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ного управления опытно-серийным производством в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) 
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Исходя из положения, что обеспечение наци-
ональной безопасности есть одно из ключевых 
условий существования общества и государства 
в современном мире, в настоящем исследовании 
выдвигается гипотеза о том, что оборонно-про-
мышленный комплекс (ОПК), обеспечивающий 
производством продукции военного назначения 
достижение национальной безопасности, нужда-
ется в высокоэффективной организации произ-
водства, основанной на комбинации принципов 
двух категорий — организации программно-про-

ектного управления и организации опытно-се-
рийного производства.

Рассмотрим основные принципы этих катего-
рий с целью подтвердить предположение о том, 
что программно-проектное управление является 
организационно-экономическим базисом опыт-
но-серийного производства оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Прежде всего следует отметить, что основные 
принципы организации программно-проектного 
управления и опытно-серийного производства 
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оборонно-промышленного комплекса опреде-
ляются комплексом целей и задач самого ОПК.

Главной целью ОПК Российской Федерации 
является решение задач обеспечения наци-
ональной безопасности страны. Нормативно 
это зафиксировано, в том числе, в Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683, где констатируется, что 
«национальными интересами на долгосрочную 
перспективу являются: укрепление обороны 
страны, <…> повышение конкурентоспособности 
национальной экономики…» «Обеспечение на-
циональных интересов осуществляется посред-
ством реализации следующих стратегических 
национальных приоритетов: оборона страны; … 
экономический рост; наука, технологии и обра-
зование…»

В Военной доктрине Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом РФ (25.12. 
2014  №  Пр-2976), выделена основная задача 
военно-экономического обеспечения оборо-
ны — создание таких условий, при которых осу-
ществляется устойчивое развитие и поддержи-
ваются возможности в военно-экономическом 
и военно-техническом потенциалах государства 
на таком уровне, когда безусловно реализуется 
военная политика и надежное удовлетворение 
необходимых потребностей военной организа-
ции для мирного времени, при непосредствен-
ной угрозе агрессии и в военное время.

Согласно Военной доктрине РФ, к задачам 
военно-экономического обеспечения обороны 
относится и развитие оборонно-промышленного 
комплекса, которое достигается координацией 
(организацией) деятельности в следующих сфе-
рах:

– военно-экономическая деятельность го-
сударства, направленная на обеспечение 
обороны страны;

– интеграция производств в гражданском и 
военном секторах экономики;

– интеллектуальная деятельность (научно-ис-
следовательская, опытно-конструкторская) 
военного, специального и двойного назна-
чения.

На основании вышеперечисленных положе-
ний в качестве ключевого принципа организации 
производства в ОПК Российской Федерации целе-
сообразно выделить принцип устойчивого разви-
тия и поддержания возможностей военно-эконо-
мического и военно-технического потенциалов 
государства (ВЭП и ВТП соответственно).

При всем многообразии хозяйственной де-
ятельности предприятий ОПК Российской Фе-
дерации общими аспектами развития для них 
являются: социальное, экономическое, эколо-

гическое, институциональное и технологиче-
ское развитие. Поэтому принцип устойчивого 
развития оборонно-промышленного комплекса 
следует рассматривать как баланс социальной, 
экономической, экологической и институцио-
нальной составляющих развития при опережа-
ющем потребности обеспечения необходимого 
уровня ВЭП и ВТП государства технологическом 
развитии.

В этом случае технологическое развитие ОПК 
также служит основой социального, экономиче-
ского, экологического и институционального 
развития и самого оборонно-промышленного 
комплекса РФ.

Из сказанного следует вывод, что в современ-
ных военно-политических условиях, когда на 
мировых рынках существенно возрастает конку-
ренция производителей продукции военного на-
значения (ее военно-технические характеристики, 
качество и количество, сроки разработки опытных 
образцов и освоения серийного производства), 
возникает потребность в нахождении такой ком-
бинации принципов, которая будет обеспечивать 
реализацию принципа устойчивого развития и 
поддержания возможностей военно-экономиче-
ского и военно-технического потенциалов госу-
дарства посредством соответствующего внешним 
и внутренним условиям организационно-эконо-
мического инструментария управления на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса.

