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ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС СИЫРЫ ТҰҚЫМЫНЫҢ АТАЛЫҚ БҰҚАЛАРЫН  
ТҰҚЫМҒА ІРІКТЕУ ТƏСІЛІ  

 
Қажғалиев Н.Ж. – а.ш.ғ.к., С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің 

«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне өңдеу» кафедрасының доценті 
 

Түйін 
Мақалада БҚО «Айсұлу» ШҚ жағдайында қазақтың ақбас сиыры тұқымының аталық 

бұқаларының ұрпақтарын əртүрлі ортада (гомеостаз индекстері: НГ>1,04; НГ<0,96; НГ<0,94; 
НГ<0,97; НГ>1,08; НГ>1,10)бағып-күту туралы зерттеу нəтижелері берілген. Зерттеу 
нəтижесінде əркелкі ортада бағып-күтілген НГ>1,0 жоғары аталық бұқалардың ұрпақтары 
тұрақты тұқымқуалайтынын көрсететіні анықталды.     

Аннотация 
В статье изложены материалы исследования о содержании в разной среде потомков быков-

производителей (индексный гомеостаз:  НГ>1,04; НГ<0,96; НГ<0,94; НГ<0,97; НГ>1,08; НГ>1,10)  
казахской белоголовой породы в условиях КХ «Айслу» ЗКО. В результате исследования было 
установлено, что при любых условиях содержания потомки быков-призводителей с индексом выше 
НГ>1,0 показывают стабильные показатели наследственности. 

Summary 
The materials of research about content in different environment descendant of bull breeder (index 

homeostasis: Hereditary Homeostasis (HH) (HH>1.04; HH>0,96; HH>0,94; HH>0,97; HH>1,08; HH>1,10) of 
Kazakh White Head breed in the conditions of Farm “Aisulu” of West Kazakhstan Region were recounted in 
the article. In the result of research it was set that in any conditions of keeping descendants of bull breeders 
with index HH>1,0 show the stability indexes of hereditary. 

  
Малдың өсуі ішкі (генетикалық) жəне сырт-

қы (паратиттік) ықпалдарға тəуелді. Генетикалық 
ықпалдар өсудің жоғары шекарасын, ал сыртқы 
ықпалдар төменгісін белгілейді. Өндірістік шаруа-
шылықтарда бұл ішкі жəне сыртқы өзгерістер го-
меостаз ықпалдарымен шешіледі. Өйткені, олар 
малды көбейтуде жəне күтіп-бағу жағдайында 
азықтандырып өсіруде де ескеріледі. 

Гомеостаз – мал ағзасының ішкі жəне 
сыртқы ортада оңтайлы тұрақтылықты сақтауға 
немесе өзгертуге қарсы тұру ерекшелігі. 

Осы тұрғыда көптеген ғалымдар Евсиков 
В.И. [1], Несіпбаев Т. [2],  Beauchamp G.K., Yama-
zaki K., Duncan H. et al [3] ауыл шаруашылығы 
малдарының ортамен арақатынасы нəтижесінде, 
ағзада өзіне тəн зат алмасу процесі жүріп, олар-
дың өнімділік жəне тұқымдылық қасиеттерінің 
ерекшеліктері қалыптасады деп тұжырымдайды. 

Сондай–ақ ғалымдар өз зерттеулерінде 
малдардың бейімделген ортасына байланысты 
физиологиялық жəне даму гоместаздарын 
ажыратып қарастырады. Физиологиялық гомео-
стаз – сыртқы орта жағдайына мал ағзасының 
қарсы тұру ерекшелігі немесе ағзаның сұйық ор-
тасының (қан, лимфа, ткань аралық сұйық) са-
лыстырмалы тұрақтылығын зерттесе, даму го-
меостазы – мал ағзасында жүріп жатқан бөлек 
реакцияларды өзгерту арқылы, нəсілдік қасиетін 
тұрақты сақталуын немесе өзгеруін анықтайты-
нын келтіреді. 

Малдың асылдандыру бағасын анықтау се-
лекциялық белгінің тұқым қуалау түріне байла-
нысты. Егерде іріктеу сапалық белгілермен жүргі-
зілсе, асылдандыру жұмысы малдың тікелей фе-
нотипі бойынша қарапайым əдістермен жүргізіле 

береді. Мұндай белгілерге – малдың түсі, қан 
топтары жатады. Көптеген селекциялық белгілер 
тұқым қуалауы бойынша сандық белгілерге жата-
ды. Бұл белгілер сыртқы орта факторларымен 
өзара əсерлесуге түсетін болғандықтан, оларды 
фенотипі арқылы дəл бағалау мүмкіндігі төмен-
деп кетеді. 

Сондықтан, малды сандық белгілері 
бойынша іріктеу үшін, оларды қосымша ұрпақ са-
пасы бойынша сынақтан өткізеді. 

Малдың нəсілдік қасиетін анықтауда ең 
сенімді, қорытынды əдіс – ұрпағының сапасы 
бойынша сұрыптау. Аталған əдісті тұқым қуалау 
дəрежесі төмен, сыртқы орта факторларымен 
əсерлесу дəрежесі жоғары белгілерге қолдану 
тиімді. Ұрпақ сапасы бойынша еркек мал да жəне 
ұрғашы мал да сұрыптаудан өтеді. Олардың нə-
сілдік қасиеті бірдей болғанымен, кейінгі ұрпаққа 
таралу мүмкіндігі əркелкі. Еркек малдың көбею 
мүшелерінің ерекшеліктеріне байланысты, əр 
қошқардан жылына жүзге жуық ұрпақ алуға мүм-
кіншілігі бар. Ал ұрғашы малда мұндай көбею 
мүмкіншілігі шектеулі. 

Еркек малды ұрпағы бойынша үлкен дəлдік 
сынауға, олардан алынған төл санының көптігі 
қолайлы. Тексерілген ұрпақ саны селекциялық 
белгінің тұқым қуалау көрсеткішіне жəне оның 
өзгергіштік дəрежесіне тікелей байланысты. Егер 
де белгінің тұқым қуалау көрсеткіші жоғары, өз-
гергіштігі төмен болса, тексеруге алынған мал са-
ны аз болады. 

Ұрпағы бойынша сынаққа қойылған мал-
дарды нəсілдік құндылығын анықтау, олардың 
көрсеткішін салыстыру арқылы анықтайды. 
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Қазіргі кездегі ауыл шаруашылық малдар-
дың түрі мен тұқымы ауқымды селекциялық жұ-
мыстардың нəтижесінде құрылымдары күрделе-
ніп, соның нəтижесінде  олардың өнімдік көрсет-
кіштері артып, бейімділік дəрежесі жоғарылады.                                                                       

Осыған орай, малдың нəсілдік гомеостазын 
зерттеу жұмысы Батыс Қазақстан облысы «Айсұ-
лу» шаруа қожалығында (бұрынғы «Аңқаты» 
асыл тұқымды мал зауыты) асылдандырылып 
келе жатқан қазақтың ақбас сиыры тұқымының 
нəсілдік қасиеті əркелкі (№1 НГ>1,04; №2 

НГ<0,96; №3  НГ<0,94;  №4 НГ<0,97; №5 
НГ>1,08; №6 НГ>1,10) алты аталық бұқаларының 
еркек ұрпақтарын туғаннан, 6, 12 жəне 18 айлық 
жас аралығында қора жəне жайылым жағдайын-
да бағып-күткенде, нəсілдік қасиетін өзгертпей 
сақтап жалғастыруы не өзгеруін зерттеу мақса-
тында нəсілдік гомеостазы келесідей көрсеткіш-
тер бойынша: тірілей салмағы, ағзаның клинни-
калық-физиологиялық көрсеткіштері, қанның био-
химиялық көрсеткіштері мен бақылау сойысының 
көрсеткіштері бағаланды. 

 
1 кесте  - Нəсілдік  гомеостазы  (НГ) бойынша сынық көрсеткіштер 

 

Г 
Алынған бұзау  Туылған кезіндегі салмағы, 

кг  
НГ БНГ индексі 

бойынша  бұқалар 
рангі Жайлым 

жағдайын 
да  

Қора 
жағдайын 
да  

СБЖ СБҚ СБ 

4 6 30,4 32,6 31,0 1,04 3 
5 5 28,6 31,5 29,1 0,96 5 
6 5 26,4 28,2 28,1 0,94 6 
5 6 28,0 31,7 29,4 0,97 4 
4 5 30,8 32,3 32,1 1,08 2 
4 6 31,4 33,5 32,5 1,10 1 

Барлық топ 
бойынша 

 29,3 31,6 30,2   

 
Нəсілдік гомеостазы əркелкі бұқалардың 

ұрпақтарында малды бағып-күту жағдайына бай-
ланысты салмағының динамикасы, малдың туған 
кезінде, 6,12,18 айлық жасында анықталынды (2 
кесте). 

Тəжірибедегі малдарда, олардың туған 
кезіндегі салмағы 29,3-31,6 кг құраса, олардың 6 

айлығында 206,2-242,8 кг, 12 айлық жасында 
260,7-330,9 кг, 18 айлық жасында 356,1-459,7 кг 
құрады. 

2 кесте - Нəсілдік гомеостазы (НГ) əркелкі 
бұқалардың ұрпағын бағу жағдайына байланыс-
ты  салмағының динамикасы, кг. 

 
Нөмірі Бұқалардың 

нəсілдік 
гомеостазы 

Малды 
бағу 

жағдайы 

Мал жасы 

Туылған 
кезінде 

6 айда 12 айда 18 айда 

№1 НГ>1,04 қ 32,6 230,4 324,4 453,0 
ж 30,4 212,6 294,5 426,3 

айыр 2,2 17,8 29,9 26,7 
№2 НГ<0,96 қ 30,9 228,7 321,1 448,3 

ж 28,6 201,7 271,1 371,9 
айыр 2,3 27,0 50,0 77,0 

№3 НГ<0,94 қ 30,2 225,8 317,3 443,9 
ж 26,4 195,2 260,7 366,1 

айыр 3,8 30,6 56,6 77,8 
№4 НГ<0,97 қ 31,7 230,3 325,3 453,9 

ж 28,0 207,2 282,1 387,9 
айыр 3,7 23,1 43,2 66,0 

№5 НГ>1,08 қ 32,3 230,7 321,6 450,6 
ж 30,8 206,9 277,7 425,5 

айыр 1,5 23,7 43,9 25,1 
№6 НГ>1,10 қ 33,5 234,5 330,9 459,7 

ж 31,4 221,4 308,8 439,0 
айыр 2,1 13,1 22,1 20,7 
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Мал салмағының олардың бағу жағдайына 
байланысты талдағанымыз да, салмақтың 
жоғары көрсеткіші қора жағдайында бағып-күткен 
малда біршама жоғары болды. Тұрақты орында 
бағылған малдың тірілей салмағы туған кезінде 
30,2-33,5 кг, 6 айлыында 236,8-242,8 кг, 12 айлы-
ғында 321,1-330,9 кг, 18 айлық жасында 443,9-
459,7 кг болса, тірілей салмағының төменгі көр-
сеткіші жайылымдағы төлде байқалды. Туған ке-
зінде 25,3-30,7 кг, 6 айлық жасында 206,2-229,7 
кг, 12 айлық жасында 260,7-308,8 кг, 18 айлық 
жасында 356,1-426,1 кг құрайды. 

Зерттеуде жеке малдардың нəсілдік гомео-
стазын сараптағанда, төл салмағының бұқалар-
дың НГ индексіне байланысты өзгеретіні байқал-
ды. Төлдің туған кезіндегі салмақ көрсеткіште-
рінің жоғарғы айырмашылығы НГ<0,94 бұқада 4,9 
кг жəне НГ<0,96 бұқада 4,3 кг құраса, осы көрсет-
кіш мəні төлдің 6 айлық жасында 30,6 кг, 27,0 кг; 
12 айлық жасында 56,6 кг, 50,0 кг; ал 18 айлық 
жасында 87,8 кг жəне 77,0 кг құрады. 

Зерттеу барысында əр аталық бұқалардың 
нəсілдік гоместазын сараптағанда, бұқалардың 
НГ индексіне байланысты төл салмағының өзге-
ретіндігі байқалды. Мəселен, төлдің туған кезін-
дегі салмақ көрсеткіштерінің жоғары айырмашы-
лығы  НГ<0,94 аталық бұқада 4,9 кг  жəне 
НГ<0,96  аталық бұқада 4,3 кг құраса, осы көр-
сеткіштің мəні, 6 айлық жасында 30,6 кг-нан 27,0 
кг; 12 айлық жасында 56,6 кг-нан 50,0 кг, ал 18 
айлық жасында 87,8 кг-нан  77,0 кг құрады. 

Салмақ көрсеткішінің төменгі айырмашы-
лығы НГ>1,10 жəне НГ>1,04 аталық бұқа-лары-
ның ұрпағында анықталды. Бұл көрсеткіштің 
мəні, 6 айлық жасында 13,1 кг-нан 17,4 кг; 12 ай-
лық жасында 22,1 кг-нан 29,9 кг, ал 18 айлық жа-
сында 33,6 кг-нан  46,2 кг құрады. Бұдан модифи-
кациялық факторлардың мал салмағына жоғары 
ықпалы НГ<0,94 жəне НГ<0,96 аталық бұқалар 
генотипінде байқалса, оның төменгі деңгейі 
НГ>1,10 жəне НГ>1,04 бұқаларында тіркелді. 

Нəсілдік гомеостазы əркелкі аталық бұқа-
лар ұрпағының клинникалық- физиологиялық 
көрсеткіштері: дем алу жиілігі, қан тамырының 
соғысы жəне дене температурасы бойынша да 
сарапталынды. Тəжірибедегі тана бұқалар ағза-
сының клинникалық-физиологиялық көрсеткіште-
рінің тұрақтылығы НГ>1,10 жəне НГ>1,04 (0,7 
мин/жиілік, 1,5-1,6 мин/жиілік)   ұрпақтарында тір-
келсе, осы көрсеткіштердің едəуір тұрақсыздығы 
НГ<0,94 жəне НГ<0,97 (0,9-1,3 мин/жиілік; 1,6-1,8 
мин/жиілік) ұрпақтарында анықталды.    

Нəсілдік гомеостазы əркелкі аталық бұқа-
лар ұрпақтары қанының биохимиялық көрсеткіш-
терін сараптағанда, малдың НГ индексіне бай-
ланысты эритроцит мөлшері өзгеретіні байқал-
ды. НГ<0,94 индекстегі əркелкі ортада бағу жағ-
дайында аталық бұқа ұрпақтарында эритроцит 
мөлшерінің айырмашылығы 0,19 млн. дананы құ-
райтыны анықталды. Ал, осы көрсеткіш бойынша 
НГ төменгі ықпалы НГ>1,08 аталық бұқа ұрпағын-
да байқалды 0,06 млн.дана. Бұл көрсеткіштер 

бойынша кальций мөлшері бұқашықтарды бағу 
жағдайының ықпалы жоқ болса, ал фосфор мөл-
шеріне əсері бары анықталды. Оның жоғарғы 
мөлшері жайылымдағы малдарда жоғары бола-
тынын 6,38-6,72 мг/%, ал оның төменгі көрсеткіші 
қора жағдайында тұрған бұқашықтарда байқалды 
6,22-6,35 мг/%. Қан микроэлементтері мөлшеріне 
малдың нəсіл гоместазының ықпалын талдаған-
да, НГ<0,94 индексіндегі малда 0,38 мг/%, ал 
НГ<0,96 индекстегі аталық бұқа ұрпақтарында 
тиісінше  0,33 мг/% құрады.  

Тəжібибеде нəсілдік гомеостазы əркелкі бұ-
қалар ұрпағында бақылау сойысының көр-сеткіш-
тері ұша жəне іш май бойынша есептелінді. 

Зерттеуде ұша салмағы 219,61-152,06 кг 
құраса, іш майдың массасы 5,78-8,22 кг болды. 
Малдың сойыс салмағы 225,39-260,26 кг құраса, 
ұша шығымының үлесі 53,20-55,30% болды. 

Зерттеудегі малдардың, олардың бағу жағ-
дайына байланысты ет өнімінің көрсеткіші бірша-
ма өзгеретіні байқалды. Мұнда ұша массасының 
көрсеткіші қора жағдайындағы малда жоғары 
болғандығы анықталды 246,16-252,06 кг, бұл көр-
сеткіш жайлымдағы бұқалар көрсеткішімен са-
лыстырғанда 15,0-26,55кг құрады. Осы көрсеткіші 
іш май массасы бойынша сараптағанда, мал іш 
майының бірінші жағдайда тұрған малда 7,19-
8,20кг, ал екінші тəжірибе жағдайындағы малда 
5,78-7,02кг құрады. Олардың жоғарғы деңгейдегі 
айырмашылық көрсеткіші 1,18-1,89 кг құрады. 

Нəсілдік гомеостазы əркелкі бұқалар ұрпа-
ғында бақылау сойысының көрсеткішін талдаған-
да, ұша массасының тұрақты көрсеткіші НГ>1,08 
жəне НГ>1,04 бұқа ұрпағында байқалды. Аталған 
малдарда ұша шығымының төменгі өзгергіштік 
көрсеткіші 15,0 кг жəне 20,23 кг құраса, осы көр-
сеткіштің тұрақсыздық мөлшері НГ<0,94 жəне 
НГ<0,97 бұқалар ұрпағында байқалды 26,5кг, 
25,06 кг жəне 1,49-1,89 кг. 

Нəсілдік гомеостазы əркелкі бұқа ұрпағын-
да сойылған малда ұшаның морфологиялық құ-
рамы жұмсақ ет, май, сүйек жəне сіңір үлгісі 
бойынша сарапталынды. Ұша құрамында жұмсақ 
ет мөлшері 75,0-79,7%, май – 1,32-1,48%, сүйек 
17,62-22,08%, сіңір 1,34-1,44% құрады. Ұшаның 
морфологиялық құрамында малдың бағу жағ-
дайына байланысты сараптағанда оның мөлшері 
мен үлесінің біршама өзгеретіні байқалды. Жұм-
сақ ет мөлшері қора жағдайында тұрған малда 
біршама жоғары болды 195,45-200,89кг болса, 
осы көрсеткіш жайылымдағы малда 164,74-
182,54 кг құрады. Мал нəсіл гомеостазының ұша 
құрамында жұмсақ ет мөлшеріне біршама ықпа-
лы байқалды. Жұмсақ ет мөлшерінің төменгі 
үлес айырмашылығы НГ<0,94 жəне НГ<0,96 бұқа 
төлінде байқалды 30,74кг жəне 28,55кг болды. 

Малдың бағу жағдайына байланысты қора-
да тұрған малда май жəне сіңір мөлшері артып, 
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сүйек үлесі төмендеді. Ал, жайылымдағы мал 
ұшасының құрамында май, сіңір үлесі төмендесе, 
сүйек мөлшері артты. 

Малдың нəсілдік гомеостазы ұша құрамын-
дағы май, сүйек жəне сіңір мөлшеріне ықпалы тө-
мен мөлшерде болды. 

Нəсілдік гомеостазы əркелкі бұқалар ұрпа-
ғында еттің химиялық құрамы – су, белок, май 
жəне күл мөлшері бойынша зерттелінді. Жалпы 
зерттеуде ет құрамындағы су үлесі 74,97-76,48%, 
белок  мөлшері 19,05-20,62%, май үлесі 3,58-
3,63%, күл мөлшері 0,82-0,91% құрады. Малдың 
бағу жағдайының еттің химиялық құрамына, со-
ның ішінде су, белок мөлшеріне ықпалы байқал-
ды. Мұнда ет құрамындағы су мөлшері, май жəне 
күл мөлшері аз қозғалатын жайылымдағы мал-
дың ет құрамында артатыны анықталды. Ет құра-
мының химиялық тұрақтылығы НГ>1,08 жəне 
НГ>1,04 (су 0,03-0,05%) бұқа ұрпағында байқал-
са, НГ<0,94 жəне НГ<0,96 мал ұрпағында су мен 
белоктың тұрақсыздығы (су 1,18-1,44%, белок 
1,55-1,97%) тіркелді 

Зерттеу нəтижелерін қорыта келе, Нəсілдік 
гомеостазы əркелкі аталық бұқалардың ұрпақта-
рын əр түрлі ортада бағып-күту жағдайында 
НГ>1,08  жəне НГ>1,04 бұқалар ұрпағында нəсіл-
дік қасиеті қай жағдайда да бір қалыпты 
тұрақтылық байқатса, тұрақсыз көрсеткіш 
НГ<0,94 жəне НГ<0,96 индексті аталық бұқалар 
ұрпақтарында анықталды. Бұдан, ұрпағының са-
пасы бойынша бағалауда бағып-күту жағдайы 

əркелкі ортада өзінің нəсілдік қасиетін өзгертпей 
ұрпағына тұрақты беретін нəсілдік гомеостазы 
НГ>1,0 жоғары аталық бұқалармен жүргізген 
тиімділігін зерттеу нəтижелері дəлелдейді. Нəсіл-
дік гомеостазы НГ>1,0 жоғары аталық бұқалары-
ның ұрпақтары бір басқа 36777,5 тен 38440,8 
теңге дейін пайда келтіріп, рентабельділігі 31,5-
32,5 % құрады.  

Зерттеу нəтижелері етті ірі қара шаруашы-
лықтарына енгізілді жəне осы жұмысқа 2011 
жылы «Қазақтың ақбас сиыры тұқымының ата-
лық бұқаларын тұқымға іріктеу тəсілі» тақырыпта 
авторлық куəлік алынды. 
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Түйін 

Бұл мақала айналмалы жұмысшы бөліктердің топырақпен əрекеттесуінің зертханалық 
тəжірибелік зерттеулерін жасау əдістемесін суреттеуіне арналған. 

Аннотация 
Данная статья посвящена описанию методики проведения лабораторных 

экспериментальных исследований взаимодействия ротационных рабочих органов с почвой. 
Summary 

This article was dedicated to the description of methodology of laboratory experimental research of 
the interaction of rotating working organs with the soil. 

 
Взаимодействие многих ротационных ра-

бочих органов с почвой сопровождается форми-
рованием на их поверхности устойчивого, искус-
ственного клина из почвы, получившее название 
почвенный клин. Почвенный клин существует в 
течение всего периода выполнения технологи-
ческого процесса и выполняет работу по рыхле-
нию почвенного пласта, тем самым обработка 
почвы осуществляется не поверхностью рабоче-
го органа, а почвенным клином, образованным 
на рабочем органе. Параметры почвенного кли-
на зависят от физико-механических свойств об-
рабатываемой почвы, угла атаки рабочего орга-
на к направлению движения. Однако, несмотря 
на то, что явление формирования почвенных об-
разований на рабочих органах широко встре-
чается в практике почвообработки, сам техноло-
гический процесс, параметры почвенного клина и 
их зависимости остаются недостаточно изучен-
ными, что затрудняют дальнейшее совершенст-
вование рабочих органов для обработки почвы. 

Целью лабораторных эксперименталь-
ных исследований было изучение влияния угла 
атаки ротационных рабочих органов на геомет-
рические параметры формируемого почвенного 
клина. 

Эксперименты выполнялись в почвенном 
канале (рис. 1). Общая длина почвенного канала 
равна 3,5 м, длина почвенного канала заполнен-
ный почвой – 2 м, ширина – 0,6 м, глубина – 0,25 
м. Почвенный канал оборудован тележкой для 
монтажа исследуемых рабочих органов (рис. 2). 
Она состоит из рамы, четырех металлических 

колес. На раме установлена поперечная балка 
для крепления стойки для монтажа рабочих 
органов. Стойка снабжена механизмом регули-
ровки угла атаки рабочего органа от 0 до 40 гра-
дусов с шагом 10 градусов (рис. 3). 

Для проведения исследований были выб-
раны сферический вырезной диск и рабочий ор-
ган для мелкой осенней обработки почвы, кото-
рые представлены на рисунке 4. 

При проведении исследований использо-
валась очищенная от крупных органических и ка-
менистых примесей зональная черноземная поч-
ва, которая по механическому составу представ-
ляла средний суглинок. При определении усло-
вии проведения исследований учитывали влаж-
ность, твердость и фракционный состав почвы в 
соответствии с ГОСТ 20915. Перед каждой пов-
торностью почва подвергалась прикатыванию 
для придания твердости и ровной поверхности 
почвы с помощью уплотняющего катка. 

Выполнение лабораторных эксперимен-
тальных исследований проводилось в три этапа. 
На первом этапе проводилось исследование ра-
бочего органа для мелкой осенней обработки 
почвы для заделки семян сорняков с глубиной 
обработки 8 см. На втором этапе сферического 
вырезного диска, прикрепленного к стойке без 
отклонения от вертикальной плоскости (перпен-
дикулярно ко дну борозды), а на третьем – с от-
клонением от вертикальной плоскости на угол 
δ=18…20 град. (согласно условиям работы дис-
катора) с глубиной обработки 10 см. 
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Рисунок 1- Почвенный канал 
 

 
 

Рисунок 2 – Тележка для монтажа рабочих органов 
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Рисунок 3 – Тележка со смонтированным рабочим органом 
 

а б 
а – сферический вырезной диск диаметром Ø660 мм; 

б – ротационный рабочий орган для мелкой осенней обработки почвы диаметром Ø600 мм. 
 

Рисунок 4 - Ротационные рабочие органы 
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а б 

а – сферический вырезной диск; б – рабочий орган для мелкой осенней обработки почвы. 
Рисунок 5 – Технологический процесс обработки почвы ротационными рабочими органами в 

почвенном канале 

 
 

1 – почвенный клин; 2 – фотоаппарат; 3 – персональный компьютер. 
Рисунок 6 – Структурная схема определения геометрических параметров почвенного клина 
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а – почвенный клин на поверхности ротационного рабочего органа для мелкой осенней 
обработки почвы для заделки семян сорняков; б – почвенный клин на поверхности 

сферического вырезного диска. 
Рисунок 7 – Параметры почвенного клина, образующегося на поверхности рабочих органов 

 
Технологический процесс обработки поч-

вы осуществлялся следующим образом. Рота-
ционный рабочий орган, установленный под уг-
лом атаки к направлению движения, перемещал-
ся в почве горизонтально с поступательной ско-
ростью 1 м/с на заданной глубине 8 и 10 см и 
производил процесс ее рыхления (рисунок 5). 
При проведении работ влажность почвы состав-
ляла в слое 0-15 см 26%, твердость почвы сос-
тавляла 1,1 МПа. Опыты проводили в четырех-
кратной повторности. Исследования показали, 
что при этом на рабочей поверхности ротацион-
ных рабочих органов формируются почвенные 
образования в форме клина (рис. 6). 

После каждого проведенного опыта поч-
венные образования на поверхности рабочих ор-
ганов фотографировались (рис. 6). Для этого 
проводился разрез почвенного образования в 
плоскости, перпендикулярной к рабочей повер-
хности рабочего органа. Фотографии данных 
разрезов приведены на рисунке 7. Далее снимки 
переносились в компьютер и производилось оп-
ределение параметров почвенного клина в прог-
рамме КОМПАС 3D в соответствующем 
масштабе. Были измерены следующие угловые 

и линейные параметры почвенного клина: 
β – угол при вершине почвенного клина; 
α – угол отклонения верхней поверхности 

почвенного клина от вертикали; 
γ – угол отклонения нижнего основания 

почвенного клина от горизонтали; 
Н – высота почвенного клина; 
L1 – длина верхней поверхности почвен-

ного клина; 
L2 – длина нижнего основания почвенного 

клина. 
Значения параметров сводились в свод-

ную таблицу, которые затем обрабатывались с 
использованием методов математической ста-
тистики. 

Таким образом, изложенная методика 
позволяет экспериментальным путем исследо-
вать закономерности формирования почвенных 
образований на исполнительных поверхностях 
ротационных рабочих органов. Полученные зна-
ния будут полезны при совершенствовании их 
конструкций с целью снижения затрат энергии на 
обработку почвы. 
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УДК 631.445.4 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПАРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО АГРОФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЮЖНОГО ЧЕРНОЗЕМА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Шилов М.П. – к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии Костанайского государственного 

университета им. А. Байтурсынова 
 

Түйін 
Зерттелетiн қара топырақтар жаман нашар су мықты құрылымдармен ие болады, аласа 

устойчиы болады - қосуды вость жəне əлсiз өз қалпына келетiн функцияны. Олардың босатуы үшiн 
туралы керек - терең жəне орташа аударусыз өңдеулердi жыл сайын алмасу жүргiзу. Дала егiс 
айналымының буынындағы құрылымның суға төзiмдiлiгiн сақтауға жəне жоғарылату бойынша екпе 
асып түседi пар таза. 

Аннотация 
Исследуемые черноземы обладают плохой водопрочной структурой, имеют низкую 

устойчивость сложения и слабую самовосстанавливающую функцию. Для их разуплотнения 
необходимо проводить ежегодное чередование глубоких и средних безотвальных обработок. 
Занятый пар превосходит чистый по сохранению и повышению водопрочности структуры в звене 
полевого севооборота. 

Summary 
Investigated black soils have poor water-resistant structure, have low sustainability of addition and 

weak self-healing function. For decompression should be pro-led annual alternation of deep and 
intermediate subsurface treatments. Busy couples exceeds net-CIO to preserve and improve the water 
stability of the link structure of the field crop rotation. 

 
В современном земледелии агрофизичес-

кие свойства рассматривается как ведущий фак-
тор эффективного плодородия черноземов, 
обоснования и внедрения новых ресурсосбере-
гающих технологий обработки почвы и возделы-
вания сельскохозяйственных культур [1, с.5]. В 
первую очередь к ним относятся плотность сло-
жения и структурное состояние почвы [2, с.7; 3, 
с.6]. Именно параметры этих свойств опреде-
ляют физические условия и почвенные режимы, 
оказывающие решающее влияние на рост и раз-
витие растений, и их продуктивность [4, с.12].   

В связи с этим в подзоне южных чернозе-
мов Костанайской области были проведены ис-
следования по динамике основных физических 
свойств в звене севооборота пар-пшеница-пше-
ница на фоне различных технологий парования 
и приемов осенней обработки.  

На южных черноземах тяжелого механи-
ческого состава наиболее высокий уровень эф-
фективного плодородия обеспечивается при 
плотности пахотного слоя в пределах 1,05-1,20 
г/см3 [5, с.12]. Создание и поддержание опти-
мального сложения достигается обработкой поч-
вы. Однако выбор приема и глубины обработки 
зависит от микрозональных особенностей каж-
дой почвенной разности. В опыте к ним относи-
лись наличие в середине гумусового слоя (22-35 
см) плотного (1,47 г/см3) иллювиального горизон-
та (В1) с признаками остаточной солонцеватости, 
обогащенного илистыми частицами (43 %); в 
нижней его части (35-48 см) залегает сильно 
окарбоначенный горизонт (В2) с объемной мас-
сой 1,52 г/см3. Отмеченные особенности весьма 
существенны, так как продуктивность культур оп-

ределяется благоприятным сложением не только 
пахотного слоя, но и всей корнеобитаемой зоны.  

