговли и индустриализации (Рус-
со, 2002, с.47). 

Арестис, Деметриадес, Луинтель (2001) 
исследовали влияние банковских систем и 
рынков ценных бумаг на экономическое раз-
витие в пяти странах: Германии, Англии, 
Японии, Америке и Франции. По их заклю-
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чению,  банковские системы и рынки ценных 
бумаг могут способствовать экономическому 
развитию, развитию банковской системы бо-
лее эффективно, чем рынок ценных бумаг. 
Германия, Япония и Франция имеют пози-
тивный эффект от банковской системы в ре-
альном выражении, Англия и Америка пока-
зывают слабое развитие экономики по при-
чинно-следственной связи с финансовым 
развитием. Германия и Япония показывают 
низкое влияние рынков ценных бумаг на эко-
номическое развитие, однако достижения в 
банковской сфере и на рынках ценных бумаг 
имеют положительное влияние на долго-
срочное экономическое развитие (Арестис и 
др., 2001, с.24-37).  

Куларатни (2001) исследовал Южную 
Африку, где банковская система и ликвид-
ность на рынке ценных бумаг позитивны и 
могут иметь косвенное влияние в расчете на 
душу населения, в поддержке реального сек-
тора более важным является увеличение спе-
циальных кредитов нежели ликвидности на 
рынке ценных бумаг (Куларатни, 2001, с.3-25).  

Хондройианнис, Лолос, Папапетру 
(2005) провели исследование в Греции на 
предмет влияния финансовых рынков на 
производительность в промышленности и на 
общую эффективность экономики, и по ре-
зультатам исследования было установлено, 
что в экономике и промышленном секторе 
основным источником финансирования яв-
ляются банковская система и рынок ценных 
бумаг, значение которых, тем не менее, не 
столь велико, но при этом можно говорить о 
долгосрочном влиянии на развитие эконо-
мики. Кроме этого, рынок ценных бумаг име-
ет меньше влияния на развитие экономики, 
чем банковская система (Хондройианнис и 
соавт., 2005, с. 173-188).  

Исследование, проведенное  Бурхопом 
(2006, с. 41-58), поддерживает мнение Гер-
шенкрона о том, что в Германии в XIX в. раз-
витие индустрии стало возможным, благодаря 
кредитным банкам с совместным капиталом  
(joint-stock credit banks).   

Коломбейдж (2009) исследовал пять 
сильных экономик (Канада, Япония, Швейца-
рия, Объединенное Королевство, США) на 
предмет наличия связи между ростом эконо-
мики и развитием рынка ценных бумаг и бан-
ковского рынка. По итогам исследования, в 
четырех странах, кроме Канады, наблюдается 

экономический рост, следующий за развити-
ем финансовых рынков, а в Канаде, наоборот, 
развитие экономики ведет к развитию фи-
нансов (Коломбейдж, 2009, с. 1-10).    

Прикладная литература поддерживает 
результаты работ Арестиса и Деметриадеса 
(1997), Деметриадеса и Хусейна (1996), в ко-
торых они доказывают, что при анализе связи 
между финансовым и экономическим разви-
тием необходимо, учитывая особенности 
страны, использовать данные временных ря-
дов, а не пространственных. В то же время 
заслуживают внимания с практической точки 
зрения исследования, проведенные Левиным 
и Зервосом (1998),  Раджаном и Зингалесом 
(1998), в которых особое внимание уделяется 
анализу влияния рынка ценных бумаг на эко-
номический рост с использованием про-
странственных данных.  

 
4.  Заключение  
Есть богатая научная литература о взаи-

мосвязи и взаимовлиянии финансового и ре-
ального секторов в контексте экономичес-
кого развития. Банковский сектор является 
важной частью финансового рынка в услови-
ях экономического роста. В промышленно 
развитых странах,  где рынок ценных бумаг 
имеет глубокую историю, ведутся серьезные 
теоретические и практические дискуссии по 
определению связи между реальным сектором 
и рынком ценных бумаг. Можно выделить два 
основных мнения, утверждающих, что разви-
тие финансового сектора способствует росту 
в реальном секторе и, наоборот, развитие ре-
ального сектора стимулирует  рост в финан-
совом секторе. Прикладные исследования 
разных стран, в разное время поддерживали 
обе точки зрения. Для того чтобы лучше 
понять нынешний финансовый кризис, пере-
росший в экономический, а также процессы, 
глубоко затрагивающие промышленно разви-
тую экономику стран Европы, необходим 
глубокий анализ. Как утверждал последова-
тель посткейнсианства Хайман Мински, капи-
талистической системе свойственны финан-
совые и экономические кризисы. Мы убежде-
ны, для того чтобы предотвратить или смяг-
чить последствия новых кризисов, необходи-
мо продолжать изучать их причины и следст-
вия, разрабатывать методы предупреждения и 
устранения негативных влияний. 
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ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

 
В.Д. Даровских, канд. технич. наук, проф., КГТУ им. И. Раззакова 

     

Целевой характер существования органи-
зации признается всеми, и при этом известно, 
с какими трудностями встречаются исполни-
тели при выявлении и описании целей. Эти 
процессы можно упростить, если будет дос-
тигнута однозначность в понимании целеобу-
словленности как важнейшего принципа сис-
темного анализа. 

Понимание цели с позиций здравого смы-
сла Гегель определял как чувство - через субъ-
ективное стремление к планируемому резуль-
тату. Особым следует признать кибернетиче-
ское толкование цели. По Н.Винеру, если сис-
тема стремится к цели, то это значит, что ее 
действия сводят к минимуму рассогласования 

  между фактическим состоянием 2  выхо-

да системы и некоторым заданным состоянием 

1 , которое ожидается на том же выходе из 

системы: ± min12   . Отсюда выте-

кает, что названное заданное состояние 1  сле-

дует принять за цель. Психологическое пони-
мание цели предполагает осознавать, выражать 
в словах или предвосхищать будущий резуль-
тат каких-либо действий. Так, любое проекти-
рование за исключением «пионерского» ис-
ходит из сопоставления ожидаемых результа-
тов с имеющимся аналогом. Технические и 
экономические сравнения аналога и нового 
предложения приносят пользу разработчикам 
с точки зрения параметризации и эффектив-

ности. В проектных работах также допустимо 
применять критерий предпочтительности ва-
риантов, основанный на принципе целеобу-
словленности (цель первична): считается, что 
один проект предпочтительнее другого тогда, 
когда он в большей степени соответствует 
целевому назначению. При этом сравнивае-
мые системы, находящиеся на стадии проек-
тирования, должны иметь одно и то же функ-
циональное назначение. 

Разница в толкованиях понятия цели под-
тверждает объективность необходимости и 
достаточности ее анализа, поскольку стано-
вится возможным характеризовать цель как: 1) 
чувственное побуждение, 2) механизм, объек-
тивно показывающий уровень приближения к 
цели и 3) итог, как промежуточный результат, 
возникший при движении к чему-то конкрет-
но важному. Цель при этом  важнее представ-
лять в единстве мотивов, средств и результа-
тов. Это значит, что цель есть определенный 
мотив (стремление удовлетворить некоторую 
потребность) и, если мотив не имеет предмет-
ной определенности, то цель, как мотив, фор-
мируется непосредственно из материала сре-
ды, имеет конкретную форму, масштаб, вре-
менную характеристику и содержание. На этой 
основе цель формируется единением мотива 
со средствами (ресурсами, условиями, возмож-
ностями) и становится устройством нахожде-
ния и создания способов, с помощью которых 
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