В этой ситуации следует обратить внимание 
на организацию более плотного взаимодействия 
опытного и серийного производства как в разре-
зе освоении новых видов продукции военного 
назначения (ПВН), так и в разрезе внедрения но-
вых технологий для повышения эффективности 
производства серийной продукции и опытного 
производства ПВН параллельно с производством 
продукции гражданского назначения (ПГН).

Логическая схема организации опытно-се-
рийного производства представлена на рис. 1 [9].

Логическое представление организации 
опытно-серийного производства (рис. 1) указы-
вает на то, что оно представляет собой сложную 
систему — системотехнический комплекс, прин-
ципы организации которого и функционирова-
ния описываются в рамках общей теории систем, 
ключевыми элементами которой являются ки-
бернетика, системотехника, теория исследования 
операций, каждая из которых, в свою очередь, 
раскрывается рядом частных теорий (рис. 2).

Как всякая система ОСП подчиняется ряду 
системных принципов — общих для системотех-
ники. Согласно энциклопедическому представле-
нию к ним относятся [3]:

1) принцип целостности — в соответствии с 
данным принципом в системе наблюдаются 
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синергетический эффект и эффект эмерд-
жентности. Синергетический эффект яв-
ляется результатом совместных действий 
элементов системы, когда эффект действия 
системы превышает сумму действий ее 
элементов. Он может приводить к каче-
ственному (эмерджентному) изменению 
состояния системы при выборе одного из 
возможных вариантов развития в резуль-
тате действия тех или иных флуктуаций;

2) принцип максимума эффективности — в 
качестве критерия эффективности при-
нимается соотношение или разница пока-
зателей ценности (конечного и промежу-
точных) результатов, которые получаются 
в процессе функционирования системы, 
и совокупностью затрат по ее созданию и 
обеспечению функционирования;

3) принцип иерархичности — на основе прин-
ципа эффективности методом декомпози-

Рис. 1. Логическая схема организации опытно-серийного производства
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ции определяются элементы структуры си-
стемы. Их подчиненность в рамках системы 
образует иерархию, то есть расположение 
частей или элементов целого в порядке от 
низшего к высшему. Иерархия определяет 
порядок, регламент взаимодействия элемен-
тов системы посредством механизма согла-
сования на основе принципа согласования;

4) принцип согласования относится к согласо-
ванию частных критериев эффективности 
между собой и общим критерием посред-
ством субоптимизации локальных критери-
ев эффективности. При этом оптимальное 
функционирование системы в целом допу-
скает неоптимальное функционирование 
некоторых ее элементов;

5) принцип оптимума автоматизации — дан-
ный принцип допускает необязательность 
автоматизации отдельных элементов си-
стемы при условии выполнения принципа 
максимума эффективности согласно уста-
новленных критериев эффективности;

6) принцип централизации информации — 
эффективность системы управления и при-
нятия решений достигается при централи-
зованной организации сбора, хранения и 
обработки информации, когда на основе 
единого массива обеспечивается непре-
рывность потоков информации.

Опытно-серийное производство с развитой 
автоматизацией и роботизацией процессов, 
представляющее собой системотехнический ком-
плекс, может рассматриваться как эргатическая 
система управления (т. е. система «человек — 
машина») — это система, включающая в себя в 
виде элементов комплекс технических систем и 
людей, которые взаимодействуют с этими систе-
мами [4].

В рамках опытно-серийного производства 
можно выделить группы простых эргатических 
систем управления, таких как «управляемый 
объект — оператор» в виде станков с числовым 
программным управлением, робототехнические 
комплексы, а также более сложные — автомати-
зированные системы управления. Последние 
подразделяются на два основных класса АСУ [5]:

- автоматизированные системы администра-
тивного (организационно-экономического) 
управления производством (АСУП);

- автоматизированные системы управления 
технологическими (техническими) процес-
сами (АСУТП).