Наблюдения показали, что в период паро-
вания плотность почвы и ее динамика форми-
руется под влиянием технологий подготовки чис-
того и занятого пара. Выявленные различия 
между вариантами были связаны со способами, 
сроками и глубиной основной обработки, а также 
посевом парозанимающей культуры (таблица 1). 
Влияние паровых предшественников на сред-
нюю плотность слоя 0-30 см было одинаковым. 
Ее значения находились в оптимальном диа-
пазоне и составляли по чистому пару 1,13-1,19, 
по занятому – 1,11-1,17 г/см3. Некоторое сни-
жение величины плотности по фону занятого 
пара объясняется более поздним сроком прове-
дения основных обработок (на месяц). Сокраще-
ние периода уплотнения снижает объемную мас-
су по отдельным слоям на 0,02-0,03 г/см 
Изменения плотности под влиянием приемов 
основной обработки находились в полном со-
ответствии с отмеченными выше особенностями 
строения профиля чернозема и проявлялись в 
равной степени на обоих предшественниках. До 
глубины 20-30 см (гор. А) существенных разли-
чий между ними не выявлено, лишь в слое 10-20 
см по мелкому рыхлению наблюдается некото-
рое уплотнение до 1,17-1,18 г/см3. Дифферен-
циация приемов обработки начинается с глуби-
ны залегания иллювиального горизонта (20-30 
см). При мелком рыхлении он остается вне дося-
гаемости, и его объемная масса значительно 
превышает верхний предел оптимальных значе-
ний – 1,29-1,30 г/см3... 
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Таблица 1 – Плотность почвы перед посевом пшеницы в связи с различными 
технологиями парования (среднее за 2007-2011 гг.), г/см3  

 
Вид пара Слой почвы, см Среднее 

в слое 0-30см 0-10 10-20 20-30 30-40 
Плоскорезное рыхление на 25-27 см в конце парования (контроль) 

Чистый 1,07 1,15 1,18 1,36 1,13 
Занятый 1,05 1,12 1,16 1,35 1,11 

Плоскорезная обработка на 10-12 см в конце парования 
Чистый 1,08 1,18 1,30 1,39 1,19 
Занятый 1,05 1,17 1,29 1,40 1,17 

Плоскорезное рыхление на 20-22 см в конце парования 
Чистый 1,09 1,14 1,25 1,39 1,16 
Занятый 1,06 1,12 1,24 1,41 1,14 

Рыхление стойками "Параплау" на 33-35 см в конце парования 
Чистый 1,10 1,14 1,18 1,32 1,14 
Занятый 1,07 1,11 1,15 1,30 1,11 

Вспашка на 25-27 см в середине парования 
Чистый 1,07 1,15 1,26 1,38 1,16 
Занятый 1,06 1,14 1,25 1,40 1,15 

НСР05 0,07 0,04 0,03 0,02 - 
 
Аналогичная ситуация с плоскорезной 

обработкой на 20-22 см, хотя величина уплот-
нения снизилась здесь на 0,05 г/см3. Хорошая 
степень разуплотнения достигается глубокими 
плоскорезными и чизельными рыхлениями. На 
этих вариантах сложение почвы не превышает 
допустимого уровня  и находится в пределах 
1,15-1,18 г/см3. 

Перенос срока основной обработки на се-
редину парования увеличивает время усадки. 
Поэтому на варианте с глубокой вспашкой по 
сравнению с осенним плоскорезным рыхлением 
на ту же глубину  уплотняемось повышается на 
0,08-0,09 г/см3. Это обстоятельство указывает на 
высокую способность к самоуплотнению горизон-
та с остаточной солонцеватостью. На сложение 
почвы в слое 30-40 см из изучаемых приемов 
оказала влияние только обработка стойками "Па-
раплау" на глубину 33-35 см. Некоторые измене-
ния наблюдаются на варианте с глубоким плос-
корезным рыхлением, однако они слабо выраже-
ны. Последействие приемов обработки на плот-
ность сложения пахотного слоя непродолжитель-
но. К концу вегетации различия между ними 
сглаживаются, а равновесная плотность указы-
вает на сильное уплотнение почвы. Диапазон ее 
изменений за период от посева до уборки дости-
гает 0,22-0,30 г/см3, или 17,5-25,0 % от первона-
чального уровня. Отдельные слои пахотного го-
ризонта приобретают плотность, свойственную 
нижней части почвенного профиля, в 10-20 см – 
1,36-1,40, 20-30 см – 1,45-1,50 г/см3.Высокая сте-
пень уплотнения пахотного слоя и отсутствие 

последействия предшествующих обработок рез-
ко дифференцируют приемы осенней обработки 
под повторный посев пшеницы (таблица 2). В 
основе эффективности этих приемов лежат 
принципы, отмеченные при основной обработке 
паровых предшественников. Показательным  в 
этом отношении является "нулевой" вариант, 
свидетельствующий о слабой саморазуплотняю-
щей способности местных черноземов с призна-
ками остаточной солонцеватости. Уже к посеву 
пшеницы в слое 10-20 см плотность превышает 
верхнюю допустимую границу на 0,04-0,05 г/см3, 
а в нижней части возрастает до 1,30-1,32 г/см3. 
Мелкая обработка также сохраняет нижний пе-
реуплотненный горизонт, а на глубине 10-20 см 
создает повышенную плотность – 1,17-1,19 г/см3. 
Глубокое рыхление формирует сложение почвы 
существенно ближе к оптимуму, чем средняя об-
работка. Это заметно как в целом по пахотному 
горизонту (1,12-1,14 г/см3), так и по отдельным 
его частям (слой 20-30 см). Некоторое увеличе-
ние плотности на глубине 20-30 см по чизель-
ному рыхлению относительно плоскорезной об-
работки (на 0,03 г/см3), объясняется конструктив-
ными особенностями наклонных стоек, не соз-
дающих сплошной границы подрезания обраба-
тываемого слоя. Отмеченные в опыте низкая ус-
тойчивость сложения во времени, и слабая ра-
зуплотняющая способность объясняются также 
плохой водопрочной структурой исследуемых 
черноземов (таблица 3). 
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Таблица 2 – Плотность почвы перед посевом второй пшеницы после пара в связи с 
приемами зяблевой обработки (среднее за 2008-2012 гг.)*, г/см3 

Вариант обработки Слой почвы, см Среднее в слое 0-30 см 

0-10 10-20 20-30 

В пару плоскорезное рыхление на 25-27 см в конце парования (Контроль) 

1 Без обработки 1,10 1,24 1,30 1,21 

2 Плоскорезная на 10-12 см 1,09 1,17 1,28 1,18 

3 Плоскорезная на 20-22 см 1,07 1,14 1,23 1,15 

В пару плоскорезная обработка на10-12 см 

1 Без обработки 1,11 1,25 1,32 1,23 

2 Плоскорезная на 10-12 см 1,07 1,19 1,30 1,19 

3 Плоскорезная на 25-27 см 1,08 1,12 1,17 1,12 

В пару плоскорезное рыхление на 20-22 см 

1 Плоскорезная на 25-27 см 1,05 1,13 1,16 1,11 

 2 Чизельная на 25-27 см 1,09 1,15 1,19 1,13 

НСР05 0,08 0,04 0,03 - 

* предшественник – занятый пар  

Таблица 3 – Структурно-агрегатный состав пахотного слоя в начале парования*,  
среднее за 2006-2010 гг. 

 
 
Глубина  
образца, см 

Размер (мм) и содержание фракций % 
сухое просеивание мокрое просеивание 

>10 10-0,25 <0,25 >0,25 в т.ч.>1 
0-5 21,8 67,7 10,5 34,7 2,8 
5-10 26,4 67,4 6,2 37,5 4,7 
10-20 30,3 66,2 3,5 40,9 8,6 
20-30 34,6 62,5 2,9 45,2 15,4 
Средневзвешенное в 
слое 0-30 см 

 
29,7 

 
65,4 

 
4,9 

 
40,7 

 
9,2 

* - фоновое определение                                                                                 
 
По данным результатов сухого просеива-

ния в пахотном слое содержится достаточно вы-
сокое количество макроструктурных единиц - 
62,5-67,7%. Однако отнести их к агрономически 
ценным нельзя в силу слабой водоустойчивости. 
Сумма водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм, 
достигает всего 34-45 %. В их составе доля 
фракции более 1 мм составляет лишь 2-15 %, а 
основная часть приходится на размер 1-0,25 мм. 
Среди последних количество "истинных" водоп-
рочных агрегатов также невелико, в основе они 
представлены элементарными механическими 
частицами (крупный и средний песок).   

Наиболее плохая водоустойчивость струк-
туры наблюдается в верхней части (0-10 см) 

пахотного горизонта. Слабые структурные связи 
между отдельными частицами и агрегатами яв-
ляются следствием дефицита тонкодисперсного 
материала и низкого содержания гумуса. Преоб-
ладание же песка и пыли приводит к быстрой це-
ментации почвенной массы и глыбообразова-
нию. В нижней части водопрочность возрастает 
за счет участия в структурообразовании кол-
лоидно-илистой фракции. Однако ход процесса 
ограничивается недостатком органического ве-
щества, преимущественным участием минераль-
ных коллоидов  и присутствием, хотя и неболь-
шим, катионов натрия. 

В целом на фоне низкой макроострукту-
ренности местные черноземы обладают хоро-
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шей микроагрегированностью. Последнее об-
стоятельство указывает на высокую потенциаль-
ную способность к структурообразованию. Одна-

ко в опыте направленность и степень выражен-
ности этого процесса зависели от технологии па-
рования и приемов обработки почвы (таблица 4).      

 
Таблица 4 – Содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм перед посевом 

пшеницы в связи с технологиями обработки паров (среднее за 2007-2011 гг.), % 
 

 
Вид пара 

Слой почвы, см Среднее в слое 
0-30 см 0-10 10-20 20-30 

Плоскорезное рыхление на 25-27 см в конце парования (Контроль) 
Чистый 31,1 33,8 41,4 35,4 
Занятый 35,9 40,3 45,8 40,7 

Плоскорезная обработка на 10-12 см в конце парования 
Чистый 31,5 34,4 44,3 36,7 
Занятый 36,7 41,5 46,7 41,6 

Чизельное рыхление на 33-35 см в конце парования 
Чистый 31,2 32,8 40,5 34,8 
Занятый 35,3 39,9 44,8 40,0 

Вспашка на 25-27 см в середине парования 
Чистый 32,6 31,9 35,2 33,2 
Занятый 38,0 38,5 41,1 39,2 

   
Содержание почвы без растительности в 

течение всего вегетационного периода отрица-
тельно сказывается на агрегатном составе. 
Вследствие интенсивной минерализации гумуса 
и дефицита органической массы на безотваль-
ных вариантах водопрочность пахотного го-
ризонта снижается на 4-6 % от исходного коли-
чества. Нижний уровень утраты структуры харак-
терен для минимальной обработки, верхний – 
для глубокой. Основное различие между ними 
приурочено к слою 20-30 см. Если мелкое рыхле-
ние практически не оказывает влияния на содер-
жание водостойких агрегатов на такой глубине, 
то чизельная и плоскорезная сокращают их на 
3,8-4,7 %. На верхнюю и среднюю части пахот-
ного горизонта действие обработок было равно-
ценным. При чем в слое 0-10 см снижение струк-
турных отдельностей менее выражено, чем в 
слое 10-20 см, соответственно 4,6-5,0 и 6,5-8,1 % 
от начального уровня. Причиной этого является 
содержание в верхней части преимущественно 
трудноминерализуемых форм гумуса, обеспечи-
вающих прочные структурные связи между час-
тицами и агрегатами. Глубокая плужная обработ-
ка в середине парования видоизменяет располо-
жение водопрочных агрегатов по отдельным 
слоям пахотного горизонта. Вместе с тем она 
усиливает процесс минерализации и снижает 
водоустойчивость до 33,2 %, что ниже, чем на 
других вариантах. Заметим, что чизельное рых-
ление на 33-35 см, по сравнению с плоскорезной 
обработкой на 25-27 см, не ухудшает водопроч-
ность структуры.  

Посев парозанимающей культуры во вто-
рой половине лета решает две задачи – снижает 
темпы минерализации и является источником 
органической массы. При этом структурообра-
зующая роль занятого пара проявляется как в 

сокращении числа механических обработок, так 
и в образовании мобильных форм гумуса. Это 
позволяет восстановить утраченную водопроч-
ность в период полупаровой обработки и стаби-
лизировать ее величину к посеву пшеницы на на-
чальном уровне. Поэтому здесь количество во-
достойких агрегатов в пахотном слое было на 
4,9-6,0 % больше, чем по чистому пару. На фоне 
занятого пара меняется характер влияния прие-
мов обработки на водопрочность структуры. Глу-
бокая вспашка с последующим посевом горохо-
овсяной смеси частично сохраняет оструктурен-
ный слой, извлеченный на поверхность, а в ниж-
ней части усиливает процесс агрегирования. 
Осенние приемы безотвального рыхления су-
щественных различий не имеют в связи с поз-
дним сроком проведения, низкой влажностью 
почвы и погодными условиями. Поэтому все ва-
рианты основной обработки формировали водо-
прочность структуры практически на одном уров-
не 39,2-41,6 %. 

Следует отметить, что структурообразую-
щая роль занятого пара колебалась по годам и 
зависела от урожайности горохоовсяной смеси, 
чем выше последняя, тем значительнее степень 
оструктуривания.  

Различия в структурообразовании между 
чистым и занятым паром носят устойчивый  дли-
тельный характер. В полной мере это прояви-
лось под повторным посевом пшеницы (табл. 5). 
Структурное состояние здесь в меньшей степени 
зависело от приемов обработки и определялось 
последействием паровых предшественников. 
Преимущество занятого пара по содержанию 
водостойких агрегатов наблюдалось по всему 
профилю пахотного слоя и составляло в 
среднем 3,9-4,6 %. 
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Таблица 5–Содержание водопрочных агрегатов более 0,25 мм перед посевом второй пшеницы 
после пара в зависимости от приемов зяблевой обработки (среднее за 2008-2011гг.)*, % 

 

                  Вариант обработки Слой почвы, см Среднее в слое  
0-30 см 0-10 10-20 20-30 

В пару плоскорезное рыхление на 25-27 см в конце парования (контроль) 
1 Без обработки 35,2 

37,6 
38,4 
45,1 

43,8 
47,6 

39,1 
43,4 

     
2 Плоскорезная на 10-12 см 34,6 

36,8 
37,5 
43,9 

43,0 
48,2 

38,4 
43,0 

     
3 Плоскорезная на 20-22 см 34,9 

38,2 
36,1 
42,8 

42,7 
46,4 

37,9 
42,5 

В пару вспашка на 25-27 см в середине парования 
1 Без обработки 36,6 

41,4 
35,8 
41,2 

40,5 
44,6 

37,6 
42,4 

     
2 Плоскорезная на 10-12 см 35,8 

40,9 
37,1 
42,8 

39,8 
44,2 

37,4 
42,6 

В пару плоскорезная обработка на 10-12 см в конце парования 
1 Без обработки 34,8 

39,2 
37,8 
43,6 

45,6 
47,8 

39,4 
43,5 

     
2 Плоскорезная на 10-12 см 35,5 

38,8 
38,2 
42,9 

44,9 
48,5 

39,5 
43,4 

     
3 Плоскорезная на 25-27 см 33,7 

37,4 
36,3 
41,0 

43,1 
46,9 

37,7 
41,8 

* - числитель по чистому, знаменатель  - по занятому пару 
 
Приемы осенней обработки имели 

подчиненный характер. Существенных различий 
и четких закономерностей между ними не 
установлено. Следует отметить лишь тенденцию 
к снижению водопрочности по глубоким и сред-
ним обработкам. Заметим, что в звене севообо-
рота с чистым паром величина водопрочности не 
отличалась большой динамикой. По-видимому, 
за долгие годы сельскохозяйственного исполь-
зования чернозем приобрел определенное рав-
новесное структурное состояние. Водоустойчи-
вость агрегатов носит пульсационный характер – 
снижение в чистом пару и медленное восста-
новление до прежнего уровня под культурами 
севооборота. Это указывает на то, что за счет 
собственных почвенных ресурсов невозможно 
существенно повысить водопрочность структу-
ры. Данное обстоятельство должно послужить 
одним из теоретических обоснований примене-
ния занятого пара.  

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что исследуемые черноземы с 
признаками остаточной солонцеватости обла-
дают плохой водопрочной структурой, имеют 
низкую устойчивость сложения во времени и   
слабую самовосстанавливающую функцию. Для 
их разуплотнения необходимо проводить еже-
годное чередование глубоких и средних безот-
вальных обработок. На основании полученных 
данных можно утверждать, что занятый пар пре-

восходит чистый по сохранению и повышению 
водопрочности структуры под всеми культурами 
изучаемого звена севооборота. 
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Түйін 

Бұл жұмыста қазақ халқының ұлттық шоғырлануына кедергі келтіретін аймақтық 
факторлардың спецификалық табиғаты зерттеледі.  

Аннотация 
В работе исследуется природа специфических региональных факторов, препятствующих 

национальной консолидации казахского народа. 
Summary 

This paper investigates the nature of the specific, regional factors  impeding the national consolidation 
of the Kazakh people  

 
Международная практика и опыт самого 

Казахстана подсказывает, что основная задача 
интеллигенции и государства общая – воспиты-
вать национальное самосознание. А этому спо-
собствует жизнь и  в  интернациональной среде. 
Мечта о моноэтническом государстве не просто 
ошибочна, она вредна, прежде всего, для самих 
казахов: племенное сознание, раскалывающее 
этнос, не так скоро испаряется. Европейским на-
родам для этого, как показывает история, потре-
бовалось несколько веков. 

Национальная консолидированность – 
это не только совместное проживание на опре-
деленной территории, не только общий язык, 
культура определенного народа. Чрезвычайно 
важна еще и нравственно–психологическая свя-
занность этноса. К ним, как представляется, от-
носятся обыкновенные позитивные человечес-
кие качества доброжелательности, взаимного 
сотрудничества, дружбы, искренней расположен-
ности, отсутствия чувства вражды,  превосходст-
ва друг к другу и т.д.,  но взятые в отношении 
членов своего этноса. Но этнос, как мы помним 
это и род, и племя, и народность и, что важно, 
нация. На каждом уровне этнической общности  
указанные нравственные составляющие пред-
стают в своеобразной форме. Так, если речь 
идет о донациональных общностях, то здесь от-
ношения доброжелательства распространяются,  
прежде всего, и главным образом на членов 
своего рода, племени, народности. И это естест-
венно, ибо индивид свое природно-нравственное 
самовыражение находит в истории первоначаль-
но в окружающих, подобно тому, как современ-
ный человек  при своем рождении и постепенном 
взрослении начинает любить с мамы, папы, 
братьев, сестер. Это в известной мере узконрав-
ственные качества, ибо они ограничиваются об-
ластью своей этнической общности. 

В несколько ином свете предстают 
нравственно-психологические отношения внутри 
этноса, взятые по отношению к нации. Нация, как 
говорил, один известный классик – это неизбеж-

ный продукт буржуазной эпохи развития. Ареал 
общений и отношении личностей, безотноси-
тельно к этносу неизмеримо расширяется.  Но, 
существенно важно и другое. Эти отношения 
отягощаются деловитостью и индивидуально-
стью порожденных господством частнособствен-
нических отношении. Эти черты становятся ор-
ганическими чертами нации при буржуазном об-
ществе. 

В нашей литературе, особенно совет-
ского времени, обращалось внимание на нега-
тивные последствия в обществе обстановки ин-
дивидуализма и деловитости. В период 
перестройки обществоведы ударились в другую 
крайность, считая, что они развивают в человеке  
только творчество, инициативность, предприни-
мательство, противопоставляя их 
унифицированной личности советского 
человека. 

Истина наверно посередине. Но, обратим 
внимание на другое. И деловитость, и индиви-
дуализм человека буржуазного общества 
проявляют себя по разному в эволюции этноса. 
Когда нация еще не сложилась в полной мере,  
на первоначальных этапах капиталистического 
общества, национальное самосознание, как 
правило, отягощено донациональными формами 
сознания. 

Интересный показательный пример в 
этом плане приводит казахский поэт Олжас Су-
лейменов. Он вспоминает, как в 1983 г. был в 
африканской стране Руанде, где вместе со 
съемочной группой делали фильм к 20–летию 
освобождения от «бельгийского владычества». 
Прекрасная страна, добрые, счастливые,  сво-
бодные люди. Президент пригласил посетить 
через десять лет, к следующему празднику Ос-
вобождения. Но в 1993 году президентский вер-
толет упал. Президент был из племени хуту (или 
тутси ?). Обиженные тутси (или хуту?) достали 
мачете, и за неделю во взаимной резне пало 
более миллиона человек. 
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Пример этот показателен, где родопле-
менное сознание себя проявляет себя в  столь 
дикой, характерной для первобытности, черте. 
Но столь нецивилизованно оно проявляет себя и 
в повседневных, будничных отношениях людей, 
выражаясь своеобразно в работе государствен-
ных органов, кадровой политики, производствен-
ной атмосферы. 

В современном Казахстане казахи не 
будут браться за мачете для выяснения личност-
ных отношении. Но, тем не менее, некоторые 
способны вполне, по тем или  сиюминутным жи-
тейским ситуациям, руководствоваться в своей 
деятельности рецидивами родоплеменного соз-
нания, которое способно  уживаться с растущим 
национальным и интернациональным созна-
нием. Вот примеры, о которых все знают ввиду 
их типичности. 

Руководитель – казах, переезжая главой 
района или области, перевозит и свою команду 
единомышленников, значительная часть из кото-
рых из его рода. Порой казахи аула стараются 
показать себя не реально деловыми выдающи-
мися успехами, а памятниками мнимых батыров, 
которые принадлежат к их роду. Некоторые каза-
хи, добившиеся богатства и имеющие бразды уп-
равления, стараются своеобразно увековечить 
имена своих родственников,  переименовывая 
названия улиц и скверов. 

Примеры такого рода можно множить. Но 
есть общее слагаемое в подобного рода  фактах 
– узость сознания, общее состояние которого 
нельзя назвать однозначно родоплеменным. 
Скорее эти факты характеризуют то состояние и 
уровень сознания, когда мы уходим от родопле-
менного, но еще окончательно не подошли к 
обьединяющему всех казахов,  цивилизованному 
национальному сознанию. Тому, при котором су-
ществовало бы не только общее, но и были бы 
«атомарные единицы», личности деловые, хват-
кие, не побоимся сказать этого слова; люди, в ко-
торых начисто были бы исключены психологии 
«агашек», «татешек». Безусловно, процесс фор-
мирования таких личностей в  современной ка-
захской среде идет. Не замечать их, это означа-
ло бы противоречить живой жизни,  тем же сов-
ременным фактам, которые формируются под 
влиянием растущих рыночных отношении. 

Сегодня, в начале XXI века, с известным 
запозданием в сравнении с развитыми странами 
мы переживаем современные трудности склады-
вания процесса национальной консолидирован-
ности казахов. Здесь необходимо, не драматизи-
руя преодолеть реально имеющиеся противоре-
чия между «шала казахами» и «нагыз казахами», 
сельскими и городскими,  южными и северными, 
старшим, средним, младшим жузами, русско-
говорящими и казахоговорящими, сверхбога-
тыми и бедными. 

Поиски путей преодоления этих проблем 
и внутриэтнических противоречии казахского на-
рода должны по нашему убеждению быть и зада-

чей отечественных  общественных наук. В этой 
области  пора отказаться от сложившихся  сте-
реотипов в этом вопросе. Мы имеем в виду 
марксистско-деформированный, советский  об-
щий подход к проблемам нации и национальных 
отношений в СССР,  который  автоматически пе-
рекочевал и в современный методологический 
аппарат понимания и трактовки  проблем консо-
лидированности  казахского этноса. 

В 1968 г. в Казахстане вышла моногра-
фия проф. Сужикова М.М. под весьма показа-
тельным для нашей темы названием «Проблемы 
социально-экономической консолидации (из опы-
та перехода казахского народа к социализму, ми-
нуя капитализм)». Автор, исходя из наличия гос-
подства социалистических производственных от-
ношений в Казахстане, делал вывод о внутрен-
ней консолидированности казахского народа,  
как фактически сложившемся явлении. 

Безусловно, ни в коем случае не ставя в 
вину уважаемому автору подобный подход, ибо 
время и ситуация в Советском Казахстане были 
своеобразными, мы говорим об этом  как о 
весьма показательном для того времени  упро-
щенно методологическом подходе обществен-
ных наук к сложным, противоречивым явлениям, 
каковым являются этнос, нация и национальные 
отношения. 

Известная односторонность такой пози-
ции, констатирующей факт национальной консо-
лидированности казахского этноса как решенной 
задачи, объясняется абсолютизацией, раздува-
нием, исходя из идеологических мотивов ма-
териально-экономической составной в развитии 
нации. В то же время, такое понимание явно не 
учитывало и не исследовало динамики  сложных, 
внутренних, этнопсихологических  и духовных 
тенденции в развитии казахского этноса. 

Сегодня учет  процессов  и противоре-
чии, реально имеющиеся в этносознания казах-
ского народа, дают основания думать, что казахи 
скорее всего нация формирующаяся, идущая к 
своей внутренней, духовно-психологической кон-
солидированности. Ведь что такое национальная  
консолидированность?  Это не только общность 
территории, экономики, языка. Это обязательно, 
по Л.Н. Гумилеву, общность духа этноса,. Это то 
состояние, когда представитель этноса помимо 
своей индивидуальности, будь то личностной, 
родовой, территориальной и пр., ощущает свою 
сопричастность и общность с другими предста-
вителями своего народа в целом. И это общее 
чувство является для каждого представителя на-
рода главным, основным, определяющим. 

И для того, чтобы это общее чувство на-
циональной консолидированности было тако-
вым, более того единственным, для этого необ-
ходимо, что всякие внутридробные  различия ка-
захов как народа постепенно ушли, исчезли. 
Одни исчезли реально, как например, деление 
на «шала казахов» и «нагыз казахов», другие 
(родовые пережитки) ушли из сознания народа. 
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Для того и другого нужно время, истори-
ческое время. Можно предположить, что сроки 
эти займут не один десяток лет. Тем самым, 
процессу внутринациональной  консолидирован-
ности казахов будет придана та самая естест-
венность развития и формирования, которая 
была прервана советским временем. 

Иначе говоря, современному казахскому 
народу  необходимо пройти через полный цикл  

развития своей национальной культуры, языка 
ментальности, привычек, традиций, обычаев. 
Объективная основа такой этнической консоли-
дированности: ликвидация всякого рода реаль-
ных и надуманных препонов, живущих в казахс-
ком народе. Результат – казахи, как этнос, обре-
тут свое своеобразное национальное лицо, на-
циональную идею, которую столь безуспешно не 
могут сейчас создать наши теоретики. 
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Аннотация 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современности - проблеме 

определения сущности знания в разных сферах научной деятельности, а также способам 
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Summary 
The article is dedicated to one of the most actual problems of modernity – the problem of knowledge 

determination in different spheres of the scientific activity, as well as methods of the scientific knowledge 
imitation, which are more used upon the impact on mass, group and individual conscience. 

 
Эта статья продолжает серию других ста-

тей, посвященных проблеме свободы и, в том 
числе, проблеме сопряженности свободы и зна-
ния. Как писал еще Беранже: «Невежество – 
рабство, знание – свобода» [1, с. 211].Но, что та-
кое знание, именно, как путь к свободе, и, следо-
вательно, знание, имеющее непосредственное, 
практическое значение?  Не касаясь веера из-
вестных определений,  вспомним лишь одно из 
наиболее простых  из «Словаря русского языка», 
где знание определяется, с одной стороны, как  
«постижение действительности сознанием, нау-
ка», с другой же – как  «совокупность сведений, 
познаний в какой-либо области» [2, с.203]. Сог-
ласно же одному из более развернутых опреде-
лений, знание – «проверенный практикой резуль-
тат познания действительности, верное ее от-
ражение в мышлении человека, обладание опы-
том и пониманием,  которое является правиль-
ным и в субъективном, и в объективном отно-
шении, на основании которого можно построить 
суждения и выводы, кажущиеся достаточно 
надежными» [3 с.166]. Это понятие,  в свою 
очередь, наслаивается на еще одно, древнее – 
«ведение», однокоренное  с такими словами,  
как ведунья – ведьма, сведения, разведка. 
Уже детальное рассмотрение «родословного 
древа» такого рода слов, причем в языках раз-
ных народов мира, равно, как и обозначенных в 
заглавии понятий «убеждение» и «вера» могло 

бы явить собой увлекательнейшее исследова-
ние, подступы к которому уже имеются, напри-
мер, в работе И.Н. Яблокова, посвященной рели-
гиоведению и затрагивающей, в частности, сло-
во «религия» в различных языках и культурах. 

Подытоживая же сказанное, можно было 
бы сказать, что знание – это достоверная инфор-
мация о чем-то или о ком-то. Достоверное и 
неоспоримое, так же,  как то,  что коза – не слон, 
а от козла бесполезно ждать молока. То есть в 
идеале – это информация, сведения, которые по 
своей сути являются верными, а не вероятност-
ными. Мы не случайно обращаем внимание на 
такую,  вроде бы простую, вещь, потому что 
вдумчивый читатель уже в одном из приведен-
ных определений может увидеть противоречие, 
являющееся, видимо, следствием эклектики, до-
вольно-таки характерной для ряда отечествен-
ных работ со времен Перестройки. И в самом 
деле, если в начале определения, данного в 
научном издании – «Краткой философской эн-
циклопедии», утверждается, что знание – вер-
ное, то есть истинное отражение реальности, то 
затем добавляется, что на основании такого от-
ражения «можно построить суждения и выводы, 
кажущиеся достаточно надежными». Такая 
словесная эквилибристика поневоле напоминает 
диалог философа Марфуриуса с юным Сганаре-
лем из пьесы Мольера  «Брак поневоле», когда 
юноша говорит философу: «… я к вам… при-



ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 
 

 21

шел» «посоветоваться…», а философ его поп-
равляет: «Господин Сганарель, будьте любезны, 
выражайтесь по иному. Наша философия учит 
не высказывать ни о чем решительных сужде-
ний… вот почему вы должны сказать не «я  пр-
ишел», а «мне кажется, будто я пришел». На что 
молодой человек восклицает: «Мне кажется?»… 
Дьявольщина! Еще бы не казаться, когда это так 
и есть!» 