К особенностям опытно-серийного производ-
ства, рассматриваемого как эргатическая систе-
ма управления (ЭСУ), относятся следующие:

— в контуре управления, то есть в управля-
ющей системе, ключевую роль играет че-

ловек-оператор (в широком смысле этого 
понятия) или коллектив людей-операторов, 
управляющих процессами опытно-серий-
ного производства;

— психофизиологические свойства людей-о-
ператоров входят в состав параметров 
(свойств) опытно-серийного производства 
(управляющей системы), что особенно важ-
но для пожаро-взрывоопасных, экологи-
чески опасных, высокоточных и подобных 
им производств оборонно-промышленного 
комплекса;

— закономерности управления для опыт-
но-серийного производства, как эргатиче-
ской системы управления, проектируются 
заранее с гарантией качественности управ-
ления, практически как в технических си-
стемах;

— при функционировании опытно-серийного 
производства как ЭСУ в условиях неопре-
деленности, что обусловлено внешними 
и внутренними факторами производств 
оборонно-промышленного комплекса, ка-
чественность управления определяется ка-
чеством работы людей-операторов.

Представленная выше иллюстрация опыт-
но-серийного производства как системотехниче-
ского комплекса со свойственными ему систем-
ными принципами позволяет применить их для 
определения организационно-экономического 
базиса опытно-серийного производства ОПК.

Реализация управления невозможна без на-
личия управленческих механизмов. Принципы 
управления в разрезе управленческих механиз-
мов с точки зрения схемотехники целесообразно 
рассматривать как принципы организации, мо-
тивации и информатизации управления.

То есть при определении принципов управ-
ленческого механизма опытно-серийного про-
изводства целесообразно учитывать теоретиче-
ский аспект, приведенный в статье [2], где в связи 
со становлением информационного общества, 
«цифровизацией» технологий в самом широком 
спектре человеческой деятельности показана не-
обходимость изменения подхода в классическом 
определении управления и представлено автор-
ское видение структуры управления организаци-
ями как совокупности взаимосвязанных механиз-
мов организации, мотивации, информатизации 
управления организациями аграрного сектора в 
условиях инновационной экономики для обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного развития. 
Планирование и контроль становятся внутренни-
ми элементами механизмов организации, моти-
вации и информатизации, а получение знаний — 
основным мотивом функционирования системы 
управления организациями в любой отрасли.
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Ставшее классическим определение управле-
ния: «Управление — это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходи-
мый для того, чтобы сформулировать и достичь 
целей организации» [10].

В модернизированном виде управление в лю-
бой из сфер жизнедеятельности человека целе-
сообразно рассматривать так, как представлено 
на рис. 3, то есть как взаимосвязь механизмов 
организации, мотивации, информатизации, при 
этом планирование и контроль являются неотъ-
емлемыми элементами организации, мотивации 
и информатизации.

То есть при исследовании такой системы как 
опытно-серийное производство следует учи-
тывать принципы организации (1), мотивации 
(2) и информатизации (3) объектов и субъектов 
управления.

1. К основным универсальным принципам ор-
ганизации, действующим в природе и обществе, 
относятся:

1) принцип цепной связи заключается в том, 
что любое соединение элементов системы 
осуществляется через общие звенья, ко-
торые формируют связь в виде цепи. Для 
цепной «реакции» двух элементов системы 
требуется такое их состояние, когда у них 
есть общие элементы, адекватные задачи, 
которые подчинены данному организаци-
онному процессу;

2) принцип ингрессии проявляется между от-
дельными подсистемами, элементами и про-
цессами организации, когда имеют место 
взаимоотношения, связи, существование ко-
торых возможно посредством формирования 
комплексов-посредников между ними. При-
мером применения принципов цепной связи 
и ингрессии может служить сложная система 
машин, организованная в поточную линию, 
которая работает согласованно и в едином 
ритме. Ингрессия, согласно А. А. Богданову, 
— это всеобщая форма цепной реакции;

3) принцип подбора (отбора) — фундамен-
тальный организационный принцип. Со-
гласно данному принципу любое событие 
может рассматриваться как сохранение 
или приумножение одних активностей, 
укрепление и усиление одних связей, либо 
как устранение, уменьшение, ослабление 
других в том или ином комплексе, систе-
ме, подсистеме или элементе. Примеры 
использования принципа подбора встре-
чаются везде: и в стихийной деятельно-
сти природы при естественном отборе, и в 
социальной борьбе за жизнь, в экономике 
при конкурентной борьбе.