Иначе говоря, перед нами философский 
кентавр, соединяющий логически несоединимое: 
утверждение о том, что знание – проверенные 
опытом, истинные сведения о чем-то  и положе-
ние о выводах, «кажущихся надежными», но ка-
жущееся надежным еще не означает надежнос-
ти как таковой. В том же  «Словаре русского 
языка» слово «казаться» разъясняется,  как 
«иметь тот или иной вид, производить то или 
иное впечатление»… «Представляться вообра-
жению». То есть бесспорное, знаемое и кажу-
щееся  - это далеко не одно и тоже. 

Другое дело, что считающееся известным, 
достоверным, может далеко не всегда быть тако-
вым, а  процесс познания диалектичен и само 
бесспорное знание – лишь  часть той колоссаль-
ной по объему информации,  с которой вынуж-
ден иметь дело тот или ной человек. Еще Ф. 
Энгельс писал, что, если бы мы имели дело  
лишь с абсолютными истинами, то пришлось бы 
ограничиваться трюизмами или самыми прими-
тивными фактологическими выкладками: к при-
меру, такое-то сражение, скажем, Бородинское 
или при Ватерлоу было тогда-то и тогда-то. 

Но тут мы вольно или невольно,  а вынуж-
дены разграничить те знания, которые можно 
было бы назвать операционными, знания, не-
посредственно вплетенные в жизнедеятельность 
человека и, что относится к науке,  особенно к 
сфере теории и касается различных областей 
исследования, каждая из которых имеет свою 
специфику. 

Знания операционные нуждаются прежде 
всего в освоении, хотя, естественно, допускают 
обогащение. Например, это базовые знания, 
необходимые для работы с компьютером, вожде-
ния автомобиля, танка или самолета и т.д., и т.п.  
Совершенно очевидно, что, сколь бы мы ни фи-
лософствовали, но тормоз и акселератор, руль и 
фара – это безоговорочно различные составляю-
щие автомобиля, имеющие разные функции. То 
же самое мы видим, когда  речь идет о таких ин-
теллектуальных играх, как шахматы и шашки. 
Есть множество позиций, допускающих различ-
ные планы игры, есть место для собственного 
творчества и фантазии, может казаться, что по-
беда близка в позиции, чреватой ловушками про-
тивника. Но и при этом детский мат либо треу-
гольник Петрова – то, что можно только либо 
знать, либо не знать.  Точно так же, как можно 
именовать туру ладьей,  слона – офицером, а 
ферзя – королевой, но при этом знания того, как 

«ходят» эти фигуры – либо есть, либо – нет.  Тут 
нет места кажимости. 

Однако и в обычной жизни, и, тем более, в 
науке нельзя обходиться лишь уже имеющимися 
в наличности операционными знаниями. Во-
первых, мы вынуждены постоянно искать новые 
и новые пути их применения, когда приходится 
разнообразить шаблоны, а то и отходить от них,  
будь то строительство дачи или комбинация в 
шахматах либо шашках, которая в практической 
игре основывается не только на работе памяти, 
но и на способности в условиях ограниченного 
времени сочетать изученное, выученное с 
непосредственной работой собственной мысли 
за клетчатой доской: то есть здесь даже в 
принципе известное может рождаться заново, 
твориться тем или иным игроком, знающим и 
понимающим принципы, логику игры и базовые 
приемы. 

Но здесь встает вопрос: а что из себя 
представляет так называемое научное знание, 
которое принято считать знанием более высо-
кого порядка, нежели, к примеру, знание  
обыденное, являющееся в огромной мере опера-
ционным? 

И вот тут-то мы оказываемся в лабиринте 
проблем. С одной стороны, научное знание и в 
самом деле, включая и его сугубо практическое 
значение (особенно в отношении прикладных 
наук), является высшим по отношению к 
обыденному в силу своей систематичности и ши-
роты.  Давая видение связи элементов и относи-
тельно широкой картины того или иного среза 
реальности, наука предоставляет индивиду и 
большую свободу, позволяя не просто запоми-
нать элементы-операции, а менять их, переком-
бинировать, использовать в определенных слу-
чаях рациональнее, нежели  в «инструкциях», и 
уже известных схемах. 

Но, с другой стороны, выражаясь языком 
В. Маяковского, наука, как и поэзия всегда  «езда 
в незнаемое», движение, устремленное к тому, 
что еще неизвестно, непознано. В этом дви-
жении то, что можно назвать собственно зна-
нием неотделимо от научных предположений – 
гипотез и тех или иных путей их подтверждения 
либо проверки, а то и неожиданного обнару-
жения того, что изначально не являлось целью 
исследования. 

Особенно сложная ситуация складывается 
в таких, казалось бы, сугубо отдаленных друг от 
друга науках, как, скажем, история и астрономия. 
Ведь здесь, особенно в истории, исследователь 
не имеет непосредственного контакта с изучае-
мым объектом – то есть с событиями, историчес-
кими персонажами или безымянными массами 
людей, жившими в ту или иную эпоху. Познание 
основывается на стремлении к изучению следов, 
оставленных событиями – всем тем, что относит-
ся к письменным историческим источникам и не-
разрывно с ними связанными памятниками ма-
териальной культуры. То есть к сфере того, что 
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мы, строго говоря, могли бы отнести к непосред-
ственному  историческому знанию явлений, как 
личностей или, как конкретных событий, можно 
отнести лишь то, что основывается на их 
«тенях»: мы знаем те или иные тексты, предме-
ты быта, оружие, памятники архитектуры или их 
останки. Что же касается потока событий и мно-
жества исторических персонажей, то здесь соб-
ственно знания лишь вкрапливаются в реконст-
руируемые картины. Реконструкции же в любую 
эпоху включают воображение их создателей, су-
ществующие архетипы и трафареты, то есть 
своего рода русла, по которым течет мысль ис-
следователя, идеологические установки, а,  за-
частую (или, может быть, как правило?)  и со-
циальные интересы и т.д. Выражаясь иначе, ис-
торическое знание, особенно преподносимое в 
учебной и популярной либо, подчас, очень глубо-
кой, художественной литературе,  всегда слито с 
тем, что правильнее было бы называть иначе. 

Но, думается, что, пожалуй, при всем этом 
было бы неверно говорить о специфике истори-
ческого знания [4]. Специфичен процесс позна-
ния истории. Знания и здесь должны оставаться 
знаниями, точно так же, как, к примеру, литр мо-
лока должен оставаться таким же литром, как 
литр воды или водки.  Просто дело в том,  что в 
самих исторических описаниях собственно зна-
ния слиты со всем тем, что уже упоминалось. Но 
от этого сами знания не перестают быть знания-
ми, как не перестают быть  фрагментами реаль-
ности египетские пирамиды, глиняные таблички 
Двуречья, раскопанные Шлиманом сокровища, 
Нотрдамский собор и многое, многое иное. 

Подытоживая эту часть размышлений и, 
естественно, в определенной мере упрощая, мы 
можем заметить, что так называемые опера-
ционные знания, знания, незаменимые в жизне-
деятельности человека, не требуют обязатель-
ной систематизации и сопряжены с вопросами 
«как», а не «почему». Так, для того, чтобы вклю-
чить свет, достаточно щелкнуть выключателем 
или дернуть за соответствующую веревочку, но 
при этом совершенно не обязательно знать при-
роду электрического тока.  Точно так же нет 
необходимости знать устройство компьютера, 
для того, чтобы им пользоваться.  Парадоксаль-
но, но тем самым мышление и само отношение 
современного человека к миру окружающих его 
вещей в ряде отношений начинает напоминать 
магическое мышление и мироотношение перво-
бытного человека, когда знание операций и их 
последовательности оказывается или представ-
ляется самодостаточным в повседневной прак-
тике. Тот же компьютер мы включаем в столь же 
не нуждающейся в анализе жесткой последова-
тельности, как и тот, кто совершал либо продол-
жает совершать те или иные ритуалы. По край-
ней мере, здесь есть пища для размышлений об 
особенностях гносеологически-психологической 
основы той тяги к тем или иным, причем одиоз-

ным, формам оккультизма,  которую можно наб-
людать и в так называемых  развитых странах. 

Еще одна серьезная проблема в области 
собственно знаний – это проблема знаний  эти-
кеточных и фрагментарных.  В свое  время 
еще Руссо заметил, что не следовало бы учить 
детей словам, которые они не понимают.  Наша 
же тестовая система (берем только гносеологи-
ческую сторону) в значительной мере связана  
именно со знаниями этикеточными и фрагмен-
тарными. Дело в том, что при стандартной тесто-
вой проверке знаний отвечающему далеко не 
всегда необходимо знать, что кроется за словом 
–этикеткой. Можно верно ответить, что Айвазов-
ский написал картину «Девятый вал», совершен-
но не представляя, что это за вал. Можно наз-
вать Сартра экзистенциализмом либо указать, 
что в экзистенциализме существование пред-
шествует сущности, совершенно не зная и не по-
нимая о чем идет речь. Таким образом,  мы стал-
киваемся не только с отрывом знания от пони-
мания – «способности постичь смысл и значение 
чего-либо» (направленной на достижение соот-
ветствующих результатов) [5, с.250], но и со зна-
нием, лишенным реального содержания, когда 
голова  обучаемого отчасти напоминает книжный 
шкаф, полки которого заполнены лишь облож-
ками книг. Зная слова, такой ученик или студент 
очень часто может не знать того, что за ними. 
Отсюда резонный вопрос: так что же он тогда 
вообще знает? 

Не менее проблемны и, базирующиеся на 
тестовом подходе, фрагментарные знания:  ак-
центирование внимания на деталях, а не систе-
мах по сути своей ведет к пестованию ненауч-
ного, а то и антинаучного мышления, которое 
несколько условно можно было бы назвать 
«сектантским» в том смысле, что гипертрофи-
руются какие-то идеи или грани человеческого 
опыта и оставляются в пренебрежении иные, ви-
димые лишь при более объемном и целостном 
взгляде на мир.  Кроме того, сталкиваясь с сот-
нями или тысячей тестов, обучаемый вынужден 
или полагаться на удачу, или зубрить их все. Для 
получения отметки значимо все, хотя в реаль-
ности далеко не все равнозначно. Более того, 
при таком, «информационном» подходе способ-
ность вычленять главное, отсекая второстепен-
ное, оказывается невостребованной [6]. Все это, 
вместе взятое,  включая и подчас искусственно 
усложняемые языки тех или иных наук,  парадок-
сальным образом расширяет возможности мани-
пуляции тем, что именуется «знанием». 

Так мы подходим к еще одному, очень  
непростому и каверзному вопросу: вопросу об 
имитации знания и возможностях отсечения ис-
тинного знания, как того, что имеет реальную 
цену,  от его имитации, или, выражаясь иначе, 
подлинную купюру – от фальшивой,  при том,  
что подделка может быть и очень искусной. Ка-
саясь вкратце этого серьезнейшего вопроса, хо-
телось бы обратить внимание, что здесь, прежде 
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всего, возможны две разновидности подделок. 
Первая: подобие шутки, при которой солидный 
рулон бумаги при его развертывании оказы-
вается пустым или почти пустым, таящим какую-
нибудь мелочевку.  То есть обилие слов, маски-
рующих скудость мысли и познаний пишущего 
или говорящего. Как писали еще  в средневеко-
вом Востоке, «слова листве подобны, а где она 
густа, там вряд ли плод таится под сению 
листа». Знаменитый же российский историк В.О. 
Ключевский в свое время заметил, что есть два 
рода говорунов: одни много говорят, чтобы 
скрыть собственное незнание и непонимание 
сути, другие – наоборот. Подобные феномены 
можно нередко встретить в электронных СМИ. 

Другая же разновидность имитации знания 
еще более опасна: это выдавание желаемого 
либо предполагаемого, а то и намеренно вводя-
щего в заблуждение за истинное, либо вероят-
ностного и возможного при определенных за бе-
зусловное, за истину в конечной инстанции. Не 
случайно именитый бард обронил:  «Бойся того, 
кто знает».  Здесь, опять-таки, одна только исто-
рия последнего столетия демонстрирует целый 
веер вариантов. 

Один из них – окаменение, превращенного 
в учение, марксизма. Причем в учение, офи-
циально рисовавшееся, как «единственно 
верное» и всеохватное. Всеобъемлющее же зна-
ние по своей сути не оставляет места для поис-
ков и, следовательно, сдерживает полет челове-
ческой мысли.  И дело тут, конечно, не в марк-
сизме, как таковом, а в свойственной отдельным 
людям и целым системам абсолютизации и 
догматизации тех или иных идей, достижений, 
концепций, включающей и абсолютизацию сим-
биозов озарений, метких наблюдений и заблуж-
дений. Ведь еще Сократ, шокируя сограждан вы-
зывающим «я знаю, что ничего не знаю», добав-
лял, что другие не знают и этого, а его  собствен-
ное «незнание» означает осознание ограничен-
ности имеющихся знаний и открытость новому. 
По своей глубинной сути тот же вектор являет и 
декартовское сомнение, как исходный пункт в 
процессе познания. 

Показательно, что при этом именно знание 
поверхностное, вторичное, основанное не на 
собственных поисках и личном движении мысли, 
вырастающем из профессионализма, который по 
природе своей не может быть всеобъемлющим 
(даже, к примеру, доктор исторических наук,  ав-
торитет   (не значит идол) лишь изученной им 
сфере, но не истории вообще),  именно такое 
знание транслируется наиболее широко. В прин-
ципе это понятно. Мы не можем быть ни иссле-
дователями, ни вечными скептиками  во всех 
сферах реальности, с которыми соприкасаемся. 
Но настораживать должны именно претензии на 
всеохватность и своего рода тоталитарность 
мысли, которая, как это не покажется странным, 
может быть характерна и для тех, кто относит  
себя к самым отъявленным либералам. Напри-

мер, известная ведущая телепередачи «Код дос-
тупа» способна с самым авторитетным видом 
вещать о нестандартной половой ориентации 
определенных обезьянок.   Да так словно она 
сама годами пристально наблюдала, как эти ми-
ролюбивые созданья,  желая заполучить банан, 
подставляли владельцам вожделенной пищи 
определенную часть тела.   В отличие от 
обезьян драчливых, пытавшихся желаемый 
банан просто забрать силой. У каких из обезьян 
и чему учиться, судя по авторитетному рассказу, 
сделать вывод не трудно. В другой раз с тем же 
напором ведущая внешне эффектно полеми-
зирует о причинах трагедии начала Великой Оте-
чественной – полемизирует с явными провалами 
в аргументации, но, тем не менее, стяжает лав-
ры у зрителей, уже приученных к такого типа по-
лемике. В третий раз с той же железобетонной 
уверенностью просвещает нас рассказами о 
Древнем Востоке… и т.д., и т.п. До такого тота-
литарного всезнайства, пожалуй, и Лютеру вкупе 
с Лениным и Сталиным было бы далеко! 
Поэтому поневоле думающий слушатель не 
вправе принимать говоримое лишь за демонс-
трацию кладезя замечательных истин. 

Другой вариант имитации знания – это 
такое манипулирование словами, деталями и 
т.п., которое связано не просто с необоснован-
ными выводами, непроверенными данными, а с 
намеренным либо, подчас, неосознанным иска-
жением потоков информации. Такой вариант 
очень часто встречается в различных вариантах 
паранауки, поп-мистики и поп-оккультизма, нап-
равленных на «делание денег». 

На практике между первым и вторым 
вариантами имитации знания нет «китайской 
стены». И там и тут используются своего рода 
мостики, перекидываемые от популярного и 
известного либо кажущегося таковым к весьма 
сомнительному. Замечательный образец такого 
рода манипуляций и имитирования знания дают, 
к примеру, книги, связанные с именем Григория 
Грабового. Так, в одной из них мы встречаем 
упоминание того, что знаменитый ныне русский 
ученый А.Чижевский связал историю челове-
чества с историей вселенной. Кто же станет с 
этим спорить? – Многие ли? Но что следует 
далее? – Далее же следуют водопады слов о 
проницаемости вселенского вакуума для инфор-
мационных полей и, следовательно, обладаю-
щего энергоинформационным началом. 

Читатель гипнотизируется вихрем звучных 
«ученых» слов и сразу же встречается с утвер-
ждением, звучащим столь же уверенно, как сло-
ва о том, что капли дождя – это вода, падающая 
с неба:  «Так что Грабовой может получать из 
Космоса вместе с энергетической подпиткой яс-
ночувствование, ясновидение, яснопонимание, 
всезнание. В любой миг он способен напряже-
нием воли привести свою энергию в резонанс с 
пульсацией Вселенского разума и неопределен-
ной частью своего подсознания переместиться 
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по  «белому коридору 2 в секторы Галактики, где 
хранится информация о прошлом, с тем чтобы 
вытащить  «березовую щепку» из колеса кармы 
(судьбы) и тем самым ликвидировать в зароды-
ше первопричину,  «личинку» грядущей аварии, 
катастрофы, болезни. Узреть спектр событий и 
изменить  «радугу» будущего во спасение… 

При более глубоком рассмотрении прак-
тики Грабового видно, что обладает он еще и 
принципиально иным механизмом конструирова-
ния будущего. Григорий Грабовой умеет созда-
вать будущее, так же, как он создает разложив-
шийся орган, создавая тем самым будущую 
жизнь этого человека» [7, с.47]. 

Здесь не место высказывать суждения о 
личности Грабового и стоящих за ним силах, но 
не надо перелистывать многочисленных книг, 
связанных с его именем, чтобы непредубежден-
ным взглядом увидеть полнейшую имитацию 
знания: потоки слов, основанных на утвержде-
ниях в принципе не проверяемых, если хотите – 

не верифицируемых и, следовательно, текущие 
за пределами науки.  Такого рода тенденции тре-
буют  обстоятельного и разностороннего анали-
за. Но для этого необходимы, как особые рабо-
ты, так и масштабное возрождение отечествен-
ной научно-популярной деятельности. 
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Түйін 

Бұл мақала түрлі мерзімдегі еуропа тарихындағы, грек мифологиясындағы, Софоклдің 
“Патша Эдип” трагедиясындағы, Артур королі жəне Мэри Стюарттың “Мерлиннің өмірінен” 
туралы орта ғасыр аңыздарындағы бала өлтіру тақырыптары бойынша зерттеулерге арналған.  

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию темы детоубийства в различные периоды 

европейской истории, в греческой мифологии, в трагедии “Царь Эдип” Софокла, в Евангелии от 
Матфея, в средневековых легендах о короле Артуре и в “Жизни Мерлина” Мэри Стюарт. 

Summary 
This article is dedicated to the scrutiny of infanticide at different periods in European history, in Greek 

Mythology, in the tragedy “Oedipus the King” by Sophocles, in the Gospel of Matthew, in medieval legends 
about King Arthur and in the “Merlin series” by Mary Stuart. 

 
 
Massacre or Slaughter of the Innocents is a 

mythological motif that exists in folklore and 
literature of different nations. Usually it starts with 
the prophecy in relation to a certain baby that is 
going to be born. The prophecy speaks of the 
danger expected from an infant yet unborn. It may 
be a danger to a particular person, to the society, to 
the country or even to the whole world.  The gloomy 
prophecy of what will happen in the future is 
followed in the majority of cases by the beating of 
the innocents which in fact is their extermination. 
The kind of the massacre usually is in conformity 
with the criterion of prophecy. The usual case of 
massacre is infanticide — the crime of killing the 
child within a year of birth. It may be some other 
cruelty, brutality or inhumanity that justifies the 

danger expected from the infant. In the end all brutal 
measures do not strike home. 

This motif of infanticide is found in biographies 
of many mythological characters. In Greek 
mythology it is connected with King Laius, in the 
Bible with Herod, the King of Judea, in Arthurian 
literature King Arthur is supposed to have wished 
the elimination of the firstborn baby of Morgause. 

Throughout history, as historians say, child-
murder has been common almost everywhere. In 
many early societies, certain forms of child killing 
were considered permissible. According to the 
discoveries of many anthropologists infanticide has 
been a usual practice in different parts of the world. 
It was committed by people of primitive cultures, 
such as gatherers and hunters, as well as later by 
people belonging to higher civilizations. Infanticide 
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has been a more common case than a rare one. An 
ordinary method of killing newborn infants in ancient 
Europe and Asia was in most cases to forsake the 
baby, deserting it to die from animal attack, low 
temperature, hunger, thirst or other dangerous 
conditions. Child abandonment happens even 
nowadays in modern societies.  

The killing of the newborn child by his parents 
has almost always been either allowed by law or at 
least has been committed without being punished. 
There were different reasons for child-murder. 

1) The economic reason was the most 
frequent one. Abject poverty made people think it is 
better to avoid the burden of the infant’s support and 
not to breed more extreme poverty. This led to the 
killing of the infant immediately after its birth. In 
many cases there was no alternative; the infant was 
to die in any case.  

2) Gender reasons go next. There were some 
horrible traditions that approved of the custom of 
killing infants. In many communities it was the 
custom to get rid of the girl babies. Boy babies in 
future became warriors. Males were stronger, could 
protect their lands. Girls were weaker than boys. 
This reason may be called sexual selection. 

3) Moral reasons follow the previous two. 
Infants born out of wedlock were sacrificed by their 
mothers to conceal the shame. 

4) Religious reasons were connected with the 
sacrifice to the gods. For example, Babylonians to 
satisfy their goddess Ishtar offered their infants. 
Every tenth child was sacrificed by Pelasgians at 
times of difficulty. Jupiter and Juno were also 
pleased by infant sacrifice. Carthaginians, 
descendants of the Phoenicians, also immolated 
their   infants to their gods. 

Egyptians of different social strata valued 
children of both sexes and there is no indication of 
infanticide. In the time relating to the ancient Greeks 
and Romans their contemporary Egyptians saved 
abandoned children from dying in dung channels. 
The foundlings were raised either as slaves, or 
adopted. To memorialize their rescue rescuers 
named the foundlings “copro” which meant “relating 
to dung”.   

In Ancient Greece and Rome, even at the 
apex of their civilization, the custom of exposing 
infants to the risk of death existed. And in Greece it 
was usually the father who decided to expose the 
child. Sometimes leaders or elders made the 
decision.  

The preferred method to get rid of the 
unwanted child in these countries was to abandon it, 
because they did not regard it as murder. On the 
contrary the abandoned child had a chance to be 
saved from death either by heavenly or by terrestrial 
beings. Abandoning was the most frequent and 
preferable way of being free of the undesirable 
infant for the baby was not killed and leaving it was 
not counted as murder even if the baby was left to 
die by the exposure of cold, hunger or wild beasts. 
Besides those, who abandoned the baby, thought 

that there was a possibility that the child might be 
found either by people or gods and rescued. 

Greek mythology shows that this very subject 
is frequent. Oedipus was left in the mountains. 
Perseus, the son of Zeus and Danae, who was a 
hero celebrated for many achievements, and who 
became king, was put into a box and cast into the 
sea. An oracle foretold that Danae would bear a son 
who would kill her father, Acrisius, king of Argos. 
Romulus, the traditional founder of Rome, and his 
twin brother Remus, the twin sons of Mars by the 
Vestal Virgin Rhea Silvia, were abandoned at birth 
in a basket on the River Tiber but were found and 
suckled by a she-wolf and later brought up by a 
shepherd family. 

Christianity, a new religion, rejected 
infanticide; it taught that causing the infant’s death 
was baleful. Constantine the Great, the first Roman 
emperor to be converted to Christianity, called 
infanticide a crime equal to illegal killing of a grown-
up person.  

While religion advocated the idea of the 
necessity to spare infants’ lives, newborn 
abandonment went on. It is registered both in 
literature and historical documents. In the medieval 
history child-murder was carried without any 
punishment of the murderers. It is known, that even 
ten centuries after Constantine’s reign, Roman 
mothers tossed out their newborn babies into the 
Tiber river in daylight.  

Later during the mature medieval period, 
abandoning unwanted children surpassed 
infanticide. Such babies were left at church doors, 
as people ordained for religious duties were 
compassionate and took care of unfortunate 
deserted children. (Victor-Marie Hugo’s “Notre-
Dame de Paris”). This led to the appearance of first 
orphanages. 

The theme of massacre of the innocents is 
reflected in literature.  

Mythological Laius, King of Thebes, married 
Jocasta. He was told by an oracle from Delphi that 
he would be killed by the child begotten with his 
wife. Accidentally once the drunken Laius begot a 
baby boy who was named Oedipus. 

Laius’s order was to kill Oedipus by leaving 
him on mountain Cithaeron. The infant might have 
died by exposure of cold night or wild beasts, 
besides his feet were bound — but it was a happy 
chance — Oedipus was not destroyed as a child. He 
was found by a shepard who couldn’t look after him 
and he gave the foundling to the childless King 
Polybus and his wife Merope. The wife and the 
husband were very happy and they raised the boy 
as their own son. 

In literature the idea of infanticide was first 
described by Sophocles, one of three ancient Greek 
tragedians whose plays have survived, in his play 
“Oedipus the King” (also called “Oedipus Tyrannus” 
or “Oedipus Rex”). 

In the tragedy “Oedipus the King”, Oedipus is 
the main character. His infanticide was planned by 
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his parents, Laius and Jocasta, the ruling couple of 
Thebes, to avert him fulfilling a prophecy of the 
Delphic Oracle. Soon Laius, who was eager to know 
the future, journeyed to the Oracle at Delphi. The 
latter gave him the most undesirable news that his 
newborn son would commit a crime killing his father 
and marrying his mother in future. Alarmed by this 
news, Laius gave his new son to a servant and 
entrusted him with the infanticide. The baby was left 
on the side of Mountain Cithaeron to die or be eaten 
by wild animals.  If the baby had died the Delphic 
prophecy would not have come true. However, in 
ancient Greek literature the role of the concept of 
destiny was of paramount importance. A person’s 
destiny was everything that happened to him during 
his life, including what would happen in the future, 
especially when it was considered to be controlled 
by gods. Destiny could not be avoided that easily 
and the infant survived, rescued by a shepherd in 
the employ of the childless king Polybus of Corinth 
and his wife. The shepherd took the infant to his 
master, who adopted him gratefully as he and his 
wife Merope had been unable to conceive. The baby 
was given the name Oedipus, which literally meant 
“swollen-footed”, because when he was found there 
was a spike driven through his ankles causing them 
to become inflamed. Oedipus was fated to survive. 

So with Sophocles the idea of child-murder 
was not implemented. Though infanticide was legal 
and encouraged in ancient Greece, Sophocles must 
have been an opponent of this cruel deed. He was 
more humane than his contemporaries. The fact that 
Oedipus survived may be considered as Sophocles’ 
condemnation of infanticide. 

The next literary document about child-murder 
in terms of chronology is the Gospel of Matthew. It is 
in the gospel that Herod the Great, who had 
contributed much to the prosperity of his country, 
was depicted as a person guilty for the tragic 
inhumane event called the Massacre of the 
Innocents. 

As evangelist Matthew writes, that very soon 
after Jesus was born, the Magi from the East paid a 
visit to Herod who was the pro-Roman king of a 
small Jewish state. Their aim was to find out where 
the baby, who as they said, had been born to be the 
King of all Jews, was. They had seen the star in the 
East and therefore wanted to do homage to the 
newborn infant.  

Herod the Great, as King of the Jews, was 
alarmed at the prospect that his title and position 
may be taken by a new king. He got the chief priests 
together and learned from them that the Messiah 
was to be born in Bethlehem. So he directed the 
Magi to Bethlehem with the instruction to find the 
child and after they had found him to inform him, 
who the-would be king was, because he also 
wanted to there go and worship the Messiah. In fact, 
his plan was to escape the loss of his throne to a 
newborn King of Jews. Soon the Magi found Jesus 
and honoured him, but they were warned by an 

angel not to come back to Herod. So they returned 
home by another way. 

In a similar way Joseph, the husband of the 
Virgin Mary, was warned in his dream by an angel 
that Herod’s real intention was to kill Jesus. The 
angel told him to take the child and his mother and 
escape to Egypt and to stay there until he told him 
to come back, because Herod was going to find the 
child and kill him. Joseph and his family escaped 
that terror by going to Egypt, and then by settling 
down in Nazareth in Galilee. Thereby little Jesus 
survived despite Herod’s plan of infanticide. 

When Herod found out that he had been 
mislead by the Magi he got furious and ordered to 
kill all boys of the age of two and under in 
Bethlehem and its vicinity. The Gospel of Matthew 
records the event this way: “Then Herod, when he 
saw that he was deceived by the wise men, was 
exceedingly angry; and he sent forth and put to 
death all the male children who were in Bethlehem 
and in all its districts, of the age of two and under.”  

Herod became known as “Herod the Wicked, 
a villain”. The massacre of the innocent infants may 
be an invented tale. It may be a historical fact, since 
Jesus Christ was probably born in one of the last 
years of Herod’s reign. It may be a myth. It is not 
clear whether the slaughter of the innocents is a 
tale, myth, or a historical fact. 

The infants   killed to Herod’s order are known 
in the Church as “the Holy Innocents” and they are 
the first Christian martyrs. Traditionally it is 
considered that the number of slaughtered infants is 
more than ten thousand. Other historians of religion 
give some smaller numbers. Some modern 
biographers dispute the possibility of the historicity 
of such an event in Herod’s life. The proverb runs 
that there’s no smoke without fire. It means that 
some terrible slaughter of infants had taken place in 
history. 

The massacre of the innocent infants is a 
tragic report of how a wicked ruler tried to terminate 
Jesus, and how God prevented it from happening. It 
is difficult to prove the historicity of this fact, the fault 
of Herod. 

Whether it is a historical fact or an invented 
tale, the author of the reported story is a person who 
is in opposition to infanticide. He shows that the very 
idea of killing an innocent baby is criminal and is 
liable to punishment. The Gospel of Matthew is an 
unvalued contribution to infanticide opposition. 

The Gospel belongs to Christian religious 
literature. 

The Koran also belongs to religious literature, 
to Muslim religious literature. It is composed of the 
writings of Mohammed. It contains information about 
Mohammedan reforms. Mohammed outlined the 
wrongfulness of infanticide in various sections of his 
holy scripture. There are verses in the Koran that 
condemn female infanticide, which was a common 
practice among pagan Arabs before Islam spread. 

Thus world religions became barriers to 
infanticide, prohibited infanticide both prenatal and 
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postnatal. Christianity and Islam fundamentally 
altered their societies. They eliminated the 
promotion and encouragement of infanticide. Their 
main feature is humaneness. 

In some books of the Arthurian cycle the idea 
of the necessity of infanticide is attributed to King 
Arthur. Arthur was a legendary British leader of the 
late 5th and early 6th centuries. Medieval histories 
and romances present a lot of tales about Arthur as 
the defender of Romano-Celtic Britain from Saxon 
invaders in the early 6th century. The details about 
Arthur’s great deeds are found in folklore, in 
literature of Middle Ages, Renaissance and modern 
times. Historicity of the existence of King Arthur is a 
matter of a great number of debates, disputes and 
discussions.  

The character of the legendary Arthur caused  
European interest after “The Historia Britonnum”, a 
9th century Latin historical compilation, 10th century 
“Annals Cambriae”, “Historia Regum Britanniae”, 
written in the 12th century by Geoffrey of Monmouth, 
and  the French poet Chretien de Troyes’s five 
Arthurian romances and many other books 
appeared. 

King Arthur was a favourite hero in the 
following centuries too.  

The Arthurian cycle’s culmination refers to the 
epoch of Renaissance when Thomas Malory’s “Le 
Morte d’Arthur” was published. The significance of 
this book is in the fact that the entire legend of King 
Arthur was retold in a single work in English. 

In the Gothic Revival of the end of the 18th 
century and in the early 19th century Romanticism 
interest in King Arthur awakened again, especially 
after Malory’s book was reprinted. English 
Romanticism displayed interest in history. Arthurian 
legends were of particular interest to the prominent 
English romanticist William Wordsworth, the 
Victorian poet Alfred Lord Tennyson, members of 
Pre-Raphaelite Brotherhood and many men of 
letters in Europe and America. 

Tennyson contributed to the Arthurian cycle 
by his poems “The Lady of Shalott” and “Idylls of the 
King”. The Victorian poet made King Arthur the 
symbol of manhood, courage, a person, who 
attempted to establish a perfect kingdom, but failed 
to do it through human weakness. Tennyson 
aroused interest in King Arthur, many imitators 
appeared. 

In the 20th century, Arthurian Legends are 
quite popular again. There dozens and dozens of 
writers and poets who dedicate their writings to King 
Arthur. One of the most talented authors is Mary 
Stewart, a popular English novelist. She is best 
known for her Merlin series, which includes such 
novels as “The Crystal Cave”, “The Hollow Hills”, 
“The Last Enchantment”, “The Wicked Day” and 
“The Prince and the Pilgrim.” “The Merlin 
Chronicles” placed Mary Stewart on the best seller 
list many times throughout the second half of the 
20th century. 

The legendary Arthur was begot by Uther 
Pendragon and Igraine. Uther Pendragon   was the 
King of Britain, and Igraine at that time was the wife 
of the Duke Gorlois of Cornwall. Uther Pendragon 
fell in love with her.  With the aid of a magician 
called Merlin, Uther disguised himself as Gorlois 
and begot a child with Igraine, a baby out of 
wedlock. When the baby was born, he was named 
Arthur and was immediately taken by Merlin.  The 
magician promised he would take charge of the 
boy’s upbringing. On Merlin’s request a noble knight 
Sir Hector raised Arthur as his foster son together 
with his son Kay. Arthur’s childhood was pleasant 
and free of troubles. Once, Arthur in his mid-teens 
and Kay who was a little older were testing their 
gallant skills, the  foster son of Sir Hector saw a 
sword gleaming from a stone nearby.  Approaching 
closer to the stone young Arthur, who was much 
excited, read the inscription on the stone. It ran that 
the person who pulled forth that sword from the 
stone would be the rightful king of England. 

King Uther had not seen his son until the 
battle with the Saxons during which Arthur showed 
courage and valour. When King Uther was on his 
deathbed he left no known heir to the throne. Some 
rebellious kings and nobles argued against Arthur’s 
right to kingship. The wizard Merlin helped to defeat 
those who opposed Arthur’s kingship. In accordance 
with the inscription on the stone any person could 
try to pull the sword. Many nobles attempted to 
extract the sword but their efforts were futile. As for 
Arthur he proved that he was the predetermined 
king by pulling the sword from the stone without any 
effort. He was crowned when he was fifteen years 
and revealed his great talent of a warlord. 

King Uther had two other children, daughters 
Morgana and Morgause. 

In the Arthurian cycle Morgause is Arthur’s 
full-sister, the daughter of Uther Pendragon and 
Igraine in early legends and half-sister, the daughter 
of Igraine by her first husband Gorlois, in later 
works. Morgause becomes pregnant with Mordred 
after sleeping with Arthur unaware of their familial 
relation. 

In one version Morgause mistakes Arthur for 
her husband visiting her in the night. In another 
Arthur rapes his sister, overtaken by lust for her. 
Therefore Mordred was Arthur’s and Morgause’s 
child begot in incest and thus perhaps destined to 
be the seed of his father’s destruction. The 
discovery of the incest was disastrous for Arthur; he 
determines to kill the newborn children after hearing 
the prophecy that the child who is born on May-Day, 
like his son Mordred, will cause the downfall of his 
kingdom. Arthur collects all the children born on 
May-Day all over his kingdom, some of them four 
weeks old only, places them on rickety ship and sets 
it adrift at sea with the hope that the fatal child will 
die. The plan of infanticide was to avoid the fall of 
Camelot by destroying infants. Soon the ship sinks, 
and the only one child survives and that is Mordred, 
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Arthur’s son.   He is rescued by a fisherman. Thus 
Arthur’s plan of infanticide fails. 

Thomas Malory called this event “May-Day 
Massacre”.  

Mary Stewart in her “Merlin novels” 
characterizes Morgause as an ambitious and 
resentful princess who knows some magic, wants to 
know more and asks Merlin to teach her. Merlin 
refuses and Morgause, on realization that Arthur is 
Merlin’s favourite, seduces the young man. In 
Stewart’s novel “The Hollow Hills” young Arthur got 
to Morgause’s bed by her snide trick. The following 
day he learned that he had committed incest during 
the night of passion. Then Morgause marries King 
Lot, who by an early agreement, was to marry her 
sister Morgana. Merlin finds out that Morgause and 
Lot had been lovers long before the incest. Wicked 
Morgause deceived her husband trying to convince 
him of the early coming of the baby. Rumours about 
Morgause’s lies spread, Lot learned about the 
deception and it was he, not Arthur, who gave the 
order to have Morgause’s child, born by Arthur, and 
other babies nearby killed. The massacre, similar to 
King Herod in the Bible, took place. However 
Morgause sent away her child to the North and hid it 
in the place where it could not be found by Lot. 
Magician Merlin is extremely distressed about the 
deaths of innocent infants. He wants to find the son 
of Morgause, but he is unsuccessful.  

In the Arthurian legend Mordred, King Arthur’s 
illegitimate son and nephew, is a dishonest traitor 
and villain, who kills his father and uncle and causes 
the downfall of his kingdom.           

In Welsh folklore there is no hint that Mordred 
is a dishonest traitor. Though Mordred has often 
been portrayed as a traitor, following the Welsh 
tradition, Mary Stewart reconsiders the character of 
Mordred and his role in Arthur’s death. Stewart 
depicts Mordred as an intelligent and loyal person 
unable to escape his fate. But even so, Mordred is a 
killer. His patricide was foretold in the manner of 
fate. 

So, all Arthurian literature, including myths, 
folk legends, books of the late periods, again as in 
ancient Greek literature and the Gospel, shows that 
infanticide is inhuman, cruel, brutal and savage and 
the reaction to this will be revenge, destruction, or ill 
fate. 
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Түйін 

Магистратура институтының  дамытуымен тікелей байланысты, оқыту жүйесін көп 
деңгейлік  жүйесін жүргізу, білімді дамыту басты бағыты болып табылады. Бұл мақалада 
магистранттарды ақпараттық-зерттеу ортасына, іс-əрекеттерді зерттеуге дайындығын 
педагогикалық жағдайын қалыптастыру үрдісі қарастырылады.  

Аннотация 
Важным направлением в развитии образования является введение многоуровневой системы 

обучения, реализация которой напрямую связана с развитием института магистратуры. В 
данной статье рассматривается процесс включения магистрантов в информационно-
исследовательскую среду как педагогическое условие формирования их готовности к 
исследовательской деятельности. 

Summary  
Important area of educational development is the introduction of multi-level training system, the 

implementation of which is directly linked to the development of the Master Courses. This article discusses 
how to enable graduate students in information and research environment as a pedagogical condition for the 
formation of their willingness to research activity. 

 
Change of social and economical conditions 

in modern world involved change of the role of 
education in the society, stimulated the greater 
amount of innovative processes in the system of 
education.  

Masters, as a particularly important element 
in the system of multi-level education, designed to 
give a person the opportunity to fill, augment their 
professional knowledge, skills, and develop your 
skills, and personal potential in the general cultural, 
intellectual plan. Intellectual and moral development 
of man based on his involvement in a variety of self-
employment in various fields can be viewed as a 
strategic direction for education. 

Also note that the Master is the base for 
training, not only specialists of high qualification, but 
also the future scientists, the level of general and 
professional training which should be adequate to 
the requirements of an ever-changing society. In this 
context, extends the problem of ensuring the quality 
of educational process in the master's program 
focused on the preparation of creative professionals 
with high professional qualifications besides, the 
ability to set research objectives, research plan, 
carry out research activities, to analyze the original 
data and evaluate the results of research. 

In selecting and justifying pedagogical condi-
tions, the effective functioning of a model which faci-
litates readiness for graduate research, we relied on 
the SES of Kazakhstan 5.04.033-2008 postgraduate 
education (MA) the essence of the research 
activities of graduate students, the content and stru-
cture of the components of readiness for graduate 

study activities, as well as on the main provisions of 
the system, information and student-activity ap-
proach. The analysis of these documents and regu-
lations, we concluded that we need a set of interre-
lated organizational and pedagogical conditions that 
ensure the efficient functioning of the model of the 
formation of readiness to graduate research. 

As a result, we have identified the following 
pedagogical conditions for effective functioning of 
the model of the formation of readiness undergra-
duates to research: 

1) the inclusion of graduate students in infor-
mation and research environment at all stages of 
training. 

2) activation of postgraduate research thro-
ugh the use of innovative learning technologies; 

3) orientation to graduate self-education acti-
vities at the expense of updating vitagennogo expe-
rience creating successful situations and exit in a 
reflective stance. 

Let us consider in more detail on the content 
and teaching methods of the first condition/ 

Isolation of the first condition is dictated by 
the fact that the content of the educational process 
depends largely on the level of cultural, intellectual 
and creative potential of the individual graduate. In 
addition, to the fore the problem of ensuring the 
quality of the educational process in the magistracy. 

By the quality of education to understand "the 
extent of its relevance to the needs or expectations 
of stakeholders" [68, 58]. The quality of the educa-
tional process as shown by psycho-pedagogical stu-
dies  depends not only on the amount of information 
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as to its structure and logic of submission, the 
content of educational objectives, methods of 
learning information, activities, including research. 
Considering all these aspects in the representation 
of the content of educational information, there is a 
need for an effective information and research envi-
ronment in the educational process of magistracy, 
as a condition for improving the quality of postgra-
duate training. 

The basis of the concept of "information - the 
research environment" on the concept of "learning 
environment", which in pedagogy appeared re-
cently. At the same time, scientists from different in-
terpretations of the concept is used: 

- Pedagogically organized system of condi-
tions to meet the complex needs of the individual 
(V.S. Mukhina). 

- Psychological, social and information envi-
ronment within the framework of educational objec-
tives (A.S. Obukhov) [123] 

And organizational forms of personal and pro-
fessional development and professional identity for-
mation of students (E.A. Semenova). 

In the works of authors appears above men-
tioned research on the organization of the educatio-
nal environment, which is considered to create an 
environment where training and education organi-
cally connected with the research and integrated 
into the cultural and historical context. 

Accordingly, under the information - the re-
search environment in the educational process we 
mean a system master of psychological and peda-
gogical conditions and means of providing quality 
coverage of information that contribute to the suc-
cessful organization of educational and cognitive re-
search and graduate students. 

Moreover, research activities here as a factor 
in integrating the educational process in a single 
system, which results in personal development, im-
provement and research of key competences for all 
participants in the educational process of the Judi-
ciary. Accordingly, information and research envi-
ronment should provide a single space of effective 
cooperation among all stakeholders of the educatio-
nal process. 

At the present stage, when the emphasis 
shifts to the formation of the capacity for vigorous 
activity, work in all its forms, including research, 
knowledge of the primary and sole purpose of edu-
cation become a means of personal development of 
students. In this regard, according to A. Novikova, 
you must create a system of scientific methodologi-
cal knowledge, which include the philosophical 
aspects of scientific concepts and ideas, the philo-
sophical interpretation of events, the message of 
knowledge about the methods of scientific knowled-
ge. 

We agree with the position of A. Novikov, ba-
sed on the characteristics of master's training, will 
be justified the need for a methodological knowled-
ge among undergraduates as an invariant compo-
nent of their training. Methodological knowledge, ac-

cording to I.A. Lipsky serve as the basis of repre-
sentations of the activities and form a general pic-
ture of modern science, it is the basis for determi-
ning the person of its activities and is represented 
as rules, guidelines and algorithms. 

Among the types of methodological knowled-
ge in the structure of postgraduate research activity, 
to digest the contents of a subject, Charles T. Tau-
baeva, A.A. Bulatbaeva distinguish the following ba-
sic terms and concepts: facts of reality and scientific 
facts, the basic laws of science, theory, containing a 
system of scientific knowledge and knowledge about 
how to work, evaluation of knowledge. 

In order to in-depth mastery of graduate re-
search methodological knowledge, we recommend 
using an additional course "Theoretical and metho-
dological foundations of research", the contents of 
which should ensure the mastery of general scien-
tific knowledge of methodological research. 

Conscious interest in receiving graduate re-
search knowledge, activity in their constant mastery 
and application in practice feasible to include in the 
training of graduate students increased use of re-
search tasks and assignments. This is because: 

a) The didactic task status characterizes the 
dialectical unity of purpose and means of achieving 
it: on the one hand, the problem - a form of presen-
tation of content, on the other - a way to activate, 
control and self-organization and self-organizing, 
self diagnostics and etc. (I.E, Klimov, N.Y. Posta-
lyuk, A. Usov, etc.) 

b) the problem acts as the nucleus, cemen-
ting the beginning of the different types of activity, it 
gives the teacher the possibility of forecasting re-
search students and, consequently, the effective 
management of the process of forming readiness for 
graduate research. (Z.M. Bolshakov, P. Pidkasisty, 
N. Tulkibaeva, and N.M. Yakovleva, etc.). 

Under the research tasks and assignments, 
N.M. Yakovlev understand: "... such problems in the 
course of which students, solving cognitive prob-
lems, use well-known to them and learn new 
methods and techniques of educational research 
and as a result come to independent conclusions of 
interest for the theory and practice of education ". 

In solving research problems using a logical 
way. We adhere to the didactic teaching students of 
the solution of research tasks proposed by A. Usov . 

 She highlighted the following steps purpose-
ful formation of scientific concepts: basic familiarity 
with the concept (selection of essential features), 
clarification of the concept of attributes (the establis-
hment of the relationship between current and non-
existent), differentiation of the concept (the concept 
of separation), establishing linkages and rela-
tionships of this concept with other concepts 
(creating a system concepts), the application of con-
cepts in solving problems of various levels of creati-
vity. The basis of this mental work is based on per-
sonal inclinations, interests, resulting in the final 
analysis, social needs. 
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 A. Usov determines the classification of the 
tasks of the role that belongs to them in the forma-
tion of concepts in students: Challenges for an exp-
lanation of the phenomenon, prediction, highlighting 
similarities and significant differences of specific 
phenomena in quantitative terms, the definition of 
the application and observe the phenomenon, syste-
matization and classification of concepts , explaining 
the essence of the techniques and methods used in 
practice. The main purpose of the classification - the 
study of various aspects of the phenomena of na-
ture, which allows them to understand the nature, 
causes and identify the expected consequences of 
what is happening. 

Based on this classification, we proposed the 
following chart showing the gradually increasingly 
complex research tasks and assignments imple-
mented in the process of preparedness undergra-
duates to research: 

1) performing research (algorithm) - aimed at 
consolidating the knowledge creation abilities, and 
skills to carry out a comparative analysis required to 
address sources of information. The practical signifi-
cance is manifested in the recognition, comprehen-
sion, memorization. 

2) research and logical - solution algorithm is 
unknown, in solving these problems is dominated by 
the logical procedure of analysis, comparison, gene-
ralization, etc. 

3) research and heuristic problem - solution 
algorithm is unknown, in solving these problems is 
dominated by the heuristic procedures associated 
with the nomination of hypotheses, finding and using 
an analog or analogies in reasoning. 

The objectives of the first, second levels are 
solved in the process of studying various academic 
disciplines, as well as during the period of teaching 
and research practices, the problem of the third 
level - in the course of research work on writing a 
thesis. 

In addition, a prerequisite for information and 
research environment is a methodical process for 
Master support to research and scientific and edu-
cational activities. Reliable conclusions about the 
need to improve the educational process of metho-
dical training of graduate students supported by an 
acute shortage of modern textbooks and methodolo-
gical literature, the new generation - namely, tea-
ching aids that meet the requirements of postgra-
duate training. For methodological support we refer 
educational-methodical complexes in the direction of 
training (state educational standards, educational 
program, curriculum, schedule of the training pro-
cess) and in the disciplines of training (syllabus, 
textbooks, teaching aids for laboratory work, practi-
cal training, the organization of independent work 
when writing term papers, final qualifying works 
when passing the practices). 

The implementation of this condition contribu-
tes to a theoretical and practical readiness of under-
graduates in research activities, development of 
vocational and relevant personal qualities of the 

teacher-researcher, the effective implementation of 
research assignments, providing methodological 
support in preparing undergraduates to research. 

Ways to implement the first condition of effec-
tive functioning of the model of the formation of rea-
diness for graduate research include: 

• Development and implementation of the 
special course "Theoretical and methodological 
foundations of research." 

• multi-level solution, gradually increasing 
complexity of research problems. 

• programs for the organization of research 
and scientific and pedagogical practices, educa-
tional tools for preparing and protecting his master's 
thesis, "Scientific and methodical aspects of the de-
sign master's theses." 

This condition is realized throughout the en-
tire period of training in influencing motivation and 
trust, content and technology and efficiently-desig-
ned evaluation components of the model due to the 
presence in the structure we developed a special 
course "Theoretical and methodological foundations 
of research", which includes blocks of theoretical in-
formation and consolidating the material studied, 
self-practical work, the test control. In content-tech-
nology component model implementation of this 
condition can help you achieve the formation of 
readiness for graduate research at the expense of 
solving multi-level graduate research objectives, 
methodology supporting the training of masters to 
research. 

Thus, the inclusion of undergraduates in infor-
mation research environment at all stages of 
training, promotes the unity of theoretical and practi-
cal research masters, allows for mandatory supervi-
sion knowledge and skills of graduate students at 
each grade level, promotes the formation of their 
personality. Thus the success of the decision of 
tasks is achieved through increased research acti-
vity masters, through the use of innovative learning 
technologies. 

Results: 
During the experimental work carried out on 

the basis of Akhmet Baitursynov Kostanay State 
University and Kostanay Pedagogical Institute of 
Republic of Kazakhstan on the basis of qualitative 
and quantitative indicators, we concluded that the 
inclusion of undergraduates in information research 
environment at all stages of their training helps to 
ensure the unity of theoretical and practical resear-
ch, allows binding controls the knowledge and skills 
at each stage of graduate study. The next step, we 
examine the importance and role of innovative 
technologies for developing a master preparedness 
research. 

Bibliography: 
1 Belous, E.I .Pedagogical conditions of for-

mation of professional analytical work in undergra-
duates (future teachers) in a technical college: 
Dis.kand.ped.nauk .- Vladivostok, 2005. - 282p. 



ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ  

 

 32

2 Derevyanchenko, E.A. Preparation M.Ed. 
intercultural interaction: Dis ... kand.ped.nauk .- 
Omsk, 2004.-200 p. 

3 Esenskaya, T.V. Designing a Master of 
Education program: Dis ... kand.ped.nauk. Rostov n 
/D, 2003.-199 p. 

 
 
УДК 371.351 

 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Тюнин А.И. - к.п.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента Челябинского 
государственного педагогического университета, Россия 

 
Түйін 

 Мақалада үздіксіз білім берудің мəні ашылады. Оның қалыптасу үдерісі хронологиялық 
жүйеде көрсетіледі жəне үздіксіз білім беру қазіргі қоғам дамуының негізі болып табылады деген 
тұжырым  жасалады. 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность непрерывного образования. Показывается в 

хронологической последовательности процесс его становления и делается вывод, что  
непрерывное образование становится основой развития современного общества. 

Summary 
The article reveals the essence of lifelong learning. Displayed in chronological order, and the process 

of its formation, it is concluded that continuing education is the foundation of modern society. 
 
Непрерывное образование представляет 

собой постоянный поэтапный процесс пополне-
ния имеющихся и приобретения новых знаний. 
Своей целью непрерывное образование ставит 
формирование способности человека быстро 
адаптироваться к постоянно изменяющимся ус-
ловиям в различных жизненных сферах. 

«Непрерывное образование» (НО) раз-
вивалось как феномен практики и как педагоги-
ческая концепция.  Одной из основных идей ре-
форм образования в 21 веке стала идея его неп-
рерывности, которая выступает как новая пара-
дигма мышления человека, утверждающая его 
стремление к постоянному обогащению личност-
ного потенциала, профессиональных возможнос-
тей в соответствии с идеалами культуры, нравст-
венности, профессионализма, полноценной са-
мореализации в жизни. Изначально категория 
НО характеризовала два феномена – педагоги-
ческую концепцию (парадигму) и область практи-
ки. 

Существует несколько  точек зрения на 
НО: 

Первая:  «Идея непрерывного образования 
– детище XX в., но ее истоки можно найти у 
древних философов - Конфуция, Сократа, Арис-
тотеля, Солона, Платона, Сенеки.» 

Вопрос НО существует столько же сколько 
и человеческое общество. Идея обучения в те-
чение всей жизни встречается у ученых Индии и 
Китая.  

«Наши предшественники могли довольст-
воваться тем уровнем образования, который они 
получали в своей молодости, но, что касается 
нас, то мы должны снова приступать к учёбе 

каждые пять лет, если не хотим отстать от 
жизни»  писал Гёте [1]. 

Приверженцы второй точки зрения связы-
вают появление этой идеи с современной эпо-
хой, характеризующейся активными процессами 
развития в духовной, социальной, производст-
венной и научно - технической сферах (О. В. Куп-
цов, В. Г. Осипов и др.). 

Третья точка зрения, которой придержи-
ваемся и мы, сводится к тому, что хотя сама 
идея НО существует в педагогике достаточно 
давно, соответствующий ей вид практики возник 
недавно (А. П. Владиславлев, Г. П. Зинченко  и 
др.) [2]. 

Начало образовательной практике, создав-
шей условия для всеобщего образования в тече-
ние всей жизни, положило введение образова-
тельного всеобуча в эпоху Просвещения, разви-
тие практики образования взрослых, что, с одной 
стороны, было следствием, а с другой – стиму-
лом промышленной революции 19-го века, кото-
рая, в свою очередь, стимулировала развитие 
образования взрослых. Идея НО получила 
новые интерпретации  после Революции 1917 г.  
Мысли о перманентном образовании овладели 
умами не только учёных и педагогов – практиков, 
но и тех, кто активно влиял на развитие страны 
(В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская). 
Появлялись новые формы и виды образователь-
ных учреждений, в том числе и для образования 
взрослых, повышения квалификации работаю-
щих. Вместе с тем анализ свидетельствует, что, 
по сути до 70-х годов проблема НО так и не 
стала предметом специальных теоретических 
исследований и целенаправленной опытной ра-
боты. Идея НО связана с гуманистической пара-
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дигмой, когда в центре внимания попадает че-
ловек, личность, её желания и способности, их 
разностороннее развитие. Во многом эти идеи 
сохраняют смысл, ценность и для современного 
общества, хотя их интерпретации должны учи-
тывать реалии сегодняшней жизни. Первые тео-
ретические разработки по проблемам НО поя-
вились в первой четверти 20 века в трудах анг-
лийских исследователей. В первых работах, пос-
вященных данной проблеме, речь шла главным 
образом об образовании взрослых как сравни-
тельно мало разработанном вопросе теории и 
практики. Этой же проблеме были посвящены 
специальная конференция, проведенная в 1929 
году в Кембридже, а затем, после второй миро-
вой войны, под руководством ЮНЕСКО аннало-
гичные конференции прошли в Эльсиноре 
(1949г.), Монреале (1960 г.) и Токио (1972 г.) [3]. 
Английские учёные рассматривали НО прежде 
всего с позиций компенсаторного обучения, спо-
собствующего ликвидации пробелов в базовом 
образовании взрослых, либо необходимого в 
связи со старением полученных знаний.   В 50-
60-е гг.  начинается первая стадия развития сов-
ременных концепций НО – констатационная (В.Г. 
Осипов), когда приходит понимание того, что 
непрерывное образование – это нечто иное, от-
личное от сложившихся «дискретных» форм об-
разования, даже при большом их разнообразии, 
что оно сводится и к самообразованию, даже 
систематическому (А.Гартунг, Дж. Кидд и др.) [4]. 
НО рассматривается в начале как проблема об-
разования взрослых, его предназначение ви-
дится в компенсации недостатков, упущений 
предшествующей подготовки либо в пополнении 
знаний в связи с новыми требованиями жизни, 
профессии. Приближение трактовки НО к его гу-
манистическим истокам – суть второй стадии в 
становлении концепции НО – феноменологи-
ческой. Здесь в центре внимания – человек, ко-
торому следует создать оптимальные условия 
для развития способностей на протяжении всей 
его жизни (А. Корреа, П. Лангранд, П. Шукл, Э. 
Фор и др.) [4]. При таком понимании утрачивает 
смысл традиционное деление жизни человека на 
периоды учёбы, труда и профессиональной де-
зактуализации, и на первый план выходит такая 
проблема, как интеграция индивидуальных и со-
циальных аспектов непрерывного образования. 
На этой стадии впервые употребляется в мате-
риалах ЮНЕСКО сам термин «непрерывное об-
разование» (1968 г.), а после опубликования док-
лада комиссии под руководством Э.Фора     
(1972 г.) «Учиться, чтобы быть», принято 
решение ЮНЕСКО, признавшее НО основным 
принципом, «руководящей конструкцией» для но-
вовведений или реформ образования во всех 
странах мира [5]. Уточнение основных понятий, 
целей, факторов, путей и условий реализации 
непрерывного образования - суть следующей 
стадии формирования концепции – методологи-
ческой (Р. Даве, К. Дьюк, А. Кроплей, Д. Карелли, 

Б. Суходольский и др.). Своеобразным итогом 
этой стадии разработки проблемы стал перечень 
признаков, определённый Р. Даве и характерный 
для НО: 

- Охват образованием всей жизни челове-
ка. 

- Понимание образовательной системы как 
целостной, включающей дошкольное воспита-
ние, основное, послешкольное, повторное и па-
раллельное образование, объединяющее и ин-
тегрирующее все его уровни и формы. 

- Включение в систему просвещения поми-
мо учебных заведений и центров доподготовки 
формальных, неформальных и внеинституцио-
нальных форм образования. 

- Горизонтальная интеграция: дом – сосе-
ди – местная социальная среда – общество – 
мир труда – средства массовой информации – 
рекреационные организации, культурные, рели-
гиозные и т. д.; между изучаемыми предметами; 
между различными аспектами развития человека 
(физическими, моральными, интеллектуальными 
и т.п.) по ходу отдельных этапов жизни. 

- Вертикальная интеграция: между отдель-
ными этапами образования (дошкольным, 
школьным, послешкольным); между разными 
уровнями и предметами внутри отдельных 
этапов; между разными социальными ролями, 
реализуемые человеком на отдельных этапах 
жизненного пути; между различными качествами 
развития человека (качествами «вневременного 
характера» - такими, как физическое, моральное, 
интеллектуальное развитие и т.п.). 

- Универсальность и демократичность об-
разования. 

- Возможность создания альтернатив-ных 
структур для получения образования. 

- Увязка общего и профессионального об-
разования. 

- Акцент на управляемое самообразова-
ние. 

- Акцент на самообразование, самовос-
питание, самооценку. 

- Индивидуализация учения. 
- Учение в условиях разных поколений (в 

семье, в обществе). 
- Расширение кругозора; 
- Интердисциплинарность знаний, их ка-

чество. 
- Гибкость и разнообразие содержания, 

средств и методик, времени и места обучения. 
- Динамичный подход к знаниям – способ-

ность к ассимиляции новых достижений науки. 
- Совершенствование умений учиться. 
- Стимулирование мотивации к учёбе. 
- Создание соответствующих условий и 

атмосферы для учёбы. 
- Реализация творческого и инновацион-

ного подходов. 
- Облегчение перемены социальных ролей 

в разные периоды жизни. 
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- Познание и развитие собственной сис-
темы ценностей. 

 - Поддержание и улучшение качества ин-
дивидуальной и коллективной жизни путём лич-
ного, социального и профессионального разви-
тия. 

- Развитие воспитывающего и обучающего 
общества. Учиться для того, чтобы «быть» и 
«становиться» кем – то. 

- Системность принципов для всего об-
разовательного процесса [3] 

Разработка основных представлений о 
(НО), его признаках дала возможность перейти к 
следующей стадии развития концепции – теоре-
тической эклампсии и конкретизации (В. Г. Оси-
пов), когда разработка ведётся применительно 
ко всем основным звеньям системы непрерыв-
ного образования (Х. Гуммель, Ф. Кумбе, Г. Пар-
кин, Д. Карелли и др.) [4]. Взаимосвязь, единство 
теоретических и практических аспектов НО – 
суть стадии практического приложения концеп-
ции (НО), продолжающейся по настоящее время. 
В 1984 г. ЮНЕСКО предложена следующая трак-
товка, которая, по мнению исследователей, вряд 
ли может считаться законченной: «НО означает 
всякого рода сознательные действия, которые 
взаимно дополняют друг друга и протекают как в 
рамках системы образования, так и за её преде-
лами в разные периоды жизни; эта деятельность 
ориентирована на приобретение знаний, разви-
тие всех сторон и способностей личности, вклю-
чая умение учиться и подготовку к исполнению 
разнообразных социальных и профессиональ-
ных обязанностей, а также к участию в социаль-
ном развитии как в масштабе страны, так и в 
масштабе всего мира». Отечественные исследо-
ватели подключились к вопросу разработки кон-
цепции НО на стадии практического приложения 
в 70-х годах. Обсуждению различных сторон дан-
ной проблемы была посвящена Всесоюзная кон-
ференция «Проблемы НО в современных усло-
виях социального прогресса и научно – техни-
ческой революции», состоявшейся в феврале 
1978 года в Москве [2]. Рассмотрение вопросов 
НО продолжено на Всесоюзном симпозиуме 
«Психолого - педагогические проблемы НО», на 
котором были представлены в комплексе мето-
дологические, теоретические и практические ас-
пекты данной проблемы.  В качестве ведущей 
мысли концепции выступает понятие «непрерыв-
ность». На философском языке понятие «непре-
рывность» выражает целостность систем, ему 
противополагается не конечность какого-либо 
процесса, а его дискретность, отсутствие внут-
ренней связи и преемственности между отдель-
ными стадиями, ступенями и т.д. « Таким обра-
зом, делает вывод Г. П. Зинченко, - НО призвано 
обеспечить не просто поэтапное, а целостное 
развитие человека. Именно это и отличает его от 
традиционной системы образования» [2].  Сог-
ласно информации ЮНЕСКО существует около 
20 терминов, относящихся к понятию НО, по дру-

гим данным в зарубежной литературе их насчи-
тывается до 30 [3]. Среди них такие, как продол-
жающееся образование, пожизненное образо-
вание, перманентное образование, возобнов-
ляющееся образование, образование взрослых, 
дальнейшее обучение, последипломное обуче-
ние, компенсаторное обучение и др. В междуна-
родном толковом словаре по образованию 
представлено около 10 определений непрерыв-
ного образования. Их сравнение показывает, что 
в определениях перекрещиваются признаки раз-
личных толкований. В разных странах предпочи-
тают пользоваться различными терминами: в 
США употребляют, в основном, термин «пожиз-
ненное образование», в Англии – «продолжаю-
щееся образование», в Швеции – « возобнов-
ляющееся образование» и т.п. 