4) принцип подвижного равновесия утвержда-
ет, что система никогда не сохраняется в 
простом или чистом виде. Любая система 
в процессе деятельности постоянно расхо-
дует ресурсы, меняются ее характеристики, 
параметры, цели, задачи и т. д., происхо-
дит адаптация к требованиям или вызовам 
внешней и внутренней среды. Однако это 
не мешает системе в течение определенно-
го времени оставаться по сути практически 
неизменной — в этом заключается подвиж-
ное равновесие;

5) принцип слабого звена является следстви-
ем тектологического закона наименьших 
величин, согласно которому организацион-
ная целостность любой системы определя-
ется устойчивостью ее относительно слабого 
звена. На основе этого принципа решаются 
ключевые задачи в различных видах чело-
веческой деятельности. Определение слабых 
звеньев, «узких мест» и разработка эффек-
тивных мер по их преодолению является од-
ной из наиболее важных организаторских 
функций руководителя любого уровня.

Эти универсальные принципы организации 
в известной степени относятся к механизмам 
формирования и регуляции, которые состав-
ляют содержание процессов организации или 
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ханизмов организации, мотивации, информатизации 

 

Рис. 3. Управленческий механизм как совокупность и взаимосвязь механизмов организации, 
мотивации, информатизации
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к механизмам поддержания устойчивости и ор-
ганизованности форм целостных образований. 
Они имеют всеобъемлющий характер, поскольку 
относятся и к организующей деятельности при-
роды (казалось бы — стихийной), и к организую-
щей деятельности человека (плановой).

2. К ключевым принципам мотивации могут 
быть отнесены:

1) принцип полимотивированности трудово-
го поведения обусловлен одновременного 
наличия множества мотивов;

2) принцип иерархической организации мо-
тивов отражается на отношении между 
трудовыми мотивами и рабочим поведе-
нием, когда с более выраженным влия-
нием на поведение оказываются мотивы, 
основанные на потребностях, которые для 
человека имеют большую значимость и 
занимают по этой причине более высокие 
места в иерархии трудовой мотивации. 
Значимость определенного мотива и его 
место в иерархии может меняться и от си-
туации к ситуации; 

3) принцип справедливости. В процессе тру-
да отношение человека может быть при-
страстным к самым разным рабочим ситу-
ациям, что находит в определенной мере 
выражение в оценке справедливости вза-
имоотношений между работником и ра-
ботодателем, руководителем. Со стороны 
работников имеют место нацеленность на 
справедливые отношения с работодателем, 
руководителем и сотрудниками, стремле-
ние изменить взаимоотношения, оценива-
емые как несправедливые;

4) принцип подкрепления. Для действий ра-
ботника, вызванных определенными ситу-
ациями или событиями, как правило, на-
ступают определенные последствия. Если 
эти последствия для него позитивны, то 
в подобных ситуациях у работника будет 
стремление к действиям подобным же об-
разом. Если последствия негативны, не-
желательны, то работник в будущем будет 
стремиться к изменению своего поведения 
для избегания негативных последствий. 
Позитивное подкрепление — это стимулы, 
которые действующие для повышения ве-
роятности желательного поведения.

3.  Принципы информатизации. Информа-
тизация — организационный, социально-эко-
номический и научно-технический процесс, 
обеспечивающий условия для формирования и 
использования информационных ресурсов и реа-
лизации информационных отношений. В основе 
информатизации лежат кибернетические (систе-
мотехнические) методы и средства управления, а 

также инструментарий информационных и ком-
муникационных технологий.

К ключевым принципам информатизации мо-
гут быть отнесены:

1) принцип системности — объединение ав-
тономных информационных систем авто-
матизации технологических процессов и 
управления производством в единую рас-
пределенную иерархическую информаци-
онную систему программно-проектного 
управления опытно-серийного производ-
ства (ИС ППУ ОСП);

2) принцип технологической целесообраз-
ности — оптимальность и обоснованность 
технологических решений по созданию, 
развитию и эксплуатации ИС ППУ ОСП;

3) принцип экономической целесообразно-
сти — оптимальность и обоснованность 
финансовых затрат на создание, развитие 
и эксплуатацию ИС ППУ ОСП;

4) принцип открытости — обеспечение взаи-
модействия внутренних компонентов ИС 
ППУ ОСП между собой, а также с другими 
внешними информационными системами;

5) принцип направленности развития — осу-
ществление взаимосвязанных процессов 
проектирования и поэтапной модерниза-
ции структурных составляющих ИС ППУ 
ОСП;

6) принцип консолидации данных — пред-
ставление всех данных в рамках единой 
терминологии, их единообразная интер-
претация и точное сопоставление;

7) принцип безопасности данных — реализа-
ция комплекса организационно-техниче-
ских мер, направленных на предотвраще-
ние повреждений или потери данных;

8) принцип достаточности, достоверности и 
легитимности данных — применение про-
веренных данных в требуемом объеме, по-
лучаемых в установленном регламентами 
порядке.