В отечественной науке также нет единого 
мнения в отношении определения «НО». Ряд 
учёных понятие НО характеризуют через трак-
товку принципа НО, которое чаще всего рассмат-
ривается как требование к организации обра-
зовательной практики, предполагающее систе-
матичность совершенствования знаний, умений 
и навыков, когда образование не прерывается с 
приходом человека в сферу трудовой деятель-
ности (А.П. Владиславлев). Такая интерпретация 
принципа непрерывности связана с характерис-
тикой его временной протяжённости, во многом 
обусловлена тем, что первоначально идея НО 
связывалась только с образованием взрослых и 
реализовывалась по пути осознания тех функ-
ций, которые образование взрослых призвано 
выполнять. Б. С. Гершунский, О. А. Городецкая 
считают, что под НО следует понимать «совокуп-
ность путей, средств, способов и форм приобре-
тения, углубления и расширения общего образо-
вания, социальной зрелости и профессиональ-
ной компетентности, воспитания эстетического 
отношения к действительности, обогащение 
культуры людей в сети государственных, об-
щественных и других ученых заведений и в про-
цессе самообразования». В фундаментальных 
работах А.П. Владиславлева (1978),  Б.С. Гер-
шунского (1990), В.А. Гороховой и Л.А. Кохано-
вой (1987), В.Г. Онушкина (1987); в публикациях 
А.А. Вербицкого, Ю.Н. Кулюткина, В.Г. Осипова и 
др.выработано понимание единой системы (НО) 
как комплекса государственных и иных обра-
зовательных учреждений, обеспечивающих ор-
ганизационное и содержательное единство и 
преемственную взаимосвязь всех звеньев обра-
зования, совместно и скоординированно решаю-
щих задачи воспитания, общеобразовательной, 
политехнической о профессиональной подготов-
ки человека. Несмотря на разное трактования 
понятия «НО» зарубежными и отечественными 
исследователями, основные принципы непре-
рывного образования в мировой и отечественной 
литературе во многом совпадают, что свиде-
тельствует об общих тенденциях его развития. В 
соответствии с позицией международного Инсти-
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тута образования ЮНЕСКО (Гамбург) основными 
принципами НО являются гуманистический ха-
рактер, демократизация образования, интегра-
ция формальных и неформальных образова-
тельных структур традиционного и нового типа, 
гибкость учебных планов и программ, альтерна-
тивность подходов к организации учебного про-
цесса, особое внимание к образованию женщин, 
молодёжи, инвалидов, независимость и само-
направляемость обучения, связь обучения с 
жизнью, профессиональной и социальной актив-
ностью индивида.    Р. Даве и Р. Перера, обоб-
щая указанные принципы, трансформируют их в 
такие характеристики непрерывного образова-
ния, как всеобщность, интеграция, гибкость, де-
мократичность. Всеобщность означает включён-
ность всего населения в различные уровни и 
структуры образования, интеграция – взаимо-
действие формального и неформального обра-
зования, а также связь образования с жизнью ин-
дивида и общества; гибкость - множественные 
обучающие стратегии, самопрограммирование и 
самооценка учебной деятельности; демократизм 
– равенство доступа к образованию, сравни-
мость достижений.   А.П. Владиславлев в качест-
ве основных выделяет следующие принципы: 

1. Целенаправленности, который хотя и 
носит главным образом методический характер, 
но служит для обоснования границ системы 
непрерывного образования, необходимых, чтобы 
дифференцировать стихийное развитие челове-
ка и целенаправленную деятельность по его раз-
витию, составляющую основу содержания НО. 

2. Индивидуализированного обучения, ко-
торый предусматривает как неповторимый ха-
рактер каждого человека, требуя соответственно 
не только особого подхода и методов обучения, 
но и уникального, единственного в своём роде 
содержания образования. 

3. Принцип непрерывности, он наиболее 
часто употребляется применительно к отдель-
ному человеку и подразумевает возможность 
выбирать траекторию получения образования. 

4. Принцип системности, практической 
реализацией концепции непрерывного образова-
ния должно быть не просто дальнейшее совер-
шенствование работы отдельных типов образо-
вательных учреждений, увеличение количества 
этих типов или размаха их деятельности, а соз-
дание именно системы НО, организационным 
принципом и основой построения которой дол-
жен стать системный подход [1].   Исходя из ана-
лиза выделенных принципов, можно вывести 
следующую общую формулу, характеризующую 
сущность подхода к реализации идеи непрерыв-
ного образования: «Равенство возможностей 
(доступа к образованию) – учёт разнообразных 
способностей и образовательных потребностей 
людей – диверсифицированное содержание 
обучения - гибкие учебные планы и программы – 
разные уровни полученного образования».  В пе-
дагогической литературе все чаще начинает 

употребляться при характеристике системы НО 
термин, вычленяющий отдельно одну из групп 
субъектов образовательного процесса – «систе-
ма образования взрослых», которая начала ин-
тенсивно развиваться уже в 60-е годы. Под сис-
темой образования взрослых понимается сеть 
учреждений и совокупность оказываемых ими 
образовательных услуг для людей, которые по 
своему возрасту перешли границы общеприня-
тых (на данном этапе) временных стандартов по-
лучения образования того или иного вида, но в 
силу тех или иных причин стремятся к удовлет-
ворению своих образовательных потребностей, 
намерены повысить свою квалификацию, же-
лают получить новую профессию, стремятся к 
самообразованию и самосовершенствованию.  
Исходя из сказанного, в системе образования 
взрослых можно выделить следующие компонен-
ты: 

- общеобразовательный, который реализу-
ет возможность получения и расширения сред-
него образования; 

- профессиональный, который позволяет 
получить профессию, повысить квалификацию, 
пройти переподготовку; 

- дополнительный, который реализует 
дополнительные образовательные программы и 
услуги для более продуктивных занятий граждан 
по интересам (например, услуги по подготовке в 
вузы, по изучению иностранных языков, факуль-
теты повышения квалификации и переподготов-
ки кадров и т.д.). На 35-ой Международной 
конференции по образованию особо отмечалось, 
что образование взрослых и непрерывное обра-
зование не следует отождествлять. НО есть 
средство связи и интеграции, позволяющее син-
тезировать ряд элементов в уже существующей 
системе образования и основополагающий прин-
цип организационной перестройки различных 
звеньев системы образования. В программах 
ЮНЕСКО, разработанных Р. Даве, К. Кнаппер, А. 
Кропли, обоснованы принципы горизонтальной и 
вертикальной интеграции [3]. Согласно А. 
Кропли, Р. Даве, К. Кнапперу одним из признаков 
систематического непрерывного образования яв-
ляется признание ценности знаний, полученных 
в «спонтанном» образовании (книги, кино, 
театры и т.д.), их закрепление и интеграция со 
знаниями, приобретенными в институционализи-
рованных учебных заведениях. Эта взаимосвязь 
получила название «горизонтальной 
интеграции» непрерывного образования. Авторы 
полагают, что горизонтальная интеграция 
обеспечивает эффективность всей системы НО. 
Реализация НО как системы означает, что 
должна быть скоординирована деятельность 
разделенных во времени и пространстве 
отдельных ступеней формального образования – 
дошкольного воспитания, начальной и средней 
школы, послесредних учебных заведений 
(высшей школы, структур повышения 
квалификации). Отдельные ступени или уровни 
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образования должны функционировать как 
продолжение предшествующих и предполагать 
подготовку учащихся для возможного перехода 
на последующие ступени образовательной 
системы. Эта взаимосвязь получила название 
«вертикальная интеграция» НО. Интеграция 
(вертикальная и горизонтальная) разных 
ступеней и уровней формального и неформаль-
ного «влечет за собой пересмотр целей началь-
ного и среднего образования в свете того факта, 
что те, кто достиг этих уровней, не только про-
должают обучение сразу после школьного воз-
раста, но и будут иметь возможность для обнов-
ления знаний и их совершенствования на более 
поздних этапах своей жизни». Пересмотр целей 
приводит к изменению и согласованию содер-
жания обучения на разных уровнях, к усилению 
преемственности организационных форм и ис-
пользуемых педагогических технологий. Таким 
образом, принцип вертикальной и горизонталь-
ной интеграции системы НО концептуально свя-
зан с принципом преемственности целей, содер-
жания обучения, организационных структур и 
педагогических технологий.   В настоящее время 
ни в одной стране мира не сложилось целостной 
системы НО. Но в ряде стран уже созданы пред-
посылки для её реализации, а отдельные элем-
енты непрерывного образования, функциони-
рующие в существующих системах образования, 
свидетельствуют о стремлении к соблюдению 
его принципов. В Швеции появилась новая кон-
цепция НО, основывающаяся на потребностях 
экономики – в систему высшего образования 
включаются все учебные заведения, осущест-
вляющие подготовку и переподготовку специа-
листов, обучение в традиционных вузах делится 
на определённые этапы. Устойчивой становится 
тенденция к интеграции учебных заведений, в 
том числе различных по своему статусу, а также 
по уровню и направленности даваемой подготов-
ки. С конца 1986 года и по настоящее время в 
Германии действует, одобренный бундестагом, 
перспективный план, направленный на сокраще-
ние сроков подготовки в вузах, расширение воз-
можностей последипломного образования, его 
дифференциации, дальнейшего развития связей 
с промышленными предприятиями, частными 
фирмами и учреждениями. На сегодняшний день 
в практике высшей школы и переподготовке 
кадров Германии сложилось несколько направ-
лений сотрудничества вузов с промышлен-
ностью и частными фирмами в деятельности по 
подготовке специалистов, отвечающих запросам 
рынка. Основными путями реализации НО в 
Великобритании является создание новых спе-
циальных и использование традиционных учеб-
ных заведений, организация различных форм по-
вышения квалификации в промышленных, ком-
мерческих фирмах, компаниях, деятельность в 
области НО профессиональных, научных об-
ществ, ассоциаций, широкое использование 
средств массовой коммуникации, осуществление 

различных правительственных программ куль-
турной и профессиональной направленности.   В 
Великобритании постепенно обновляют арсенал 
форм НО, при этом устраняются все препят-
ствия, ограничивающие доступ учащегося к 
источнику знаний. Во Франции на становление 
системы профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации повлиял принятый в 1971 
году закон «НО», промышленно – техническое 
обучение, технологическое образование и учас-
тие предпринимателей». Этот закон основан на 
соглашении трёх заинтересованных сторон – 
союза промышленников, профсоюзных организа-
ций и государства.  В Японии развитие системы 
образования тесным образом связано с про-
мышленностью, а всевозможные формы обуче-
ния персонала на предприятиях, фирмах и уч-
реждениях являются частью промышленной по-
литики корпораций. В США понятие «НО» в ос-
новном связывается с понятием «обучающегося 
общества», которое представляет равенство об-
разовательных возможностей и свободу выбора 
каждому.  В наиболее отчётливом виде для США 
можно выделить такие основные принципы неп-
рерывного образования как доступность обуче-
ния, его вариативность (диверсификация образо-
вательных структур и содержание образования), 
преемственность содержания и форм обучения, 
интеграция формального и неформального об-
разования (горизонтальная и вертикальная ин-
теграция). Результатом анализа системы обра-
зования в разных странах мира может стать вы-
вод о том, что в основном оно преследует прак-
тическую значимость и ориентировано на совре-
менные рыночные условия. В настоящее время 
ни в одной из стран нет целостной системы НО. 
Основной проблемой образования становится не 
усвоение огромного и постоянно увеличивающе-
гося объёма знаний или хотя бы ориентация в 
мощном, все возрастающем потоке информации, 
а проблема прямо противоположная – получе-
ние, создание, производство знания в соответст-
вии с возникающими потребностями. 

В 1999 году в Париже проходила 30 сессия 
Генеральной конференции ЮНЕСКО. «ЮНЕСКО 
в 21 веке» отмечен ряд проблем, среди них: 

1) задача обеспечения НО является в 
современном мире одной из наиболее актуаль-
ных, учитывая многообразие социальных, нацио-
нальных, культурных, экономических условий, в 
которых функционирует и развивается система 
образования. 

2) создание условий для НО требует ре-
шения целого ряда задач, важнейшими из кото-
рых являются обеспечение доступности образо-
вания, создание стимулов для каждого человека 
к продолжению образования на протяжении всей 
жизни, а также: 

- преодоление разрывов и нестыковок 
между общим и средним профессиональным 
образованием; 
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- устранение разрывов и тупиковых линий 
внутри системы профессионального образова-
ния; 

- сокращение межрегиональной и внутри-
региональной дифференциации в условиях и ка-
честве предоставляемых услуг. 

Проблемы НО занимают важное место в 
странах с развитой рыночной экономикой, для 
которых характерно расширение наукоемких 
производств. Опыт зарубежных стран показы-
вает, что путём расширения и совершенствова-
ния системы НО можно значительно смягчить со-
циальную напряжённость в обществе, возникаю-
щую в связи с появлением безработицы, решить 
другие социально–экономические задачи. Таким 
образом, НО призвано установить более тесные 
связи с жизнью, проложить новые пути в области 
теории и методики обучения, обеспечить 
индивидуализацию обучения, использовать 
новые технологии активного обучения, наиболее 
перспективные технические средства, прежде 
всего на основе новых информационных техно-
логий, аудио-, теле, видеотехники. 

Неопределенность терминологии, расп-
лывчатость понятийных признаков НО в литера-
туре, отражает противоречивость самого процес-
са развития образования, недостаточность спе-
циальной методологической и теоретико-педа-
гогической работы по созданию концепции НО и 
чётких программ её реализации, сложность 
самого феномена образования как средства 
социокультурного наследования и развития 
социального опыта. НО является не только 
педагогической системой, характеризующейся 
определенными структурными особенностями, 
функциональными связями и технологиями обу-
чения, но и специфической составной частью 
всего общественного организма, в котором обра-
зование выполняет задачи социализации инди-
вида, формирования, поддержания и развития 
его способностей, умений и навыков собственно 
профессионального и общекультурного характе-
ра [6]. Оно становится непрерывным, «перепле-
тённым» с жизнью, а не просто «конечным», 
предписанным индивиду в период его обучения 
в школе и вузе. Развитие системы НО идёт не 
«сверху» - от теоретических концепций и прог-
рамм их реализации, а «снизу» - самой динамич-
но изменяющейся жизни, от познавательных зап-
росов человека, которые определяются социоку-
льтурной и производственной динамикой.  

Отвечая возникшим потребностям людей в 
получении образования, появляются те или иные 
образовательные услуги. Это не недостаток, а 
преимущество, поскольку сама жизнь выступает 
чётким индикатором появления образователь-
ных потребностей и создания (а не навязывания 
со стороны государства или органов образова-
ния) соответствующих образовательных струк-
тур, гибких уже по своему происхождению [7]. 

НО – это философско-педагогическая кон-
цепция, согласно которой образование рассмат-

ривается как процесс, охватывающий всю жизнь 
человека [8]. 

В настоящее время в России разрабаты-
вается проект непрерывного образования, кото-
рый будет вводиться поэтапно и со временем 
позволит обеспечить благоприятные возможнос-
ти для всестороннего гармоничного развития 
личности каждого гражданина нашего общества. 
Тем самым непрерывное образование станет ос-
новой развития современного общества. 

Непрерывное образование гарантирует че-
ловеку и всему обществу возможность постоян-
ного самосовершенствования, придает уверен-
ность и ощущение полноты и бесконечности жиз-
ни [9].  
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Түйін 
 Мақалада дағдарыс кезеңіндегі еңбекпен қамту динамикасының өзіндік ерекшелігі, еңбекпен 

қамтудың қалыптан тыс түрлері қарастырылады. Жалпыэкономикалық тұғырнамалар ретінде 
автор халықты еңбекпен қамту деңгейін қалыптастыратын факторларды айқындайтын 
қызметтік амал-тəсілдерді бөліп қарастырады. Сондай-ақ, халықты еңбекпен қамту құрылымын 
жетілдіріп отыратын қосымша жағдайларды қалыптастыратын жəне оның тұрақты нарық 
жүйесіндегі баламасыз түрлерін  анықтайтын бейресми институттарға (мінез-құлықтық 
факторлар: реакция, діл, стереотиптер, əдеттер) баса мəн береді. 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрено своеобразие динамики занятости в период кризиса, 
нестандартность форм занятости. В качестве общеэкономической платформы автор выделил 
функциональный подход, позволяющий определить факторы, формирующие уровень занятости 
населения. При этом акцентируется внимание на неформальных институтах (поведенческие 
факторы: реакция, менталитет, стереотипы, привычки), которые создают дополнительные 
деформирующие обстоятельства занятости населения и определяют формы, не имеющие 
аналогов в стабильно функционирующих рыночных системах. 

Summary 
This article distinguishes the peculiarity of the employment dynamics in the period of crisis, irregularity 

of the employment forms. As a general economic basis the author singled out the functional approach, 
allowing to determine the factors that form the level of population employment. Besides, attention is paid to 
the informal institutions (behavioral factors: reaction, mentality, stereotypes, habits) that create additional 
deforming circumstances of the population employment and determine the forms that have no analogues in 
the stable functioning market systems. 

 
Объектом экономической науки является 

экономика, регулирующей основой которой слу-
жит автоматически действующий рыночный ме-
ханизм. Анализ определенных проблем пред-
полагает их исследование с позиций выяснения 
взаимодействия различных экономических 
явлений, влияние одних из них на поведение 
других, что обусловлено самим характером 
рыночной экономики, то есть агенты эконо-
мических процессов как самостоятельные 
субъекты отношений выстраивают свое поведе-
ние, руководствуясь своими интересами как по-
будительными мотивами, а рыночный механизм 
с помощью «невидимой руки» обеспечивает 
формирование надлежащей структуры на-
родного хозяйства. 

Проводя краткий анализ различных теорий 
занятости, для объяснения структуры и взаи-
модействия субъектов рынка труда, а также 
механизмов занятости населения, характерных 
для конкретных исторических периодов, 
соответствующих им условий и экономической 
конъюнктуры,  можно отметить следующие 
положения: 

Неоклассическая школа. Стихийная рыноч-
ная экономика способна к автоматическому 
обеспечению полной занятости, основными фак-
торами, влияющими на занятость, являются: 
предложение и спрос на труд, формирующие 

конъюнктуру рынка труда: уровень занятости и 
заработную плату. 

Теория предложения.  Факторами, влияю-
щими на занятость, являются реальные доходы 
населения, которые заставляют изменить пред-
почтения рабочих в пользу занятости, и отдача 
от инвестиций в человеческий капитал. 

Монетаризм. Оптимальные  параметры за-
нятости обеспечивают фирмы на основе опти-
мального сочетания производительности и 
оплаты труда, формируя спрос и предложение 
на рынке труда через цену на рабочую силу. 

Кейнсианство. Равновесный уровень заня-
тости формируется под воздействием  
совокупного спроса, зависимого от склонности к 
потреблению, объема инвестиций. 
Государственное регулирование необходимо 
для создания и поддержания эффективного 
спроса. 

Современные отечественные экономисты. 
Занятость является результатом действия 
объективных механизмов рынка труда, имеющих 
свои особенности в развивающихся рыночных 
системах. Отмечается существенное влияние 
национальных и трансформационных факторов. 

Поведенческие теории: неформальные ин-
ституты. Занятость – это поведение, т.е. реакция 
субъектов на изменения, возникающие в вос-
производственных процессах, имеет националь-
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ную «окрашенность», связанную со стереотипа-
ми, традициями, привычками населения. 

Совершенно иное положение дел, чем опи-
санные выше ситуации, имеет место в кризисной 
экономике, в том числе России. В самом общем 
плане особенности экономической конъюнктуры 
в Российской Федерации в до и кризисный пе-
риоды  можно свести к ряду таких черт, как 
техническая и технологическая отсталость неко-
торых сфер производства и, соответственно, 
низкая экономическая эффективность и неконку-
рентоспособность по некоторым качественным 
параметрам продукции, утяжеленность и однобо-
кость структуры народного хозяйства с неконку-
рентным состоянием отраслей потребительского 
комплекса, недостаточная развитость среднего 
класса и т.д. – оставшиеся от транзитивного пе-
риода. 

На наш взгляд, комплекс общеэкономичес-
кого и специфического – поведенческого – ме-
тодологических подходов к исследованию за-
нятости населения позволяет конкретизировать 
содержание категории занятости как характера 
использования трудового ресурса (рабочей 
силы), определяемой общеэкономическими 
параметрами: а) спросом на рабочую силу, 
которая определяется предпринимательским 
сектором, и зависим от уровня цен и произво-
дительности трудовых ресурсов в экономике; б) 
предложением со стороны работников, которое 

определяется желанием работать, системой  
социального страхования, демографической си-
туацией и др. 

Однако в условиях кризисной экономики  
косвенно спрос, а в первую очередь предложе-
ние  со стороны работников формируется под 
влиянием неформальных институтов (поведен-
ческих стереотипов) (см. рис. 1). Рассмотрим эти 
аспекты более подробно. 

Рынок труда – наиболее сложный элемент 
рыночной экономики, является органической сос-
тавляющей любой рыночной экономики, выпол-
няющей функции распределения и перераспре-
деления труда по сферам и отраслям хозяйства, 
видам и формам деятельности, по критерию эф-
фективности труда и производства в соответст-
вии со структурой общественного потребления и 
форм собственности. В самом общем виде 
рынок труда можно определить  как систему об-
щественных отношений, связанных с наймом и 
предложением рабочей силы, то есть ее куплей-
продажей. В более узком понимании под рынком 
труда подразумевается система экономических 
отношений в области использования рабочей 
силы (воспроизводства, функционирования, со-
циальной защиты) на различных уровнях хозяй-
ствования. В рыночной экономике система эко-
номических отношений базируется, в первую 
очередь, на свободной купле-продаже рабочей 
силы. 

 
Методологические 
подходы к анализу 

формирования 
занятости населения 

 
ð 

 
Сферы научно-познавательного  

горизонта 

   
 

Функциональный  
подход 

 
 
ð 

Дает возможность  рассмотреть факторы формирования 
занятости в зависимости от переменных, характеризующих 
конъюнктуру рынка труда, определить причины изменения 
параметров, выявить тенденции развития рынка труда 

  ñ 
Поведенческий  

подход 
ð Отражает влияние на занятость стереотипов, привычек, 

менталитета, традиций населения, что помогает объяснить 
сложившиеся формы занятости в кризисных условиях  

 
Рисунок 1- Комплексный подход к анализу формирования  

занятости населения в период кризиса 
 
Рынок труда характеризуется аналогичны-

ми элементами рынков других ресурсов. 
Во-первых, спрос на рабочую силу, харак-

теризующий емкость рынка труда. В целом уче-
ные различных течений экономической мысли 
под спросом на труд понимают потребность ра-
ботодателя в различных секторах экономики в 
заполнении вакантных рабочих мест. Спрос на 
рабочую  силу определяется потребностями ра-
ботодателей в найме определенного количества 
работников необходимой квалификации для 
производства товаров и услуг в соответствии с 
совокупным спросом, то есть спрос на труд ха-
рактеризуется суммарной численностью занятых 

и вакансий рабочих мест. Спрос регулирует не 
только количество вакансий, но  объем и интен-
сивность выполняемой работы, трудовую моти-
вацию, необходимость в подготовке и переподго-
товке рабочей силы нужной квалификации. 

Спрос на труд определяется, в первую оче-
редь, условиями производства, а также детерми-
нирован интересами и мотивацией работодате-
лей. В зависимости от времени занятости можно 
выделить следующие категории спроса на труд 
на рынке труда: 

- спрос на постоянных работников с полной 
занятостью; 
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- спрос на постоянных работников с непол-
ной занятостью; 

- спрос на временных работников с непол-
ной или полной занятостью; 

- спрос на работников с краткосрочной за-
нятостью (менее одного месяца). 

Спрос на труд может также выражаться в 
форме самозанятости отдельной части населе-
ния. 

Во-вторых, предложение рабочей силы, оп-
ределяющее резервы работников. Общеприня-
тая трактовка предложения рабочей силы вклю-
чает потребность высвобождающихся и времен-
но незанятых работников, а также работников, 
желающих изменить свою профессию, реализо-
вать свои способности в производительном и 
творческом труде, приносящем материальный 
доход. В этой связи можно рассмотреть три 
групппы трудоспособного населения, которые 
создают предложение на рынке труда: 

- высвобождаемое население (прежде 
занятое); 

- незанятое население (желающее стать 
занятым, в том числе и безработные); 

- часть занятых, которые желают переме-
нить занятость. 

Однако под предложением рабочей силы 
можно понимать всех, кто желает работать, в 
том числе и занятые, и безработные. Оно опре-
деляется потребностями людей трудоспособного 
возраста в удовлетворении своих определенных 
интересов, необходимостью нормально вос-
производить свои способности и поддерживать 
естественно сложившийся уровень (качество) 
жизни в соответствии с совокупным предложе-
нием. 

Предложение рабочей силы весьма дина-
мично: на рынке труда выходит новое поколение, 
одни находят работу, другие оказываются в чис-
ле незанятых и безработных, ищущих работу, 
третьи - не находят занятости или выходят из 
числа занятых вместе с потоком лиц предпен-
сионного возраста. 

В практическом плане важна количествен-
ная оценка параметров спроса и предложения на 
рынке труда.  

В-третьих, цена рабочей силы. 
В-четвертых, конкуренция на рынке труда. 
Эти элементы определяют конъюнктуру 

рынка труда, причем наличие и взаимодействие 
всех элементов рынка труда необходимы для 
его функционирования, под которым понимается 
положение, когда созданы все условия для вы-
полнения функций рынка труда. К ним относятся: 
регулирующая, стимулирующая,  дифференци-
рующая, тонирующая. 

Таким образом, рынок труда обеспечивает 
организацию встречи продавцов и покупателей, 
конкурентную среду внутри каждой из сторон 
рыночного взаимодействия, установление равно-
весных ставок заработной платы, содействие ре-

шений вопросов занятости населения, осущест-
вление социальной поддержки безработных. 

Механизм действия рынка труда основан 
на стоимостных принципах согласования различ-
ных интересов работодателей и трудоспособно-
го населения. Спрос и предложение формируют-
ся под влиянием определенных факторов – со-
циально-экономической, политической ситуации, 
оплаты труда, уровня реальных доходов населе-
ния и прожиточного минимума домашних хо-
зяйств. Воздействие цены на рабочую силу, на 
спрос и предложение на рынке труда реализует-
ся следующим образом.  

Спрос на труд со стороны работодателей, 
и соответственно, занятость населения возрас-
тают по мере снижения реальной заработной 
платы (цены труда), а предложение, напротив, 
растет по мере роста реальной заработной пла-
ты.  В случае совпадения спроса и предложения 
труда возникает ситуация равновесия. При цене 
выше равновесной наблюдается безработица, 
при цене ниже равновесной – дефицит рабочей 
силы.  

Таким образом, цена рабочей силы (зара-
ботная плата) является важнейшим фактором 
движения рабочей силы. 

В России стоимость рабочей силы может 
определяться, например, рациональным потре-
бительским бюджетом или среднедушевым до-
ходом населения, однако, по этим показателям 
отсутствует достоверная информация, что огра-
ничивает возможность точного определения 
стоимости рабочей силы. Необходимо отметить, 
что заработная плата в Российской Федерации 
относительно ниже, чем в развитых странах в 
аналогичных отраслях, а порой не гарантирует 
ни обеспечения потребностей работника, ни ка-
чество самой рабочей силы (например, в отрас-
лях бюджетной сферы). 

Кроме цены можно выделить комплекс не-
ценовых факторов, которые также определяют 
тенденцию на рынке труда. К ним относятся: 

Факторы спроса на труд: число предприя-
тий и организаций, производительность труда, 
возможность замены трудовых ресурсов иными 
видами ресурсов, спрос на товары и услуги, тип 
отраслевой рыночной структуры. 

Факторы предложения труда: демографи-
ческое развитие общества, миграционные про-
цессы, развитие профессионального образова-
ния. 

Для оценки влияния поведенческих аспек-
тов на формирование рынка труда необходим 
анализ такого методологического направления в 
исследовании сферы занятости как поведенчес-
кая экономическая теория. Представляя  собой 
самостоятельный методологический подход, по-
веденческая теория пытается анализировать 
процесс принятия решений в различных облас-
тях экономики, применительно к фирмам и до-
машним хозяйствам. Поведенческая теория 
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пытается исследовать реальное поведение 
экономических субъектов. 

В неоклассической микроэкономике исход-
ной является рациональная модель  поведения 
домохозяйств и фирм, предполагающая макси-
мизацию полезности, соответственно, одних и  
прибыли – других. В поведенческой теории «пре-
зумпции экономической рациональности не су-
ществует» [1, с. 640].  

По-мнению представителей поведенческой 
теории, экономические субъекты подчиняются не 
рациональному, а конвенциональному поведе-
нию, другими словами реальное поведение эко-
номических субъектов определяется принятыми 
правилами и условностями. 

Поведенческая экономическая теория рас-
падается на несколько относительно самос-
тоятельных течений, среди которых наиболее 
известны следующие. Во-первых, модель огра-
ниченной рациональности (Г. Саймона и Р. Хай-
нера) отвергает положение неоклассической 
микроэкономики, согласно которой субъект адек-
ватно реагирует на любое, даже самое незначи-
тельное, изменение окружающих условий, кото-
рое необходимо учесть, для того чтобы достичь  
оптимума, таким образом, его поведение об-
ладает абсолютной гибкостью. Во-вторых, мо-
дель переменной рациональности предполагает, 
что человек в зависимости от обстоятельств ве-
дет себя более или менее обдуманно и расчет-
ливо, и тогда в поведении индивида в сфере за-
нятости можно отметить следующую особен-
ность: так как любой контракт, определяющий от-
ношения работника и работодателя, не может 
полностью регламентировать поведение работ-
ника на рабочем месте, поэтому никакая фирма 
не способна полностью использовать потенциал 
своих работников и достичь максимальной эф-
фективности и максимизации прибыли. В-треть-
их, поведенческая теория фирмы, определяю-
щая поведение работодателя, согласно которой 
организации и предприятия принимают не опти-
мальные, но удовлетворительные решения. 
Ограниченная рациональность не дает возмож-
ности удерживать в поле зрения  все проблемы 
и согласовывать их оптимальным образом. 

Итак, в центре внимания с точки зрения 
поведенческих теорий находится человек, и сог-
ласно поведенческому подходу занятость также 
рассматривается через призму модели челове-
ческих отношений.  

Согласно общепринятой точке зрения, под 
поведением понимается «совокупность двига-
тельных, словесных и эмоциональных ответов – 
реакций на определенное воздействие (стимулы) 
внешней среды» [2, с. 19]. Определенная реак-
ция человека, по сути, является его отношением 
к явлениям, процессам, вещам [2, с. 71]. В этой 
связи  поведенческий аспект предполагает рас-
сматривать занятость как поведение, то есть со-
вокупность отношений, возникающих у субъектов 
сферы занятости на изменения, которые могут 

появиться в процессе воспроизводства рабочей 
силы и рабочих мест. Данного подхода придер-
живается ряд экономистов, например, Л. Чижова, 
А. Котляр, Г. Монусова, и др. Другие авторы (Б. 
Бареев) предлагают рассматривать занятость в 
следующем аспекте: занятость – это комплекс 
отношений по поводу создания, распределения 
и смены рабочих мест. 

Таким образом, поведенческий подход от-
ражает реальное поведение экономических аген-
тов, то есть реакцию субъектов трудовых отно-
шений на изменения на рынке труда, раскрывает 
сущность реального поведения экономических 
субъектов, в основе которого лежит определен-
ная мотивация, то есть конкретные потребности 
субъектов. А формирование общественных пот-
ребностей есть неотъемлемая часть любой хо-
зяйственной системы. Определенная система 
общественных потребностей формируется 
через: а) механизм включения производителей в 
систему общественного хозяйства; б) создание 
определенной культуры производства, имма-
нентной данному этапу хозяйственного развития; 
в) моделирование определенной культуры пот-
ребления; г) воздействие на процессы хозяйст-
венной эволюции. 

В стабильно функционирующей хозяйст-
венной системе формирование общественных 
потребностей осуществляется достаточно четко, 
а сам механизм формирования общественных 
потребностей развивается по мере эволюции 
хозяйственной системы. 

Реализация общественных потребностей 
выступает важнейшим результатом процесса об-
щественного воспроизводства и воспроизводст-
ва хозяйственной системы. Трудовая деятель-
ность, ее формы организации определяются 
производственными отношениями хозяйствен-
ной системы.  

Потребность в труде является важнейшим 
источником воспроизводственного процесса и 
предстает, во-первых, для отдельного индивида 
источником средств к существованию и самореа-
лизации (причем в условиях свободного выбора 
профессии и возможности получения соответст-
вующего образования); во-вторых, для работо-
дателя источником производственного процесса; 
в-третьих, для профсоюзов и других институтов 
объектом регулирования взаимоотношений 
между работниками и работодателями; в-четвер-
тых, для государства способом макроэкономи-
ческого регулирования и источником развития 
самой хозяйственной системы. 

К периоду кризиса 2008 – 2010 г.г. россий-
ская экономика подошла, только пройдя транзи-
тивный период.  Изменение социально-экономи-
ческого строя нашей страны, в первую очередь, 
отразилось на целеполагающем процессе фор-
мирования, а, следовательно, и на целеполагаю-
щем аспекте процесса формирования системы 
общественных потребностей. Например, идея 
справедливого общества, дающая возможность 
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любому индивиду вписаться в процесс общест-
венного воспроизводства  в соответствии со 
своими способностями и гарантирующая право 
на труд, оказалась не принятой российской 
экономической реальностью. 

Первоначально трансформация социаль-
но-экономического строя России призывала к со-
вершенствованию имеющейся хозяйственной 
системы, в том числе к демократии, воспитанию 
«чувства хозяина». Это обусловило сущностное 
изменение отношений собственности на средст-
ва производства, следствием чего произошло из-
менение механизма формирования структуро-
образующих потребностей и, в первую очередь, 
потребности в реализации собственности на 
средства производства. 

Новые потребности определили новую мо-
дель непосредственного производителя и стали 
формировать поведенческие приоритеты. Эконо-
мическим субъектам навязывалось множество 
стереотипов рыночной экономики, в том числе: 
а) внушение, что бедным быть стыдно; б) соз-
дание культа потребительского поведения во 
всех сферах жизни; в) пренебрежительное отно-
шение к исполнительскому труду, прежде всего в 
производственном секторе. 

Насаждение культа «человека экономичес-
кого» привело к искажению реальной потребнос-
ти общества в подготовке специалистов, форми-
рованию системы предпочтений молодого поко-
ления, в основе которого лежит частный инте-
рес, стремлению к беззаботно-безбедной жизни,  
полному отрицанию основ прежней системы, в 
том числе, реализации потребности индивида в 
труде как основе, формирующей общественные 
потребности;  примитизированию важнейшей 
потребности в труде, которая стала основой не 
расширенного, а простого, а иногда и суженного 
воспроизводства рабочей силы. 

В любой экономической системе субъекты, 
не включенные в трудовую деятельность, также 
могут оказывать влияние на формирование об-
щественных потребностей в труде. Например, 
пенсионеры могут участвовать в трудовом вос-
питании подрастающего поколения, формируя 
определенную модель отношения к труду, либо 
само подрастающее поколение может участво-
вать в создании определенного рейтинга про-
фессий, выделяя престижные или менее 
престижные профессии. Причем, в современном 
российском обществе мерой престижности выс-
тупают финансовые результаты любой деятель-
ности. 

Период экономических преобразований 
дал импульс к формированию определенной 
группы лиц, живущих за счет иных, чем общест-
венно необходимая и общественно полезная ра-
бочая сила, источников. Это является результа-
том определенной сформировавшейся модели 
отношения к труду в современном российском 
обществе, которая проявляется в создании поло-
жительного образа паразитического и антиоб-

щественного поведения, в том числе, в сфере 
труда, например: идеализация потребительства, 
проституции в качестве формы трудовой дея-
тельности; отрицание общественно-полезного 
характера самой трудовой деятельности, осо-
бенно исполнительского труда и трудовой дея-
тельности в бюджетной сфере; пренебрежение 
результатами труда предыдущих поколений. 

Основная парадигма рыночной экономики, 
включающая в себя такие элементы, как макси-
мизация прибыли, конкуренция, ведет к рефор-
мированию потребностей в труде. Для работода-
теля потребность в привлечении рабочей силы 
также выступает как средство достижения целей 
хозяйственной деятельности, как необходимое 
условие реализации своих организаторских спо-
собностей. Специфическая рабочая сила рабо-
тодателя реализуется через получение резуль-
татов хозяйственной деятельности возглавляе-
мого им предприятия, причем результативность 
реализации потребностей оценивается исключи-
тельно финансовыми показателями [3]. 

Неумение и порой нежелание работать 
стали для многих нормой поведения и широко 
распространенной чертой образа жизни молодо-
го поколения. Результатом такого отношения к 
труду стало множество аварий на производстве, 
отсутствие качественного товара российского 
производства, снижение уровня жизни населе-
ния. 

Однако необходимо отметить, что к перио-
ду кризиса часть перечисленных негативных яв-
лений была относительно сглажена, в частности 
менялось отношение членов общества к процес-
су  труда, нормализовались воспроизводствен-
ные аспекты занятости населения. А в 2008-2010 
г.г. вновь проявились некоторые поведенческие 
особенности, в том числе характерные для тран-
зитивного типа экономики. 

Во-первых,  формальное включение эконо-
мических субъектов в состав безработных в 
период кризиса. На это повлияли условия полу-
чения пособия по безработице, предусматриваю-
щие обязательный поиск работы, согласие за-
нять, по крайней мере, второе из подходящих 
предложенных мест и т.д. 

Это привело к тому, что помимо первич-
ного статуса незанятости, безработное населе-
ние вновь вернулось к использованию множест-
ва иных способов для поддержания дохода, а 
именно вторая работа, друзья, семья, неофи-
циальный приработок. В этой связи существует 
три типа экономической активности населения 
[4, с. 25]: а) официальный, то есть занятость или 
пенсия; б) неофициальный, то есть использова-
ние эксплуататорских связей или  нахождение 
второй работы; в) социальный, например работа 
не за плату или обмен. 

Дж. Роуз определил четыре типа экономи-
ческого статуса на рынке труда в зависимости от 
особенностей поведения отдельных экономичес-
ких субъектов. 
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1. «Уязвимые» - субъекты, для которых 
характерен исключительно официальный тип 
экономической активности населения; 

2. «Предприимчивые» - часть населения, 
которые  полагаются на неофициальный тип ак-
тивности; 

3. «Обороняющиеся» - субъекты, положе-
ние которых зависит от официального и со-
циального типа экономической активности насе-
ления; 

4. «Маргиналы» - все остальные граждане 
страны. 

В своих исследования Роуз подтвердил, 
что в России, например, в транзитивный период 
сложилась определенная модель поведения 
экономических субъектов, где большую часть 
составляют «уязвимые», примерно 30 %, а мень-
шую – около 10 % - «маргиналы», к сожалению, в 
кризисный период никто подобных исследований 
пока не проводил. 

Во-вторых, неотъемлемой частью поведен-
ческого аспекта сферы занятости населения яв-
ляются социально-трудовые отношения, то есть 
объективно существующие взаимосвязи субъек-
тов в социально-трудовой сфере. В зависимости 
от характера взаимосвязей социально-трудовые 
отношения могут быть, во-первых, индивидуаль-
ные, то есть взаимодействует один работо-
датель и один работник; во-вторых, групповые 
или коллективные – работники и работодатели 
взаимодействуют между собой. 

В рыночной экономике взаимодействуют 
такие субъекты как наемные работники, работо-
датели (предприниматели) и государство. 

На индивидуальном уровне субъекты могут 
вступать в следующие связи: работник – работ-
ник, работник – работодатель, работодатель – 
работодатель; на групповом уровне появляются 
взаимосвязи между объединениями работников 
(профсоюзами) и объединениями работодате-
лей; на смешанном уровне могут быть связи 
между работником и государством, работодате-
лем и государством. 

В качестве предмета социально-трудовых 
отношений выделяют многообразные социально-
экономические явления, то есть социально-тру-
довые отношения занятости, связанные с орга-
низацией и эффективностью труда и возникаю-
щие в связи с вознаграждением за труд.  

И если в процессе трансформации в об-
ществе произошло формирование нового типа 
расслоения населения по жизненному уровню 
трудовой мотивации, социальной и профессио-
нальной ориентации, трудовому поведению, 
адаптации к рыночным формам хозяйствования, 
то в период кризиса также произошли некоторые 
трансформации типа расслоения населения. 

Тип социально-трудовых отношений опре-
деляется их характером и принципами, на осно-
ве которых принимаются решения в социально-
трудовой сфере. Базисная роль в формировании 
социально-трудовых отношений принадлежит со-
отношению равенства или неравенства прав и 
возможностей работников и работодателей. Уро-
вень этого соотношения и формирует опре-
деленный тип социально-трудовых отношений. 

На формирование предложения труда на 
ряду с общеэкономическими условиями влияют 
факторы поведенческого порядка:  экономичес-
кое сознание: традиции, экономические ценнос-
ти, экономическое бессознательное; социальная  
среда, факторы, отражающие личностную ситуа-
цию человека (ожидания определенной конъюнк-
туры рынка труда: пессимистической, оптимисс-
тической); субъективная оценка, фиксирующая 
восприятие индивида размеров своих усилий и 
компенсаций; величина накопленного человечес-
кого капитала; целевые установки, мотивы, 
стремления; степень жизненной активности и тип 
экономической активности населения; процесс 
формирования общественных потребностей; ус-
ловия включения в состав безработных; харак-
тер и принципы, на основе которых принимаются 
решения в социально-трудовой сфере. 

Влияние этих факторов проявляется в оп-
ределенных поведенческих особенностях сферы 
занятости в кризисный период. 

Как было отмечено выше, любые измене-
ния в сфере занятости возникают под воздейст-
вием, в первую очередь, общеэкономических 
(см. рис. 2) (функциональных)  факторов,   воз-
действующих  на  спрос  и  предложение рабо-
чей силы. 

Причем в условиях кризисной экономики  
спрос на рабочую силу в некоторой степени, а 
также предложение  со стороны работников 
формируется под влиянием неформальных 
институтов (поведенческих стереотипов), что 
представлено в таблице 1.  
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 Общеэкономические факторы занятости 
 

 

 Факторы спроса на труд    Факторы предложения  
рабочей  силы 

 

 - число предприятий и организаций; 
- производительность труда; 
- возможность замены трудовых   
ресурсов иными видами ресурсов; 
- спрос на товары и услуги; 
- уровень оплаты труда; 
- тип рыночной структуры 

   - демографическое развитие 
общества; 
- миграционные процессы; 
- развитие профессионального 
образования; 
- уровень оплаты труда 
 

 

       

 СПРОС НА ТРУД  ЗАНЯТОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

       
       
 Поведенческие факторы занятости 

- экономическое сознание: традиции, экономические ценности, экономическая наука, 
экономическая идеология, экономическое бессознательное; 
- социальная  среда,  
- факторы, отражающие жизненный ресурс; 
- факторы, отражающие личностную ситуацию человека; 
- субъективная оценка, фиксирующая восприятие индивида размеров своих усилий и 
компенсаций; 
- величина накопленного человеческого капитала; 
- целевые установки, мотивы, стремления; 
- степень жизненной активности и тип экономической активности населения; 
- процесс формирования общественных потребностей; 
- условия включения в состав безработных; 
- характер и принципы, на основе которых принимаются решения в социально-трудовой 
сфере 

 
  

 
Рисунок 2- Факторы занятости населения 
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Таблица 1- Особенности занятости населения в кризисной экономике России 
 

Функциональные  Поведенческие 

-несбалансированность 
рынка труда; 
- структура предложе-
ния рабочей силы не 
соответствует структу-
ре спроса на нее; 
-некоторые затрудне-
ния в укомплектовании 
предприятий квалифи-
цированной рабочей 
силой;  
- существование потен-
циального резерва ра-
бочей силы: рантье, 
предпринимателей, лиц 
свободных профессий; 
-отсутствие системы 
повышения квалифика-
ции и обучения рабо-
чим профессиям; 
-возвращение безрабо-
тицы неконкурентоспо-
собных групп населе-
ния: молодежь, лица 
предпенсионного воз-
раста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-стремление к изменению источников жизнеобеспечения 
индивидуумов с последующим неэквивалентным 
межгосударственным обменом рабочей силы (отток 
высококвалифицированных кадров и приток менее 
квалифицированной рабочей силы, беженцев, вынужденных 
переселенцев из стран, которые коснулся кризис); 
-отрицательная модель отношения к труду, оставшаяся от 
транзитивной экономики усилившаяся в период кризиса, в 
результате чего вновь наблюдается деградация качества 
рабочей силы, доминирование добровольных увольнений, 
появление принудительного труда; 
-существование ориентиров занятости молодежи в сторону 
экономической неактивности; 
-возвращение к ориентирам экономической деятельности с 
последующим ростом самозанятости населения; 
-вариабельность форм предоставления рабочих мест со стороны 
предпринимателей, которая проявляется во вторичной занятости, 
разнообразных формах неформальной занятости и гибких 
формах занятости: (1) численная гибкость (изменение 
численности работников в соответствии с колебаниями объемов 
производства); (2) функциональная гибкость (перемещение 
работника с одного места на другое, совмещение профессий); (3) 
гибкость рабочего времени (изменение режима и количества 
труда); 
-трудовая мотивация  направлена на максимизацию дохода, 
дифференцированная оценка степени престижности многих 
профессий, в том числе низкая значимость таких профессий  как 
наука, педагогика,  
реальное производство и др.; 
-стремление экономических субъектов к  решению проблем 
занятости в соответствии   с традициям региона. 

 
Таким образом, на наш взгляд, предло-

женные методологические подходы позволили 
уточнить содержание категории занятости в кри-
зисной экономике, под которой понимается 
характер использования трудового ресурса, оп-
ределяемый, с одной стороны, спросом на рабо-
чую силу в условиях общего макроэкономическо-
го неравновесия в период кризиса и, с другой 
стороны, предложением со стороны работников, 
сформированным под воздействием экономичес-
ких и институциональных (ментальных) особен-
ностей кризиса системы. 
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Түйін 
Мақалада жердің инвестициялық тартымдылығын арттырудың негізгі факторлары мен 

өзекті мəселелері қарастырылған. Нақты мысал ретінде Ленинград облысы аудандарының бірінде 
орналасқан жер аумағының инфрақұрылымдық дамуымен байланысты инвестициялық есептер 
келтіріледі. Нəтижелердің нақтылануы үшін салыстырылып отырған телімнің нақтыланған құны 
мен телім құнының есебі салыстырмалы (салыстыру) сатылым əдісімен келтіріледі. Қорытынды 
кестеде болжаулы жер телімін өткізудің экономикалық тиімділігі қарастырылады. 

Аннотация 
В статье рассмотрены факторы и основные проблемы повышения инвестиционной 

привлекательности земли. На конкретном примере приведены инвестиционные расчеты, 
связанные с развитием инфраструктуры на территории земель одного из районов Ленинградской 
области. Для корректировки результатов проведены расчёт скорректированной стоимости 
сопоставимого участка и расчет стоимости участка методом сравнимых (сравнения) продаж. В 
итоговой таблице приведен расчет экономического эффекта от предполагаемой реализации 
земли.  

Summary 
The article describes the factors and key issues to increase the investment attractiveness of the land. 

A specific example is given investment plans related to the development of infrastructure in the land of one 
of the districts of the Leningrad region. Results for adjustment Adjusted value of comparable land and 
costing method comparable area (comparison) sales. The summary table shows the calculation of the 
economic effect of the proposed implementation of the land. 

 
Инвестирование - изменение свойств 

объекта инвестиций, осуществляемое инвесто-
ром с целью получения инвестиционного дохода, 
меняющего, в свою очередь, свойства инвес-
тора. 

Существует множество факторов, влияю-
щих на стоимость земли, и, соответственно, на 
её инвестиционную привлекательность. Это, 
прежде всего, престижность направления от об-
ластных и районных центров.  

Следующим ценообразуюшим фактором 
после местоположения земельного участка яв-
ляется его площадь. Здесь желания потенциаль-
ных инвесторов и частных лиц расходятся в за-
висимости от целей использования земли.  

Большое влияние на стоимость земель-
ных участков оказывает степень развитости ин-
фраструктуры, развитая сеть инженерных комму-
никаций: собственный въезд в поселок с феде-
ральной трассы, выполненные в асфальте внут-
ренние дороги, уличное освещение, электричес-
кие сети, подведенные к границе участков, газо-
снабжение поселка, водоснабжение от артезиан-
ских скважин  и центральная канализация.  

Однако, полностью обеспеченных комму-
никациями земельных участков предлагается не 
много – 9% от общего числа предложений, но 
24% участков также могут считаться пригодными 
для использования. В основной же массе пред-

ложений (67%) участки являются слабо разрабо-
танными либо вовсе нетронутыми полями. 

Участки на хорошо освоенных землеот-
водах ценятся значительно дороже, чем на неос-
военных. Исходя из этого возникают проблемы 
повышения инвестиционной стоимости земли. 
Одним из направлений является развитие ин-
фраструктуры для повышения инвестиционной 
привлекательности земли.  

Сегодня очень часто на рынке земли со-
вершается  такой вид сделки, как покупка  зе-
мельных участков без подряда, так как эти  
участки имеют низкую инвестиционную 
стоимость. При покупке такого земельного участ-
ка компания приобретает сформированный зе-
мельный участок, имеющий установленные гра-
ницы и поставленный на государственный ка-
дастровый учет. Как правило, такой участок не 
имеет подведенных коммуникаций; электроснаб-
жения, водоснабжения, газоснабжения, теплос-
набжения, канализации, а также не имеет разре-
шительной документации на строительство. 
Участок располагается на территории с нераз-
витой инфраструктурой.  

Делая ставку на долгосрочные инвести-
ции, компания сможет реализовать различные 
коммерческие проекты, повысив тем самым ин-
вестиционную привлекательность  данных участ-
ков, и получить прибыль при их продаже, так как 
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ликвидная земля останется надежным источни-
ком для вложений. 

В настоящий момент Независимая зе-
мельная компания работает над проектом, рас-
положенном на участке Мятусово Подпорожского  
района  Ленинградской области, потенциал и 
ликвидность земли которого не высока: плохая 
инфраструктура, нет арендаторов, обрабаты-
вающих земли, а также текущее состояние зе-
мель не позволяют говорить о привлекательнос-
ти участков для развития сельского хозяйства. 

Данный участок выставлен на торги с на-
чальной стоимостью 1 000 000 рублей, с плани-
руемой  прибылью в 200 000 рублей.      

Проведя ряд мероприятий по улучшению 
качества данного участка, можно существенно 
изменить его стоимость и соответственно полу-
чить ещё большую прибыль для компании.  А 
ведь именно получение прибыли является  глав-
ной целью любой коммерческой организации.  

Ключевые параметры проекта участка 
Мятусово Подпорожского района Ленинградской 
области  приведены   в таблице 1. 

Для повышения инвестиционной привле-
кательности участка с неразвитой инфраструкту-
рой и получения максимальной прибыли  пред-
лагаются следующие пути решения данной проб-
лемы: 

- проведение землеустроительных и гео-
дезических работ; 

- подготовка разрешительной документа-
ции; 

- подведение  до границы участка  водос-
набжения  и водоотведения; 

- подведение электричества; 
- улучшение состояния дорожного покры-

тия. 
Землеустроительные, геодезические рабо-

ты, а также всю разрешительную документацию 
компания может подготовить своими силами. 
Также самостоятельно планируем  затраты на 
водоснабжение, водоотведение, подвод электри-

чества, улучшение состояния дорожного покры-
тия  

Расчёт цены бурения скважины на воду 
приведён в таблице 2. Рядом с участком распо-
ложена ЛЭП 10кВ (0.3 км). Для подвод 
электричества необходимо получить разреши-
тельные документы и провести подключение 
электричества на участок, а также провести 
следующие виды работ: установка столбов, 
монтаж на них СИП, подключение ВРУ на столбе 
15 кВт 3 фазы. 

Расчёт затрат на электрификацию участка 
приведён в таблице 3. Также для улучшения 
инвестиционной стоимости земли необходимо 
улучшить качество дорожного полотна. Согласно 
рекомендации по обеспечению безопасности 
движения на автомобильных дорогах Министер-
ства  транспорта РФ № ОС-557-р от 24.06.2002 г. 
необходимо предусмотреть полосы движения 
шириной 3,50 м., с одной полосой движения. 
Затраты на улучшение качества дорожного 
полотна приведены в таблице 4. 

Проведя этот минимальный комплекс 
работ, земельная компания повысит инвести-
ционную стоимость данного проекта, и тем са-
мым максимизирует свою прибыль. Полный рас-
чёт инвестиций в землю по видам работ, кото-
рые повысят привлекательность данного участка 
земли, приведён в таблице 3.5. 

Инвестировав в землю 522 950 рублей, 
ООО «НЗК» может получить дополнительную 
прибыль. 

Для того, чтобы уточнить стоимость дан-
ного участка проведём расчёт её стоимости по 
одному из методов оценки. Наиболее распрост-
раненным способом оценки земли является ме-
тод сравнимых (сравнения) продаж  исходя из 
данных о недавних сделках. Основан он на прин-
ципе замещения: рациональный покупатель не 
затратит за данный земельный участок больше, 
чем ему обойдется аналогичный другой участок 
с подобными полезными свойствами. 
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Таблица 1- Характеристика проекта участка Мятусово Подпорожского района 
Ленинградской области 

Название параметра  Значение параметра 
 

Категория земельного участка          Земли  сельскохозяйственного назначения 
Площадь земельного участка, га       3,18 
Описание границ земельного участка:
  

 

Юг  Смешанный лес 
Север  Кустарниковая растительность 
Восток  Поле 
Запад  Смешанный лес, грунтовая дорога 
Подъезды, тип, состояние дорожного 
покрытия к  земельному  участку         
  

Ггрунт, плохое 

Инженерные сети, состояние  
Электричество ЛЭП 10кВ, 0.3 
Водоснабжение Нет 
Теплосеть  Нет 
Газ Нет 
Телефон  
Водоемы, находящиеся вблизи и  
расстояние до них, км  

 р. Свирь, 0,3 км 

Наличие леса вблизи участка и 
 расстояние до него, км  

Смешанный 

Название ближайшего населённого пункта 
 и расстояние до него, км  

Мятусово, 0,2 км 

Населенные пункты, находящиеся вблизи и  
 расстояние до них, км 

Яковлевская, 13 км; Хевроньино, 5 км 

Название административного центра и 
 расстояние до него, км 

Подпорожье, 15 км 

Название районного центра и  
расстояние до него, км 

Подпорожье, 15 км 

Название ближайшей ж/д станции и 
 расстояние до железной дороги, км  

СПб-Мурманск, 22 

Название ближайшей транспортной 
развязки и  расстояние до неё, км 

СПб-Мурманск (М-18), 60 км 

Дополнительная информация Участок холмистый, на юге открывается вид на 
р. Свирь  

Стоимость покупки 251 570  руб. за га 
Общая стоимость покупки 800 000 руб. 
Стоимость продажи 320 000 руб. за га 
Общая предполагаемая стоимость продажи 1 000 000 руб. 

  
Таблица 2 - Расчёт цены бурения скважины 

 
Показатель Затраты, руб. 

Площадь участка 3,18 га=31800 м3 

Диаметр скважины на воду стандартный 127 мм, сталь марки 45 

Цена бурения скважины на воду  от 2 800 руб. за погонный метр 

Стоимость бурения 30 х 2800=84 000  

Сезонная скидка 15% 12 600  
Стоимость с учётом скидки  71 400  
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Таблица 3 - Расчёт затрат на электрификацию участка 
 

Показатель Затраты, руб. 
Пошлина за подключение 550  
Стоимость проекта подключения участка 6 000  
Стоимость расходных материалов: . 

Столбы  5500х4=22 000 

Провод СИП, 100 м 5200  
Арматура 200  
Доставка 2500  
Стоимость работы электриков 16500  
Итого 52 950   

 
Таблица 4 - Затраты на улучшение качества дорожного полотна 

 
№ Виды работ Ед. 

изм. 
Стоимость (включая 
стоимость 
материалов), руб. 

Итоговая сумма, руб. 

1. Выезд на объект, консультации 
1.1 Обмер участка, оценка 

стоимости работ 
  Бесплатно 

2. Подготовка участка 
2.1 Выборка и вывоз грунта 

механизмами 
1 м 3 490  24 500 

2.2 Устройство дренажной системы 
(водоотводные лотки с 
решётками) 

1 
пог.м 

1800  1800*50=90 000 

2.3 Планировка грунта в дорожном 
корыте под отметку 

1 м 2 40  2,50*20*40=25 000 

3. Полный комплекс работ по устройству асфальтобетонных покрытий 
3.1 Устройство гравийно-песчаного 

основания толщиной 10 см из 
известкового щебня 

1 м 2 90  250*3,5*90=78 750 

3.2 Полировка основания битумной 
эмульсией проливка 

1 м 2 20  250*3,5*20=17 500 

3.3 Устройство покрытия из песча-
ного асфальта толщ. 4-5 см 

1 м 2 300  250*3,5*300=262 500 

Итого 
Итого с учётом скидки (20%) 

498 250 
398 600 

 
Таблица 5- Затраты  на работы по повышению  инвестиционной привлекательности  проекта 

 
 Наименование затраты Затраты, руб. 
Затраты на улучшение качества дорожного полотна  398 600 
Подвод электричества 52 950   
Затраты на водоснабжение и водоотведение 71 400 

 Итого 522 950 

 
При использовании метода сравнимых 

продаж последовательность действий будет сле-
дующей: 

1. Выявление фактических продаж участ-
ков на соответствующем рынке или его сегмен-
тах. 

2. Проверка информации о сделках. 
 

3.  Выбор аналогичного участка, цену про-
дажи которого делят на площадь. Полученную 
цену 1м2 (или 1 га) берут в качестве значения 
стоимости. 

4. Внесение поправок с учетом различий 
между оцениваемым и каждым сопоставимым 
участком. В результате определяется продажная 
цена каждого из сопоставимых участков в 
случае, если бы он имел  такие же параметры, 
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что и оцениваемый участок. Корректировка 
производится в направлении от сопоставимого 
участка к оцениваемому участку, т.е. уточняется 
за какую сумму был бы продан сравниваемый 
участок, обладая теми же характеристиками, что 
и оцениваемый. Поправки по каждому из 

перечисленных выше факторов берутся в 
пределах до 10%.  

Корректировка может осуществляться в 
трех основных формах: в  процентах по каждому 
фактору и  в общей группировке (совокупная 
поправка), на независимой (плюс-минус) и куму-
лятивной основе (таблица 6). 

 
Таблица 6- Расчёт скорректированной стоимости сопоставимого участка 
 
Параметры Сравниваемый  участок На независимой 

основе(+,-) 
На кумулятивной 
 основе 
(умножено) 

Цена единиц, у.е. 100   
Дата 3 месяца назад +2% 1,02 

Окружающий ландшафт На 6% лучше, чем у 
оцениваемого 

-6%  0,94 

Рельеф На 2%  хуже,  чем у 
оцениваемого 

+2% 1,02 

Общая поправка - -9%  0,9291 

Скорректированная 
стоимость сопоставимого 
участка 

- 91%  
 

92,9 

 
5. Расчет скорректированный стоимости 

1  м2 с внесением поправок по факторам. Если 
сравнение ведется с несколькими аналогами, то 
получают несколько значений скорректированн-
ной стоимости, из которых выбирают итоговое 
значение. 

6. Расчет стоимости участка. Для этого 
стоимость 1 м2 умножается на площадь участка. 