Логика опытно-серийного производства 
позволяет на основании принципов систе-
мотехники определить структуру принципов 
опытно-серийного производства, схематично 
представленную на рис. 4.

Логическая схема опытно-серийного произ-
водства указывает на то, что имеет место опре-
деленным образом структурированная система, в 
нашем случае — производства серийной и новой 
продукции военного и гражданского назначения.

Как эргатическая система управления 
опытно-серийное производство оборонно- 
промышленного комплекса нуждается в управ-
ленческом инструментарии, базирующемся на 
ряде принципов.

Программно-проектное управление как организационно-экономический базис опытно-серийного производства ОПК
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В общем плане управление предполагает че-
тыре принципа управления:

1. Принцип императивности, когда опреде-
ляется порядок действий по достижению 
результата (как делать).

2. Принцип декларативности, когда опреде-
ляется содержание самих действий (что 
делать).

3. Принцип модульности, когда объект управ-
ления рассматривается как совокупность 
отдельных смысловых частей. В рамках 
объекта управления объединяются струк-
туры управленческих данных и характер-
ные для объекта и его элемента (смысловых 
частей) процедуры (методы) их обработки. 
На основе принципа модульности осущест-
вляется решение сложных управленческих 
задач посредством разбиения их на множе-
ство меньших независимых задач, легких 
для понимания и решения. На основе прин-
ципа модульности осуществляется органи-
зация составных частей общей управленче-
ской задачи в иерархические древовидные 
структуры с добавлением новых подзадач 
на каждом уровне.

4. Принцип синхронизации — согласованная 
во времени совокупность программируе-
мых управленческих воздействий на объект 
управления.

Приведенные выше принципы управленче-
ского инструментария опытно-серийного произ-
водства ОПК являются компиляцией принципов 
современных методов программирования  [8]. 
Это указывает на возможность и необходимость 
применения методов программирования не 
только на уровне автоматизированных, робо-

тизированных элементов производственной 
системы опытно-серийного производства, но и 
применение методов программирования в ад-
министративном секторе системы управления 
опытно-серийного производства.

Перечисленные выше принципы программи-
рования в большей части могут быть отнесены к 
первому принципу системотехники — принципу 
целостности, в тоже время ориентированные на 
реализацию принципа максимума эффектив-
ности.

Более конкретно на реализацию второго 
принципа системотехники — принципа макси-
мума эффективности — ориентированы принци-
пы проектного управления. К их числу относятся 
следующие принципы [1; 11]:

1) принцип дифференцированного подхо-
да — при координации и регулировании 
обязательно учитываются и используются 
разнообразные стороны проектной инфра-
структуры. К ним относятся ожидания и 
вклады участников, специализированные 
стандарты project management и особенно-
сти реализации проектов по их типам и т. п.;

2) принцип экономической целесообразно-
сти — данный принцип предполагает опе-
режающий рост отдачи от реализации всего 
портфеля проектов компании в сравнении 
с совокупностью бюджетов на их реализа-
цию и расходами на содержание проект-
ного офиса. Все ресурсы, задействованные 
в реализации, находятся под контролем 
благодаря описанным в процессах проце-
дурам. Действия вне будущей экономиче-
ской целесообразности в рамках проектной 
деятельности не допустимы;

Рис. 4. Структура принципов на основе логики опытно-серийного производства
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3) принцип гибкости — предполагается опе-
ративное и гибкое реагирование команды 
на все вызовы и изменения внутренней и 
внешней ситуации по отношению к про-
екту. В отдельных случаях руководство 
уникальной задачей гибко реагирует и на 
изменения в компании в целом. При этом 
гибкость нисколько не исключает достаточ-
ное жесткое соблюдение процессуальных 
процедур проектной деятельности;