Площадь оцениваемого участка 31800 м2, рост 
стоимости земельных участков составляет 4,8% 
в квартал. Данные расчёта по сопоставимым 
участкам представлены в табличной форме 
(Таблица 7) 

 

 
Таблица 7- Расчет стоимости участка методом сравнимых (сравнения) продаж    
 

Характеристики 
участков 

Оцениваемый 
Участок 

Участок 
№ 1 

Участок 
№ 2 

Участок 
№ 3 

Участок 
№ 4 

Цена продажи  2 835 000 1 611 300 1 820 000 1 326 000 
Площадь 
участка, м2 

3180 3000 2460 3500 3300 

Цена 1 м2  945,00 655,00 520,00 422,00 
      
Дата продажи  3 месяца 

назад 
2 назад 
недели 

9 месяцев 
назад 

неделя назад 

Местоположение Ленинградская обл.  Подпорожский район 
Инженерные 
коммуникации 

все все все все электричество 
и водопровод 

Условия 
подъезда 

удобный удобные удобные неудобные неудобные 

 
Стоимость оцениваемого земельного 

участка составляет 594,88 руб./м 2или 594,88 х 
31 800 = 1 891 718  рублей за весь участок. 

Для определения окончательной стои-
мости рассматриваемого участка скорректируем 
её. Данные корректировок стоимости участка 
методом сравнения продаж приведены в 
Таблице 7. 

Исходя из приведённого исследования и 
расчётов стоимости земли, определённой по 
методу сравнения продаж, можно вычислить 
прибыль, которую «НЗК» может и планирует 
получить в результате инвестирования в данный 
земельный участок (Таблица 8) 
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Таблица 7 -Корректировки стоимости участка 
 

Характеристики 
Участков 

Оцениваемы
й 
участок 

Участок 
№ 1 

Участок 
№ 2 

Участок 
№ 3 

Участок 
№ 4 

Площадь участка, м2 31 800 30 000 24 600 35 000 33 000 
Цена 1 м2/сумм  945,00 655,,00 520, 422,00 
Дата продажи  +0,8% +4,8 +14,4% +0,4% 
Местоположение  -395,48 0 -65,36 0 
Инженерные 
коммуникации 

 0 0 0 +128,39 

Условия подъезда неудобный 0 0 +42,80 +42,80 
Скорректированная 
цена 

 594,88 594,88 594,88 594,88 

Таблица 8- Прибыль от предполагаемой реализации 
Наименование показателя Общая стоимость, руб. 

Приобрели 800 000  

Вложили   522 950  
Продали 1 891 718  
Прибыль от предполагаемой  реализации 568 768  

 
Итак, можно сделать вывод, низкую ин-

вестиционную привлекательность земли в связи 
с неразвитой инфраструктурой можно изменить, 
получив при этом значительную прибыль. 

Исходя из данных расчёта ООО «НЗК», 
есть смысл - применить в работе эти рекоменда-
ции, хотя точно рассчитать прибыль невозмож-
но, так как  информация на рынке земельных 
участков не столь открыта, как на рынках ценных 
бумаг или потребительских товаров, поскольку 
сделки с недвижимостью часто имеют конфиден-
циальный характер, что увеличивает риски ин-
весторов.  
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Түйін 
Бұл мақалада Қазақстанның кəсіпорындардағы жоспарлау проблемалары, факторлары  

жоспарлау рөлінің түсуіне əсер ететін, қазіргі кездегі жоспарлау ерекшеліктері, жоспарлаудың 
негізгі функциялары қарастырылады. 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы развития планирования на казахстанских 

предприятиях, выделены факторы, способствующие снижению роли планирования, особенности 
планирования в современных условиях, основные функции планирования. 

Summary 
There are problems of development of planning at Kazakhstan enterprises which  considered in this 

article. The factors promoting to decrease of a role of planning and features of planning in modern 
conditions, the basic functions of planning allocated in this article 

 
В условиях развития рыночной экономики 

Казахстана в нашей стране сложилась кризисная 
ситуация, сдерживающая прогрессивное разви-
тие всех сфер хозяйства. В этих условиях важ-
нейшим фактором стабилизации и дальнейшего 
эффективного прогрессивного развития являет-
ся становление современного цивилизованного 
менеджмента как системы управления на всех 
уровнях от фирм, корпораций до управления го-
сударством в целом.  

Менеджмент - это реальная движущая 
сила ускорения социально-экономического и 
научно-технического прогресса.  

Важнейшей особенностью современного 
развития национальной экономики является 
поиск путей выхода из кризиса, стабилизация и 
придание рывка для эффективного, прогрессив-
ного развития. Управление с помощью планиро-
вания является важнейшим фактором функцио-
нирования и развития организаций от небольших 
фирм до государства. Изменения условий хозяй-
ственной деятельности казахстанских фирм вы-
зывают необходимость адекватного приспособ-
ления к этим условиям системы управления. В 
современных условиях одним из приоритетных 

направлений перестройки управления казахстан-
ской экономикой, особенно на уровне предприя-
тий, объединений, концернов и других хозяй-
ственных организаций, является планирование 
[1, с.10].  

Планирование - это процесс определения 
целей организации и путей их достижения.  

Сущность планирования как функции ме-
неджмента проявляется в конкретизации целей 
развития фирмы и каждого подразделения в от-
дельности на установленный период: определе-
ние хозяйственных задач, средств их достиже-
ния, сроков и последовательности реализации, 
выявление материальных трудовых и финансо-
вых ресурсов для решения поставленных задач. 
Планирование дает возможность заблаговре-
менно учесть внутренние и внешние факторы, 
обеспечивающие благоприятные условия для 
нормального функционирования и развития фир-
мы, предприятия или др. структурного подразде-
ления. 

Изменения в казахстанской экономике, свя-
занные с кризисом последних лет, существенно 
снизили роль планирования на предприятиях. И 
этому способствуют многие факторы.  
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Во-первых, в настоящее время, собствен-
ники и менеджеры предприятий понимают, что в 
рыночных условиях эффективное развитие орга-
низации во многом зависит от правильного ис-
пользования существующих систем планиро-
вания и разработки собственной инновационной 
системы, позволяющей устранять неопределен-
ность и эффективно использовать преимущества 
предприятия.  

Во-вторых, на современном этапе наблю-
дается нехватка фундаментальных исследова-
ний, посвященных проблеме планирования в ка-
захстанских условиях, а применение различных 
прикладных разработок на практике не всегда 
позволяет принимать обоснованные управлен-
ческие решения и эффективно развивать бизнес.  

В-третьих, в силу неразвитости казахстан-
ской рыночной системы хозяйствования, систе-
мы планирования на предприятиях, основанные 
на принципе конкурентности и открытости нацио-
нальной экономики, сформированы не пол-
ностью, в то время как внедрение зарубежных 
систем планирования зачастую неэффективно в 
силу ряда специфических особенностей.  

В-четвертых, не полностью изучены инсти-
туциональные аспекты взаимодействия плано-
вых подразделений предприятий и управления 
различных уровней, весьма противоречивы тео-
ретические, методологические и методические 
подходы к определению принципов, методов и 
видов планирования. Отсутствует единый под-
ход к обоснованию элементов системы планиро-
вания на предприятиях.  

В-пятых, недостаточно внимания уделено 
исследованию возможностей адаптации позитив-
ного зарубежного опыта планирования к казах-
станским условиям для создания на отечествен-
ных предприятиях инновационных систем плани-
рования.  

Рыночная экономика, открыв новые воз-
можности для организаций в эффективном раз-
витии, одновременно значительно усложняет 
вопросы, связанные с их управлением, и прежде 
всего, за счет усиления влияния внешней среды 
на организацию. Поэтому, планирование, разра-
ботка и реализация эффективной стратегии, 
ориентированной на рынок, является важнейшей 
задачей современного менеджмента. Жизнеспо-
собность организаций в рыночных условиях оп-
ределяется их восприимчивостью к быстро ме-
няющимся внешним условиям, способностью 
адаптации. А это означает, с одной стороны, 
необходимость постоянного обновления продук-
ции за счет инноваций в области технологий и, с 
другой стороны, необходимость постоянного со-
вершенствования управления на основе органи-
зационных инноваций. Все это придает анализу 
проблем планирования как функции современ-
ного менеджмента актуальность и практическую 
значимость.  

В настоящее время планирование, пред-
ставляя собой системные, логически выстроен-

ные по определенным правилам знания, вклю-
чающие в себя принципы, методы и технологии, 
является не только важнейшей функцией ме-
неджмента, но и существенным фактором устой-
чивого функционирования предприятия в неста-
бильной экономической среде [2, с. 204].  

В условиях современного кризиса, плани-
рование выступает ключевым инструментом ана-
лиза и оценки состояния бизнеса, экономичес-
кого потенциала, разработки и реализации уп-
равленческих решений, обеспечивающих прео-
доление кризисных ситуаций и формирование 
условий для более эффективного функциониро-
вания социально-экономических систем. При 
этом важным продуктом планирования является 
бизнес-план, работа над которым позволяет сле-
дующее: 1) выявлять конкурентоспособную часть 
предприятия, консервацию или перепрофилиро-
вание неиспользуемых производственных мощ-
ностей; 2)  изменять уровень разделения труда и 
соотношение материальных и трудовых затрат; 
оптимизировать продуктовые и ресурсные пото-
ки; 3) преодолевать социально-психологическую 
напряженность в трудовом коллективе путем 
неукоснительного соблюдения и развития дело-
вой этики [3, с.145].  

С точки зрения менеджмента, любое пред-
приятие является элементом соответствующей 
социально-экономической макросистемы. Поэ-
тому смысл и эффективность определяется тем, 
какие функции оно реализует в обществе как 
своеобразная форма совместной деятельности 
людей. Понимание этой сущности становится 
основой планирования в антикризисном управ-
лении, которое базируется на исследовании 
факторов деятельности предприятия, имеет свои 
цели, представляет собой систему быстрого реа-
гирования, поскольку в своих решениях опирает-
ся на совокупность внешних и внутренних воз-
действий, обеспечивающих выявление и прео-
доление кризисных ситуаций в функциониро-
вании предприятия.  

Отличительной особенностью современно-
го планирования должен стать целевой подход. 
Главная задача эффективного планирования 
нового качества — поиск наиболее выгодного 
пути достижения поставленных целей на основе 
многовариантных расчетов и взаимоувязки всех 
качественных и количественных показателей 
деятельности, ориентация на внешнюю среду, 
объективные и субъективные факторы.  

В основу современного планирования дея-
тельности организаций кладется маркетинговый 
подход. Всестороннее знание потребителя, не-
посредственный контакт с ним — залог успеха 
организации.  

Планирование в условиях рынка - это ин-
струмент управления, обеспечивающий пред-
приятию возможности достижения необходимого 
преимущества перед другими конкурентами 
путем использования самых эффективных 
средств. Те предприятия, которые планируют 
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свой бизнес и поддерживают высокий потенциал 
своего развития, как показывает отечественный 
и зарубежный опыт, устойчиво оказываются эко-
номически сильными, уважаемыми в мировом 
деловом сообществе. Чтобы предприятие могло 
установить собственный долгосрочный цикл раз-
вития, ему нужно расти быстрее, чем повы-
шается потенциал его основных конкурентов.  

Наконец, планирование деятельности 
предприятия есть отражение выбора оптималь-
ного распределения ограниченных ресурсов. На 
практике это означает, что при избранной систе-
ме целей приоритет в решении вопроса о рас-
пределении ограниченных ресурсов отдается 
такой альтернативе, которая обеспечивает опти-
мальное достижение цели или системы целей. В 
этом смысле принятие решений об ограничен-
ных ресурсах на предприятиях в условиях кризи-
са представляет собой круг проблем, который 
можно определить понятием «хозяйствование», 
с которыми менеджер постоянно сталкивается в 
антикризисном управлении.  

Современные условия изменили приорите-
ты управления предприятием как социально-эко-
номической системой. Важнейшими этапами 
процесса управления являются предвидение и 
планирование, поиск и объективная оценка про-
тиворечий в управлении, разработка и использо-
вание различных методов и инструментов целе-
направленного воздействия на объект и субъект 
управления с целью их постоянного и динамич-
ного совершенствования, создание условий са-
моразвития отдельных организационных струк-
тур и экономической системы в целом.  

Управленческий процесс ныне существен-
но усложнился; он стал более зависим от возни-
кающих ситуаций внутри предприятия и за его 
границами, сложно предсказуемым на перспек-
тиву [4, с 187]. Новое положение человека в об-
ществе и на производстве, радикальные переме-
ны в условиях функционирования предприятий и 
организаций в Казахстане объективно потребо-
вали от них мер антикризисного характера. 
Остовом таких мер выступает планирование.  

Изучение практики планирования на пред-
приятиях позволило выявить следующие основ-
ные функции планирования:  

1) возможность использования бизнес-пла-
на для разработки общей концепции, генераль-
ной стратегии развития предприятия (органи-
зации);  

2) возможность организации контроля за 
ходом процесса выработки и развития основной 
деятельности предприятия;  

3) возможность привлечения денежных 
средств со стороны, используя разработанный 
бизнес-план;  

4) возможность привлечения к реализации 
планов развития предприятия потенциальных 
партнеров, которые могут вложить собственный 
капитал или технологию.  

В отсутствии обнародованной экономичес-
кой политики государства, подавлении инициати-
вы предпринимателей и равенства разных форм 
собственности, неприятия государством трудо-
вых коллективов предприятий и организаций как 
главных субъектов создания материальных благ, 
названные выше функции бизнес-планирования 
с полным основанием можно охарактеризовать 
как антикризисные, поскольку они в этих непрос-
тых казахстанских условиях направлены на все-
мерное содействие созданию предпосылок для 
нормальной деятельности предприятий.  

При сокращении горизонта планирования 
снижается степень неопределенности.  

Так, проблема планирования маркетинго-
вой деятельности предприятия заключается в 
определении различных альтернатив действий и 
выборе специальной альтернативы, т.е. такой, 
которая позволяет получить наилучший резуль-
тат в достижении поставленной цели. Реализа-
ция любой возможной альтернативы ведет к од-
ному или нескольким последствиям (результа-
там). Ожидаемыми результатами могут быть вы-
ручка от реализации товаров, издержки произ-
водства, доля удовлетворения спроса, прибыль, 
затраты на продвижение товара, доля рынка и 
т.д.  

В заключение следует отметить, что плани-
рование в  системе менеджмента  является сос-
тавной частью производительных сил, оказываю-
щий существенное влияние на эффективность 
экономического развития.  

Современная система управления пред-
стает как бы в двух уровнях - управление боль-
шими сложными системами, выражающееся в 
большей степени в регулировании и управлении 
малых систем, выражающейся главным образом 
в самоуправлении, между которыми находятся 
различные типы управленческих систем опреде-
ляемые как сложностью самой системы, как осо-
бенностями, то есть внутренней средой, так и 
внешней средой.   

Анализ развития теории и практики 
планирования как функции современного менед-
жмента в условиях рыночного хозяйства, 
открывает новые пути и возможности 
использования мирового опыта с учетом 
казахстанских особенностей и специфики. 
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Түйін  

Мақалада егiс науқаны кешендерiнiң жүктеушi құрылымдарында астықтың шамадан тыс 
жүктеуi кезіндегі көлiк құралдары шанағының жиегiндегi əдiстеме жəне түсiретiн саңылаудың 
параметрлерi есептеудің əдістемесі жəне нəтижелерi көрсетілген.  

Аннотация 
В статье представлены методика и результаты расчетов параметров выгрузного 

отверстия в борту кузова транспортных средств при перегрузке зерна в загрузочные 
устройства посевных комплексов. 

Summary 
In article the technique and results of calculations of parameters unloading bores in a board of a body 

of vehicles are presented at a grain overload to loading devices of sowing complexes. 
 
В настоящее время на посеве зерновых 

культур все большее применение находят посев-
ные комплексы. Загрузку посевных комплексов 
осуществляют с помощью загрузочных устройств 
различных конструкций. Для подачи семенного 
материала в загрузчики используются автомоби-
ли или прицепы с выгрузным отверстием в бор-
ту. Однако на предприятиях отверстия выпол-
няют без должного обоснования, зачастую про-
пускная способность последних не соответствует 
производительности загрузочных устройств. 
Ниже приведены методика и результаты расче-
тов параметров выгрузного отверстия в борту 
кузова транспортных средств при перегрузке 
зерна в загрузочные устройства посевных 
комплексов. 

Расчет   площади выгрузного отверстия в 
борту производим из  предположения,  что при 
выгрузке  обеспечивается  непрерывное  истече-
ние  сыпучего материала (семян). Рассматрива-
ем кузов автомобиля как бункер. Одним из наи-

более важных параметров бункеров является 
пропускная  способность (или  производитель-
ность),  которую  можно  рассчитать по фор-
муле[1]:  

SQ ам ×××= ug3600 ,  т/ч,   

где  аu  - скорость истечения зерна при бо-
ковой разгрузке, м/с;  

мg  - объемная масса груза, мg = 0,72 т/м3;  

S -  расчетная  площадь  выпускного  
отверстия  бункера, м2. 

Скорость истечения зерна при боковой 
разгрузке находят по формуле[2]: 

auu sin×= иa   (2)  

где иu  — скорость истечения зерна при 
вертикальной разгрузке, 

a — угол наклона к горизонтали 
выпускного лотка(кузов автомобиля)(рис.1) 

 

Рисунок 1 - Схема сил 
Fm –  сила трения;  Vа – скорость истечения 

груза; h0 – высота груза; α – угол наклона кузова; 
А – высота отверстия. 

Скорость  истечения зерна при вертикаль-
ной разгрузке определяется по формуле[4]:  

rи gR2,3lu =  (3)  (3) 

где   l  - коэффициент истечения сыпучего 
материала (для пшеницы λ=0.5);  

g  - ускорение свободного падения, м/с2; 

rR – гидравлический радиус отверстия. 
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Для круглого и квадратного отверстий гид-
равлический радиус находится по формуле:
 dRr 25,0= ,  (4) 
где  d – диаметр или сторона квадратного 
отверстия. 

Выпускные отверстия прямоугольных 
бункеров в зависимости от конструкции бункера 
и типа применяемых затворов или  питателей 
выполняют квадратными или прямоугольными. 
Однако при одинаковой площади отверстий 
квадратное лучше обеспечивает беспрепятст-
венное высыпание материала, чем прямоуголь-
ное. Для определения размеров наименьшего 
допустимого отверстия К. В. Алферовым была 
предложена следующая формула[4]:  

вfakd ×+= )80'(' , (5)  

 где d — размер стороны квадратного или 
диаметр круглого отверстия, мм;  

'k — опытный коэффициент (для 
сортированных грузов k' = 2,6, а для рядовых k' 
— 2,4);  

'a  — наибольший размер типичных кусков 
(для пшеницы а’=6мм);  

вf — коэффициент внутреннего трения. 
Коэффициент внутреннего трения может 

быть приближенно найден по формуле [2]: 

              
i

в m
f 18,0
=   (6) 

где mi – коэффициент подвижности 
сыпучего тела.  

Коэффициент подвижности сыпучего тела 
определяют по формуле:  

)sin1/()sin1( jj +-=im ,  

где j — угол внутреннего трения. 
Для хорошосыпучих грузов угол внутрен-

него трения φ равен углу естественного отко-
са[2]. Угол естественного откоса для пшеницы 
равен – a =450[3]. 

Из формулы (1) можно найти S: 

амQS ug ××= 3600/ ,  
Площадь выходного отверстия с учетом 

уменьшения для круглого отверстия находится 
по формуле [3]: 

      2)'(785.0 adS -= , (9) 
      

         '
785.0

aSd +=  

Для квадратного отверстия: 
            2)'( aAS -= , (10)  

    (10) 
'aSA += . 

На рисунке 2 представлена зависимость 
пропускной способности отверстия от его 
площади. 

 

 

Рисунок  2 - Зависимость  пропускной способности отверстия от его площади 
 
Как видно из рисунка 1 при пропускной 

способности 50 т/ч площадь отверстия должна 
составлять 0,038 м2. 

На рисунке 3 представлена зависимость 
пропускной способности от формы и размеров 
сечения. 
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Рисунок 3 - Зависимость пропускной способности отверстия от его  размеров 

 

Как видно из рисунка 3 для обеспечения 
пропускной способности отверстия 50 т/ч его 
размеры должны составлять 200мм при 
квадратном сечении или 240мм при круглом 
сечении. 
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УДК 628.11 
 

INVESTIGATION OF WATER FLOW OF LOW-FLOW WELL 
 
Кушнир В.Г. - д.т.н., профессор кафедры машин, тракторов и автомобилей Костанайского 

государственного университета им. А. Байтурсынова 
 

Түйін 
Бұл мақалада аздебитті шахталық құдықтардаға судың суағының аналитикалық 

зерттеулері орындалған. Қысымсыз сулы жерлерде, су көзінің дебитін өлшеуде, параболға 
жақындығы, қисықтығы судың қалың қабатына байланысты болады. Алынған теңдеулер 
құдықтағы судың динамикалық деңгейін, су көзін қолдануда уақыт ара қашықтығын анықтайды. 

Аннотация 
В данной статье выполнено аналитическое исследование притока воды в малодебитных 

шахтных колодцах. Установлено, что в безнапорных водных горизонтах изменение дебита 
водоисточника в зависимости от толщины слоя воды описывается  кривой, близкой к параболе. 
Полученные уравнения  позволяют  определить динамический уровень воды в колодце для любого 
промежутка времени использования источника. 

Summary 
The analytical research of water flow to shallow pit well was made. It was established, that in 

unconfined aquifer the change of well output depending on depth of water layer is defined by graph, which is 
close to parabola. The equations obtained allow us to determine the dynamic water level in the well for any 
length of time of the source use. 

In unconfined aquifer the change of well 
output depending on depth of water layer is defined 
by graph, which is close to parabola. With a 
decrease in water layer thickness the water flow to 
well increases, which reduces the capacity of 
aquifer. [1] It has not been considered in previous 

studies [2, 3], where the average well flow rate 
used. As a result, there had been a number of 
errors, in particular, because, by definition of the 
current well rate linear equations are accepted.  In 
early studies [4] also derive equations were found in 
order to determine the production well rate. 
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Unfortunately, due to lack of water sources of some 
parametric data the application of these equations 
for practical calculations proved to be difficult. 

The current flow rate of imperfect (some of 
which rainwater is not fully reveal the aquifer to 
aquitard) pit well in the first approximation can be 
defined as:  

                   
R
НН

q дc
i

-
= ,                 (1) 

    Where R is the inverse of the specific well 
output; 
Нс, Нд-    correspondingly static and dynamic water 
level in the well, m; 

Если   
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НR = , so 
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       Accepting  
с

д

Н
Нh = , let’s write 

equation (1) so: 

                       qi = qм (1 – h)                            (2) 

                                                             

       If water flow qi consider for time t, then 
                       qi t = W = S H, from here 

                       
tt d

SdHSHq == ,         (3)                                                               

where  S – water intake area of the well- m2. 

       Taking, that  
с

д

Н
Нqh = , multiply and divide 

equation (3) by the value of the static water level Нс, 
we will get 

                        
tt d

dhW
d
dhSHq мci == ,         (4) 

where   Wм = SHс – maximum content of water well 
intake, m3. 

       With the joint solution of equations (2) and (4), 
we get 

                        ( )
td

dhWhq мм =-1          (5)                                                              

When dividing the resulting equation for the 
maximum hourly flow rate qм  we get  

td
dh

q
Wh
м

м ×=-1   or  ( )tмм Wqd
dhh =-1  

       If t
W
q

м

м =t , well 
dt
dhh =-1 . 

       The ratio  
dt
dh

 is marked by  у, then    (6) 

 

                         1 – h = у                                                                                  
Differentiating equation (6) with respect to y, 

we have 

               dу = - dh       or     
dt
dуу -=  ,          hereof 

у
dуdt -= . 

       On integrating:  C
dt
dуdt +-=ò ò .    As  a  

result, we obtain the solution 
               t = -lnу + C, and after some transforma-
tions 
                                  у = уо е-t                         (7) 
                                                              
value of уо in case of  t = 0 
                                  У = 1 – hо                    (8) 
                                                     
       With the joint solution of equations (6) and (8), 
we get 
                                  1 – h = (1 – hо) е-t         (9)                                                   

       It is known that  
с

д

Н
Нh =   and

с

о
о Н

Hh = . After 

the substitution we have 

                                t
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-=- 11 . 

       Multiplying both sides by  Но , we get 
Нс – Нд = (Нс – Но) е-t    or   Нд = Нс – (Нс – Но) е-t . 

       Knowing that t
м

м

W
qt = , we get equation for 

defining the dynamic water level in pit well: (10) 
                               Нд = Нс – (Нс – Но) е-t ,                                                   

Where    Но – minimum water level in the pit 
well, where water-lifting plant can no longer work. 
Using equation (10) to determine the dynamic water 
level in the pit well for any length of time t, if you 
know the maximum hourly flow rate qм and the 
maximum filling of pit well Wм. 

Figure 1 shows a plot of Нд = f (t) for 
different meanings Нс – of static water level, and it is 
seen that the dynamic water level in pit well Нд in 
the beginning of filling in the early part of the well 
water intake is growing rapidly, then slows down 
when approaching a static level of Нс.    
The plot allows defining Нд for any для любого 
period of time. 
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Figure 1. Changing the dynamic water level in the pit well: 

 for graph 1 – Нс = 0,8 m; for graph 2 – Нс = 1,2 m; 
for graph 3 – Нс = 1,6 m; for graph 4 – Нс = 2 m; for 
graph 5 – Нс = 3 m; for graph 6 – Нс = 6 m. 
       If the left and right side of equation (9) 
multiplied by S, we obtain: 
                 Нд S = Нс S – (Нс S – Но S) е – (qм / Wм) t , 
where      Нд S = Wд – current content of the water 
intake well, m3; 
            Но S  =  Wо – residual amount of water that 
can not raise water lift, m3. 
       Substituting these values into the equation, we 
have: 
                    Wд =  Wм –  (Wм –  Wо)  е –  (qм /  Wм),                                                 
(11) 
       For practical use of the calculations to 
determine Wд depending on qм, Wм, t. 
       Simultaneous solution of equation (2) and (9) 
gives: 
                       qi =  qм (1  –  Но /  Нс) е – qм / Wм t ,                                                 
(12) 

According to equation (12) we can determine 
the current flow rate well in time depending on the 
maximum water flow qм, the static water level in the 
pit well of Нс and time t. For different values qм, Нс 

and  t calculated and the data shown in Figure 2. 
According to equation (12) is defined as the current 
flow rate the well, depending on h = Нд / Нс , shown 
in Figure 3. 
       The equation for the flow of water in the well 
water-lifting machine at work:                                            
                       qi –  Q  =  SНс dh  /  dt                                                                     
(13) 
       Substituting the values of qi from equation (2) 
and knowing that h = Нд / Нс, we obtain: 
                      qм (1 – h) – Q = S Нс dh / dt = Wм dh / 
dt,                                  (14) 
       Dividing by qм , we have: 

                       
t

t
d
dh

W
qd

dh
q
Qh

м
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=
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ø

ö
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è

æ
=--1  , 

If 
мq

Q
 = К = const, then  1 – h – К = 

dt
dh

  or  у = 1 

– h – К ,                  (15) 
       In ase of  t = 0  equation (15) has the form: 
                               У0=1–h0–К        (16) 

 

Figure 2. Changing the current production rate well: 

                   1 – qм = 0,8×10-4 м3/с, Нс = 0,8 м;  2 - qм 
= 0,8×10-4 м3/с, Нс = 6,0 м;  

                   3 - qм = 1,9×10-4 м3/с, Нс = 0,8 м;  4 - qм 
= 1,9×10-4 м3/с, Нс = 6,0 м; 
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                   5 - qм = 3,5×10-4 м3/с, Нс = 0,8 м;  5 - qм 
= 3,5×10-4 м3/с, Нс = 6,0 м. 
              The joint solution of equations (7), (12) and 
(16) gives: 
                   1–h–К=(1–h0–К)е–t  (17)                                                                                                        

Or1–h=К+(1–h0–К)е–t      (17.1)                                                         
(       Solving equation (2) and (16) together, we 

obtain: 

                    qi = qм [К – (1 – h0 – К)] е –t 

       Substituting the values К, h0 and t, we obtain an 
equation of the current flow of water in the well: 

     
t

м

м
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q

мсм
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q
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q
Qqq
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û

ù
ê
ë

é
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ø

ö
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è

æ
--+= 01 (18) 

                                                        

 

Figure 3. Effect of relative thickness of the water layer on the value of well output: 

1- qм = 0,8×10-4 м3/с;  2 - qм = 1,9×10-4 м3/с;  3 - qм = 
3,5×10-4 м3/с. 

  Comparison of the calculated data with 
experimental data confirms the correctness of the 
equation derived by the definition of qi depending on  
qм, Нс  и  t. 
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Түйін 

Облыстың əртүрлі жанармай бекетіне алынған АИ-80 маркалы жанармай үлгілерінің 
зерттеулерінің қорытындысы олардың МСТ –ға сəйкес еместігін көрсетеді. Барлық алынған 
үлгілердің жоғары булануы олардың газдық жанармай екендігін көрсетеді. 

ЛАФС қондырғысының көмегімен жүргізілген зерттеулер оның құрылысындағы бірқатар 
кемшіліктеріді анықтады: температура тəртібінің реттелуі мен қадағалаудың қиындығы; 
айдалатын жанармай көлемімен температурасының фиксациясымен ақаулары қондырғы өте 
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тығыз емес. Бұл жұмыс саласында əрі қарай жұмыс істеу үшін жанармайдың фракциондық құрамын 
анықтайтын қондырғының конструктивтік жобасын жасау. 

Аннотация 
Результаты исследований проб бензинов марки АИ-80, взятых с различных заправок 

области, показали, что они не соответствуют ГОСТ. Высокая испаряемость всех взятых проб 
говорит о том, что это газовые бензины. 

Исследования, проведенные при помощи установки ЛАФС, выявили ряд недостатков ее 
конструкции: сложность отслеживания и регулирования температурного режима; проблема с 
фиксацией температуры и объема отгоняемого бензина; установка не очень компактна. Для 
дальнейшей работы в этой области необходимо разработать конструктивную схему прибора для 
определения фракционного состава топлив. 

Summary 
Test results of АИ-80 gasoline samples taken from various region filling stations show that they do not 

comply with GOST. High rate of evaporation of all samples indicates that they are natural gas gasolines. 
Study conducted by means of LAFC (Laboratory analysis of fractional composition) unit, revealed 

several defects of its structure: complexity of temperature tracking and control; problem with temperature and 
quantity of distilled gasoline fixing; not space effective. For further work in this field it is required to develop 
structural design of instrumentation for determination of fuel fractional composition. 