4) принцип конкурентоспособности — в усло-
виях ограниченности трудовых и финансо-
вых ресурсов направления реализации за-
дач подлежат ранжированию и отбору на 
конкурсной основе во внутрикорпоратив-
ной конкурентной среде. Выбор проектов 
производится, исходя из условий важности 
(соответствия стратегии), проблемности и 
ресурсообеспеченности;

5) принцип разделения полномочий — про-
цессная концепция менеджмента, которая 
применяется при управлении проектами, 
требует соблюдения принципа принадлеж-
ности каждого процесса единственному 
владельцу. Владелец процесса отвечает за 
этапы внутрипроцессных работ и достиже-
ние итогового результата;

6) принцип открытости — стандарты project 
management не являются догмой. Допу-
скается, что текущая проектная практика 
может не соответствовать предписаниям 
стандартов. В таком случае предполагается 
и рекомендуется перепроверить основные 
положения процедур. В этом заключается 
открытость стандартов управления проек-
тами для их развития;

7) принцип best practices — руководство ком-
пании обязано поощрять своих менед-
жеров, команды на применение лучшего 
отечественного и мирового опыта в сфере 
управления проектами. Основные аспекты 
лучших практик подлежат заимствованию 
из всех доступных источников.

Сочетание проектного управления с програм-
мированием позволяет алгоритмизировать, опе-
рационализировать процесс управления от мо-
мента постановки цели до получения конечного, 
заранее определенного результата.

На рис. 5 схематично представлена конвер-
генция программного и проектного методов 
[12. С. 103], когда в сопряжении находятся це-
леориентированность, соответствие ресурсов и 
результатов, ответственность и контроль, когда 
в качестве общих для данных методов выступа-

Рис. 5. Схема сопряжения программного и проектного методов управления 
(программно-проектное управление)

Программно-проектное управление как организационно-экономический базис опытно-серийного производства ОПК

Комплиментарно-адаптивные 
средства, методы, инструменты 

и технологии поддержки 
принятия решений

Проект 1 Проект N… …

И
ер

ар
хи

че
ск

ий
ур

ов
ен

ь 
1

И
ер

ар
хи

че
ск

ий
ур

ов
ен

ь 
N

…
…

Инструментарные средства процессного управления

Целеполагание Планирование Организация Реализация Контроль

Функциональная структура процесса управления

Результаты

Инновационный вектор
развития системы

И
нс

тр
ум

ен
та

ль
ны

е 
ср

ед
ст

ва
пр

ог
ра

м
м

но
-ц

ел
ев

ог
о 

уп
ра

вл
ен

ия

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 п

ро
це

сс
а 

уп
ра

вл
ен

ия

Цель
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ют базовые компоненты управления, такие как 
цели, результаты, механизмы реализации, типы 
системы и целевые функции подсистем. То есть 
уместно говорить о программировании проектов.

Изложение базовых принципов программ-
но-проектного управления опытно-серийным 
производством выполнено по принципу от обще-
го к частному. Общим в данном случае является 
системно-ориентированное поле целей и задач 
ОПК. В то же время, исходя из целеориентиро-
ванности проектно-программного управления, 
можно увидеть принципиальную возможность 
решения посредством проектно-программного 
управления опытно-серийным производством 

задач и достижения целей ОПК. То есть по прин-
ципу от частного к общему. Алгоритм формиро-
вания поля принципов программно-проектного 
управления опытно-серийным производством 
ОПК представлен на рис. 6.

Таким образом, с точки зрения обязательно-
сти и необходимости решения задач ОПК: обе-
спечение национальной безопасности, выполне-
ние государственного оборонного заказа и т. п. 
программно-проектное управление принципи-
ально может служить организационно-экономи-
ческим базисом опытно-серийного производства 
для гарантированного достижения целей ОПК 
Российской Федерации.
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Рисунок 6 – Алгоритм формирования поля принципов программно-
проектного управления опытно-серийным производством ОПК 
 

Таким образом, с точки зрения обязательности и необходимости ре-

шения задач ОПК: обеспечение национальной безопасности, выполнение 

государственного оборонного заказа и т.п. программно-проектное управле-

ние принципиально может служить организационно-экономическим бази-

сом опытно-серийного производства для гарантированного достижения це-
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