  
При складывающейся структуре использо-

вания топливно-энергетических ресурсов боль-
шую их долю составляют жидкие виды топлива 
— дизельное, бензины, мазуты и др. В качестве 
основного энергетического средства всех мо-
бильных сельскохозяйственных машин (тракто-
ров, автомобилей, комбайнов и др.) благодаря 
компактности, экономичности и малой удельной 
массе (кг/кВт) господствующее положение заня-
ли двигатели внутреннего сгорания — карбюра-
торные и дизели. 

Экономное использование топливно-энер-
гетических ресурсов страны — одна из важней-
ших народнохозяйственных задач; чтобы ее ус-
пешно решать, необходимо, прежде всего, хоро-
шо знать характеристики и свойства применяе-
мых в сельскохозяйственном производстве энер-
гоносителей [1]. 

Так как в данный момент бензин является 
основным видом топлива транспортных средств, 
задачами исследований являлось определение 
качества бензина АИ-80. 

Проверку качества топлива необходимо 
производить периодически не реже одного раза 
в три месяца и непосредственно перед примене-
нием, то есть при наливе в топливный бак. 

Проба может быть  индивидуальной, ха-
рактеризующей качество продукта в одном тар-
ном месте; средней, отражающей качество опре-
деленной партии, и контрольной – часть средней 
или индивидуальной. Средняя проба состав-
ляется смешиванием нескольких индивидуаль-
ных проб, количество которых зависит от 
объема, формы и числа резервуаров [1]. 

Исходя из возможностей лаборатории ка-
федры машин, тракторов и автомобилей, КГУ 
им. А. Байтурсынова исследования качества 
бензинов марки АИ-80 проводили по следующим 
показателям: наличие механических примесей в 
бензине, плотность бензинов, фракционный сос-
тав бензинов, низшая температура запуска. 

Бензины указанной марки были взяты с 
трех заправок области в марте месяце 2012 

года: АЗС ИВОЛГА, АЗС БАХЫТ, АЗС МУНАЙ-
ОНЕМДЕРИ. 

Из-за недостаточного промышленного до-
пуска рекомендуемых ручной и полевой лабора-
тории необходимо уметь пользоваться простей-
шими подручными средствами для визуальной 
оценки топлив. Безусловно, такой способ не 
обеспечивает качественную оценку состояния 
нефтепродуктов. 

По внешнему осмотру образца в емкости 
из бесцветного стекла можно судить о содержа-
нии в нефтепродуктах воды и механических при-
месей, которые не растворяются в продуктах, а 
находятся в нем в виде отдельных капель или 
включений, а также определить соответствие 
цвета продукта согласно ГОСТ. 

По цвету топлива можно определить нали-
чие в нем этиловой жидкости, так как этилиро-
ванные бензины искусственно окрашивают в раз-
ные цвета (АИ-80 – светло-желтый) для предуп-
реждения об их ядовитости [2]. 

Взятые пробы соответствовали неэтилиро-
ванному бензину слегка желтого цвета. Судя по 
этому цвету наличии растворенных смол счи-
таем незначительным. Топлива оказались одно-
родны по своей фазовой структуре. В них отсут-
ствовали капельки воды, эмульсии устойчивы. 

Содержание механических примесей в топ-
ливах определяют внешним осмотром образца. 
Для этого 1...2 капли продукта помещают на 
фильтровальную бумагу и рассматривают в про-
ходящем свете. Чем меньше диаметр пятна и 
чем оно светлее, тем выше качество нефтепро-
дукта. Наличие механических примесей во всех 
трех пробах отсутствует. 

Одним из важных показателей качества 
топлива является его плотность. Плотность - это 
масса вещества, содержащаяся в единице объе-
ма, размерность ее - кг/см3 [1,2]. 

В лабораторной практике для измерения 
плотности используется ареометрический метод. 
В лабораториях (ручной и полевой) имеется на-
бор для измерения плотности бензинов. В арео-
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метрах могут быть встроены термометры. Опре-
деление плотности производится следующим 
образом. В чистый цилиндр наливается иссле-
дуемый нефтепродукт. По верхнему краю менис-
ка отсчитывают значение плотности, а по термо-
метру - температуру. Измеренное значение плот-
ности приводится по стандартному значению при 
температуре 20° C по формуле 1: 

 
,204

20
4 ÷

ø
öç

è
æ -+= tarr

                                               
(1) 

где 4r  - показание ареометра, г/см3 (кг/м3); 
t  - температура исследуемого топлива; a  - 
температурная поправка плотности на 1° С 
(принимается по соответствующему приложению 
к работе) [3]. 

Результаты исследований плотности в таб-
лице 1. 

Для каждой пробы определили фракцион-
ный состав топлива при помощи установки ЛАФС 
(рисунок 1) и сравнили с ГОСТом ТУ 38.401-58-
171-96 (стандартные кривые фракционной раз-
гонки бензина АИ-80 на рисунке 2; кривая 5-зим-
ний бензин, кривая 4-летний бензин). 

Для топлив характерными точками фрак-
ционного состава считают температуру начала 

кипения, выкипания 10, 50 и 90% объема и конца 
кипения. 

Температура выкипания 10% топлива ха-
рактеризует его пусковые свойства. Для обеспе-
чения пуска холодного бензинового двигателя 
нужно, чтобы 10% топлива выкипало при темпе-
ратуры 70° С. Чем ниже температура выкипания 
10% топлива, тем легче пуск двигателя, но тем 
больше опасность образования газовых пробок в 
системе питания, а так же обледенения карбю-
ратора. Запуск двигателя считается легким, если 
требуется не более 10 оборотов коленчатого ва-
ла до вспышки горючей смеси. 

Средняя часть кривой разгонки от 10 до 
90% выкипания топлива представляет его основ-
ную массу и называется рабочей фракцией. От 
испарения этой фракции зависит образование 
горючей смеси в прогретом двигателе, прие-
мистость и устойчивость его работы. На рабочих 
фракциях производится перевод двигателя с од-
ного  режима работы на другой. 

Высококипящие фракции от 90% до конца 
разгонки называют хвостовыми. Этот участок ха-
рактеризует неполноту испарения тяжелых 
фракций в смесеобразующей системе и говорит 
о наличии топлива в виде капель или пленки, что 
приводит к падению мощности и экономичности 
двигателя, смыванию смазки со стенок цилиндра 
и проникновению топлива в картер двигателя [3]. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Установка определения фракционного состава бензина ЛАФС 
 
Результаты фракционной разгонки отраже-

ны на графике (рис. 2) и в таблице 1. Наинизшую 
температуру запуска определяют по эмпиричес-
кой формуле 2, связывающей температуру пере-
гонки 10% топлива с температурой запуска: 

58%103
2 -×= tзапt

               (2) 
где t10% - температура перегонки 10% про-

бы бензина [3]. 
Результаты расчетов температуры запуска 

в таблице 1. 
Таким образом, можно сделать следующий 

вывод по полученным результатам исследова-
ний. Всем трём пробам, взятым с заправок об-
ласти присущи следующие параметры: 

- механические примеси, вода, смолы во 
всех пробах отсутствуют; 

- плотность бензинов находится чуть ниже 
ГОСТ (до 0,04 г/см3);  

- пусковые свойства бензинов хорошие, 
запуск двигателя в холодное время года (до – 20 
°С) будет обеспечен, об этом говорят результа-
ты расчетов по формуле 2 и сравнение с ГОСТ; 

- рабочие  фракции  имеют большие откло-
нения от ГОСТа (до 20%), так как этим маркам 
бензина присуща высокая испаряемость (смот-
реть кривые 1,2,3 фракционной разгонки);          

- конец фракционной разгонки имеет зна-
чительные отклонения от ГОСТ (выше 20%). 
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Рисунок 2. График построения кривых фракционной разгонки бензинов марки АИ-80 
 

Таблица 1 - Результаты исследований качества бензинов марки АИ-80 
 

Показатели ГОСТ 
АИ-80 
летний 

ГОСТ АИ-
80 зимний 

АЗС 
ИВОЛГА 

АЗС Мунай-
ОНЕМДЕРИ  АЗС  

БАХЫТ 

Наличие 
механических 
примесей, смол и 
воды 

 
 
----     ---- ---- ---- ---- 

Плотность, г/см3 0,755 0,755 0,723 0,716 0,698 
Фракционный  
состав, н.к. 
t10%, 
t50%, 
t90%, 
               tк.к, 

      
35 
70 
115 
180 
195 

 
35 
55 
100 
160 
185 

 
28 
46 
72 
138 
153 

 
37 
56 
87 
127 
155 

 
35 
54 
75 
125 
150 

Низшая 
температура 
запуска, t °С 

 
 

5 - 10 -20 - 30 -27 -21 -22 
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Түйін  

Бұл мақалада тұрмыстық электр техникасын тиімді пайдаланудың əдіс-тəсілдері 
көрсетілген. Олардың орындалуы электр қуатының зор үнемделуіне мүмкіндік береді (40%-ға 
дейін). 

Аннотация 
В данной статье описаны методы и способы рационального использования бытовой 

электротехники, соблюдение которых дает возможность значительно экономить электрическую 
энергию (до 40%). 

Summary 
In this article methods and ways of rational use of household electric appliances are described. 

Observance of these methods leads to considerable economy of electric energy (40%). 
 

Энергияның барлық түрлерін, əсіресе 
электр қуатын үнемді пайдалану жəне электрлік 
қондырғылар жұмысының үнемділігін арттыру 
мəселелері мемлекетіміздің жаңа кезеңдегі да-
муындағы басты мəселе болып табылады. 
Электр қуатын үнемдеу  энергияның аса тиімді 
сақталуына, табиғаттағы қорлары шектеулі энер-
гияның негізгі көздерінің (бүгінгі күні ол тас көмір, 
мұнай, газ) үнемделуіне əкеледі. Электр қуатын 
үнемдеудің тəсілдері əр түрлі болады. 

Электрді аудандар жəне өз уақыты 
бойынша сөндіру – бұл үнемдеу мемлекеттік 
деңгейде жүзеге асырылатын үлкен қалалардағы 
бұрыннан келе жатқан əдетті əдіс.  Электр қуаты-
ның ірі өнеркəсіптік тұтынушылары үшін реак-
тивтік қуаттың алуан түрлі өлшемдеуіштері жəне 
т.б. құрылып жатыр. Электр қуатын мемлекеттік 
деңгейде үнемдеу – бұл өндірісті сəйкес етіп 
ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылатын қоғам-
дық міндет, ал электр қуатын тұрмыста үнемдеу 
– əрбір адамды толқытатын тақырып. Пəтерде ең 
көп электр қуаты электр плитасы, кір жуғыш ма-
шинасы, тоңазытқыш, электр шəйнектері, үтік, 
жəне де стационарлық компьютердің жұмысына 
жұмсалады. Яғни электр қуатын үнемдеу жəне де 
коммуналдық қызметтерге ай сайынғы шығын-
дарды азайту бойынша жұмыста жоғарыда атал-
ған жəне тағы басқа да тұрмыстық құралдарды 
пайдалану барысында электр қуатын үнемдеу 
жөніндегі кеңестердің маңызы өте зор. 

Электр энергиясын үнемдеп пайдалану 
үшін тұрмыста келесі тəсілдер қолданылуы мүм-
кін: 

1. Электр қуатын тиімді пайдалану. 
2. Реактивтік қуатты теңгеру. 
3. Электр қуатының дəстүрлі емес көздерін 

пайдалану. 
Электр қуатын тиімді пайдалану: 
1. Тұрмыста электр қуатын үнемдеудің ең 

маңызды жəне қарапайым тəсілінің мəні қоғам-
мен бірлесе электр қуатын тəулік ішінде бір қа-

лыпты пайдалануда, сондықтан электр жүктеме-
сінің максималдық уақыттарында: таңертең сағат 
8-ден 10-ға дейінгі жəне кешке сағат 20-дан 22-ге 
дейінгі кезеңдерінде қосымша электр құралда-
рын қажетсіз қоспаңыз. 

2. Электр желісінің жəне электр құралда-
рының қол жететін түйіспелерінің бұрамалары 
мен гайкаларын жылына бір рет бекітіп бұрап 
тұру қажет. Осы іс-əрекетпен сіз электр жабдық-
тардың сенімді жəне үнемді жұмысын ғана емес, 
сонымен қатар оның ұзақ мерзімділігін жəне  үй-
дегі өрт қауіпсіздігін де қамтамасыз етесіз. 

3. Тамақ пісіру барысында арнайы электр 
қуатын аз жұмсайтын электрлік құралдарды 
(табалар, кастрөлдер, грильдер, т.б.) қолдану. 

4. Өнеркəсіп конструкциясы алуан түрлі 
электр шəйнектерін жасап шығарады. Сондықтан 
судың қайнағаны жайлы хабарлайтын ысқырығы 
бар немесе автоматты түрде сөндірілетін электр 
шəйнектерін пайдаланыңыз. 

5. Өнеркəсіп əр түрлі шамдарды жасап шы-
ғарады, талғамыңызды  люминесценттік лампа-
лары бар шамдарға немесе жекелік жартылай 
өткізгіш жарық реттеуіштерімен жабдықталған 
қыздырғыш электр лампалары бар шамдарға бе-
ріңіз. 

6. Үйіңізде қаптамасында немесе бетінде 
230...240 В таңбасы бастырылған қыздыру 
электр лампаларын қолданыңыз, өйткені олар 
220 В таңбалы лампалардан ұзағырақ қызмет 
етеді. 

7. Естеріңізде болсын, люминесценттік 
лампалардың жарықтылық қайтарымы қыздыру 
лампалардан 4...5 есе артық, ал электр қуатын 
бірдей тұтынады, сондықтан ваннадан басқа, 
барлық бөлмелерде люминесценттік лампалар-
ды қолдану қажет. 

8. Бөлмелердегі жарықтылықты басқару 
үшін жартылай өткізгіш жарық реттеуіштерін қол-
даныңыз, олардың арқасында электр қуатының 
жұмсалуын біршама азайтуға болады. 
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9. Өнеркəсіп екі типтік тоңазытқыштарды 
жасап шығарады - компрессиялық жəне абсорб-
циялық. Электр қуатын үнемдейтін компрессия-
лық бір- жəне көпкамералық тоңазытқыштар кең 
қолданыс тапты, олар автоматтық режимде жұ-
мыс істейді. 

10. Тоңазытқыштарды қыздыру жəне жы-
лыту құралдарынан алшақ орнатыңыз. 

11. Кіші габаритті кір жуғыш машиналарын 
қолданыңыз, себебі олар электр энергиясын азы-
рақ тұтынады. 

12. Тұтқаларында термореттеуіштері жəне 
сөндіргіштері бар электр үтіктері ең үнемді үтік-
тер, олар онымен үтіктеген кезде ғана жұмыс іс-
тейді  (ондай сөндіргіш құралды өз қолымен де 
оңай жасауға болады). 

13. Есіңізде болсын, шаңсорғыштың сүзгі-
лері таза болған жағдайда ғана ол үнемді жəне 
сенімді жұмыс істейді, сондықтан бөлме жинаған-
нан кейін сүзгілерді тазалап отыру қажет. 

14. Дыбыс күшейткіштері күшті аудиотехни-
ка жəне экрандары үлкен теледидарлар электр 
қуатын көп тұтынумен қатар, адам денсаулығына 
зиянды əсерін тигізеді. 

15. Аудиотехника мен теледидарларды 
жылыту жəне қыздыру құралдарынан алшақ ор-
наластырыңыз, жəне де ауа циркуляциясы үшін  
олардың жан-жағында бос кеңістіктің болуын қа-
дағалаңыз. 

16. Аудио жəне бейнетехниканы автоматты 
түрде қосу жəне сөндіру үшін таймерлік құрылғы-
ларды қолданған жөн, сол арқылы электр энер-
гиясын үнемдеп, аппаратураның ұзақ-мер-зімді-
лігін қамтамасыз етуге болады. 

17. Естеріңізде болсын, тұрмыстық кернеу 
тұрақтандырғышы – электр қуатының қосымша 
тұтынушысы, жəне электр желісінде кернеудің 
тербелістері  аса үлкен болған жағдайда ғана ол 
қажет болады. Ондай тербелістер жоқ жерлерде 
тұрақтандырғышты қолданбаңыз, сонымен қатар 
түнгі уақытта желіде кернеу артады, сол кезде 
теледидарды пайдаланбауға тырысыңыз. 

18. Суды үнемдеңіз, есіңізде болсын, су үй-
лерге өзімен-өзі келіп ақпайды, судың ағынын 
жоғары қуатты сорғылар қамтамасыз етеді, ал 
оларды электр қозғалтқыштары қозғалысқа келті-
реді. Сондықтан да қаншалықты су үнемделсе, 
соншалықты сорғы стансаларындағы электр қоз-
ғалтқыштарына аз салмақ түседі. 

19. Əрбір айдың белгілі бір күні электре-
септегіш көрсеткіштерін алып отырыңыз, осы ай-
дағы электр қуатын тұтынуды өткен аймен са-
лыстырып, үнемделу (немесе артық жұмсалу) 
қай себептен болғанын сараптап, шешімдер шы-
ғарып отырыңыз. 

21. Электр энергиясын ұрлауға əрекеттер 
жасамаңыз. Біріншіден, бұл өнегесіздік, ал екін-
шіден, электр қуатын ұрлаудың қандай түрі бол-
масын, тəжірибелі сарапшы-электротехник бар-
лығын анықтап, таба алады. Есіңізде болсын, қа-
жетті жағдайларда электр есептегіштің бұрамдық 

берілісі кері бағытта айналғандығын зертханалық 
зерттеулер арқылы анықтау қиынға соқпайды. 

22. Электр қуатын үнемдеудің əсерлі жəне 
кең таралмаған тəсілі – ол тұрмыстық электрон-
дық құралдарды On/Off баспасымен сөндірген-
нен кейін штекерлерін розеткадан айыруды əдет-
тену.  Құралдардың көбісі «күту» режимінде бол-
са да, электр қуатының белгілі мөлшерін тұтыну-
ды жалғастырады. 

23. Компьютер. Мəлімет үшін: орташа ком-
пьютер бір сағат ішінде 350 ваттан астам электр 
қуатын тұтынады. Яғни, 3-4 жүзваттық қыздыру 
лампалары тəрізді. Ал кейбіреулерінің стацио-
нарлық компьютерлері тəулік бойы жұмыс істейді 
(бұл біздің электр қуатын үнемдеу бойынша мін-
детімізді орындауға сай келмейді). Өзіңіз үшін 
ереже орнатыңыз – компьютерді 20 минуттан ас-
там уақытқа босатқан кезде оны «ұйықтау режи-
міне» ауыстыру. Бұл əрекет екі бөлмедегі шамды 
сөндірумен теңбе-тең (шамды Сіз сөндіресіз 
ғой?). Сіздің компьютеріңізде немесе ноутбукта 
CD/DVD жетектің жұмысы барысында  ком-
пьютердің қоректендіру блогының электр қуатын 
жұмсау мөлшері біршама арта түседі.  Компакт-
дискілерден тікелей фильмдерді қараудан неме-
се əн тыңдаудан бас тартыңыз. Файлдарды ком-
пьютер жадына көшіріп алып, сөйтіп қараңыз. 

Осы ережелерді сақтасаңыз, электр энер-
гиясын 30-40%-ға үнемдеуге мүмкіндік туады: 

С=  (0,30-0,40)·Т              (1) 
мұндағы: Т – электр қуатының бір жылда 

тұтынылған құны, С – электр энергиясының төле-
мі бойынша жылдық үнемділік. 

С1 =(0,3 - 0,4)*100*12*12,03= (4331-5774) 
теңге, отбасының бір мүшесіне алғандағы есеп. 

Егер Қостанай қаласында 4 адамнан құра-
латын 50 мың отбасы тұратынын ескерсек, 

С1=5000 теңге деп алсақ, онда электр 
энергиясының қала бойынша жылдық үнемделуі 

Сж = 5000*4*50000 = 1 000 000 000 теңгені 
құрайды, немесе Т= 1 000 000 000/12,03=83 125 
519 кВт. 

Энергияның қалыптаспаған жаңғырмалы 
көздері күннің, желдің геотермалдік энергиясын, 
Əлемдік мұхиттың биосалмғын жəне энергиясын 
құрайды. Тұрмыстық жағдайларда күннің жəне 
желдің энергиясын пайдалануға болады. 

Күн энергетикасы энергия өндірісінің мате-
риалды аса көп қажет ететін түріне жатады. Күн 
энергиясын кең мөлшерде пайдалану материал-
дарды тұтынудың аса артуына, сондай-ақ шикі-
зат өндіруге, оны байытуға, материалдар өндіріп 
шығаруға, гелиостаттар, коллекторлар, басқа да 
аппаратура жасап шығаруға, оларды та-сымал-
дауға жұмсалатын еңбек қорларының артуына 
əкеліп соғады. Есептеулер бойынша, күн энер-
гиясы арқылы 1 МВт*жыл электр энергиясын өн-
діру үшін 10 000-нан 40 000-ға дейін адам-сағат 
жұмсау қажет. 

Дəстүрлі энергетикада органикалық отын-
да бұл көрсеткіш 200-500 адам-сағатты құрайды. 
Бүгінгі күні күн сəулелерімен тудырылған электр 
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энергиясы дəстүрлі түрде алынатын электр энер-
гиясынан көп есе қымбатқа шығады. 

Барлық жел қозғалтқыштарының əрекет 
ету принципі бірдей: желдің арынынан жел доң-
ғалағы айналады, ол айналу моментін беріліс 
жүйесі арқылы генератордың білігіне жеткізеді. 
Жел доңғалағының диаметрі қаншалықты үлкен 
болса, агрегат соншалықты көп энергия өндіреді. 

Жел энергиясын қолдануға жол бермейтін 
бір ғана себеп бар, ол – экономикалық.  Агрегат-
тың қуаты төмен болып қалады, жəне оны пайда-
лануға көп қаражат жұмсалады.Нəтижесінде жел 
энергиясынан өндіріліп алынған электр энер-гия-
сы дəстүрлі энергия көздерімен бəсекелесе ал-
майды. 
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Түйін 
Мақалада стратегиялық басқарудың маңызы, жедел басқарудың салыстырмалы сипаты, 

оның қазіргі заман жағдайында қызмет ету ерекшеліктері қарастырылған. 
Аннотация 

В статье рассматривается сущность стратегического управления, сравнительная 
характеристика с оперативным управлением, его особенности функционирования в современных 
условиях. 

Summary 
In  the scientific article the importance of strategic management character is considered.  
The author of the article  gives a definition of the "strategic management" concept on key specification  

of  management  
 

В наше динамичное время стратегическое 
управление дает фирме больше шансов достичь 
успеха по сравнению с традиционным подходом, 
который основан на своевременности и последо-
вательности действий. 

Стратегическое управление – это взаимо-
действие науки и искусства, которое повышает 
конкурентоспособность организации на местном, 
республиканском и мировом рынке, поскольку 
предполагает детальное планирование каждой 
переменной для достижения определенных це-
лей и задач. Основу стратегического управления 
составляет целесообразность принимаемых уп-
равленческих решений и готовность адаптиро-
ваться к изменяющимся обстоятельствам.  

Большинство экономистов существенно 
сужают понятие стратегического управления, 
отождествляя его с процессом (Д.Шендел, К.Хат-
тер, Дж.Хиггенс, М.С. Кадыров, А.Я. Кибанов, 
Пирс, Робинсон) или с отдельными этапами про-
цесса, в частности, Л.С. Шеховцева сводит ис-
следуемую дефиницию только к «разработке 
миссии, важнейших целей организации и спосо-
бов их достижения». Узкая трактовка аннализи-
руемого понятия затрудняет определение границ 
стратегического управления. Более удачным яв-
ляется предложенный А.Н. Люкшиновым и И. Ан-
соффом подход к стратегическому управлению 
как к деятельности [1]. В Большом Советском эн-
циклопедическом словаре под деятельностью 
понимается «форма отношения к окружающему 
миру, состоящая в его целесообразном измене-
нии и преобразовании в интересах людей». Она 
включает в себя цель, средства, результат и сам 
процесс. Таким образом, понятие «деятель-
ность» шире, чем «процесс». 

Основная задача как оперативного, так и 
стратегического управления заключается в дос-
тижении цели. Целью стратегического управле-
ния является обеспечение долгосрочного эф-
фективного функционирования организации в 
условиях динамичной, изменчивой и нестабилль-
ной внешней среды. 

Предмет стратегического управления 
включает следующее:  

- проблемы и перспективы, которые прямо 
связаны с генеральными целями организации; 

- проблемы и решения, связанные с каким-
либо элементом организации, если этот элемент 
необходим для достижения целей, но в настоя-
щее время отсутствует или имеется в недоста-
точном объеме; 

- проблемы, связанные с внешними факто-
рами, которые являются неконтролируемыми [2].  

В систему отношений управления современ-
ной организацией входят большое количество 
функций и подразделений: производство, финан-
сы, маркетинг, кадры, научные исследования 
(рисунок 1). Это единство действий и подходов 
отражает текущую стратегию предприятия.  

Очень часто термин «стратегическое уп-
равление» и термин «стратегический менедж-
мент» используются как синонимы, хотя полная 
идентичность отсутствует. В целом, управление 
– это деятельность, направленная на достиже-
ние определенных целей. Термин «управление» 
шире, чем «менеджмент», и применяется в раз-
ных сферах человеческой деятельности: напри-
мер, управление государством, транспортным 
средством, предприятием, управление в техни-
ческих системах и т.д. Слово «management», в 
переводе с английского означает «управление», 
оно менее универсально в сравнении с русским 
и относится только к административному управ-
лению. Слово «менеджмент» следует интерпре-
тировать в русском языке не как управление в 
широком смысле слова, а как руководство, адми-
нистрирование, организация дела [3]. 

Термин «стратегическое управление» был 
введен в конце 60-х годов XX века для того, 
чтобы сравнить управление, осуществляемое на 
уровне производства и управление, на высшем 
уровне. Такая необходимость была вызвана в 
первую очередь изменениями в условиях веде-
ния бизнеса. Ведущей идеей, отражающей сущ-
ность перехода от оперативного управления к 
стратегическому, явилась идея необходимости 
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переноса центра внимания высшего руководства 
на окружение, для того чтобы соответствующим 

образом и своевременно реагировать на проис-
ходящие в нем изменения [4].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Структура стратегического управления 
 
 

Определение «стратегическое управле-
ние» сравнимо с оперативным управлением, 
часто именуемым традиционным. Сравнение по 
ключевым характеристикам управления органи-
зацией предложено О.С. Виханским [3] (см. таб-
лицу 1). Исходя из выявленных особенностей, 
главным направлением стратегического управ-
ления является:  

- человеческий потенциал как основа орга-
низации; 

- запросы потребителей как ориентир для 
производственной деятельности; 

- гибкое реагирование и проведение свое-
временных изменений в организации, отвечаю-
щие вызову со стороны окружения и позволяю-
щие добиваться конкурентных преимуществ, что 
в совокупности дает возможность организации 
выживать в долгосрочной перспективе, достигая 
при этом своих целей. 

Сущность стратегического управления сос-

тоит в формировании и реализации стратегии 
развития организации на основе непрерывного 
контроля и оценки происходящих изменений в ее 
деятельности с целью поддержания способности 
к выживанию и эффективному функционирова-
нию в условиях нестабильной внешней среды. 

Стратегическое управление на предприя-
тии выражается в следующих пяти функциях:  

1 планирование стратегии; 
2 организация выполнения стратегических 

планов; 
3 координация действий по реализации 

стратегических задач; 
4 мотивация на достижение стратегичес-

ких результатов; 
5 контроль за процессом выполнения стра-

тегии [4].  
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Таблица 1- Сравнительный анализ оперативного и стратегического управления 
 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 
1 2 3 

Миссия, 
предназначение 

Производство товаров и услуг с 
целью получения дохода от их 
реализации 

Выживание организации в 
долгосрочной перспективе 
посредством установления 
динамичного баланса с 
окружением, позволяющего 
решать проблемы 
заинтересованных в 
деятельности организации лиц 

Объект концентрации 
внимания 
менеджмента 

Взгляд внутрь организации, поиск 
путей более эффективного 
использования ресурсов 

Взгляд вовне организации, поиск 
новых возможностей в 
конкурентной борьбе, 
отслеживание и адаптация к 
изменениям в окружении 

Учет фактора 
времени 

Ориентация на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу 

Ориентация на долгосрочную 
перспективу 

Основа построения 
системы управления 

Функции и организационные 
структуры, процедуры, техника и 
технология 

Люди, системы информационного 
обеспечения, рынок 

Подход к управлению 
персоналом 

Взгляд на работников как на ресурс 
организации, как на исполнителей 
отдельных работ и функций 

Взгляд на работников как на 
основу организации, ее главную 
ценность и источник ее 
благополучия 

Критерий 
эффективности 
управления 

Прибыльность и рациональность 
использования производственного 
потенциала 

Гибкость и готовность к 
изменениям 

 
Планирование стратегии предполагает вы-

полнение таких подфункций, как прогнозиро-
вание, разработка стратегии и бюджетирование. 
Организация выполнения стратегических планов 
предполагает формирование будущего потен-
циала предприятия, согласование структуры и 
системы управления с выбранной стратегией 
развития, создание корпоративной культуры, 
поддерживающей стратегию. Координация 
действий менеджеров по формированию и реа-
лизации генеральной стратегии заключается в 
согласовании стратегических решений различ-
ных уровней и последовательной консолидации 
целей и стратегий структурных подразделений 
на более высоких ступенях управления. Мотива-
ция как функция стратегического управления 
связана с разработкой системы стимулов, побуж-
дающих к достижению поставленных стратеги-
ческих результатов. Контроль состоит в непре-
рывном наблюдении за процессом реализации 
стратегических планов. Он призван заблаговре-
менно определять возможные опасности, выяв-
лять ошибки и отклонения от принятых стратегий 
и политики предприятия. 

Реализация функций стратегического уп-
равления осуществляется посредством разра-
ботки и принятия стратегических решений. Стра-
тегическими решениями называют управленчес-
кие решения, которые ориентированы на буду-
щее и закладывают основу для принятия опера-
тивных решений, сопряжены со значительной 
неопределенностью, поскольку учитывают не-

контролируемые внешние факторы и связаны с 
вовлечением значительных ресурсов и могут 
иметь чрезвычайно серьезные, долгосрочные 
последствия для предприятия. 

 К числу стратегических решений, напри-
мер, можно отнести:  

- реконструкцию предприятия;  
- внедрение новшеств (изменение органи-

зационно-правовой формы, новые формы орга-
низации и оплаты труда, взаимодействия с пос-
тавщиками и потребителями);  

- выход на новые рынки сбыта;  
- приобретение, слияние предприятий.  
 Стратегические решения имеют ряд отли-

чительных особенностей, основными из них ко-
торых выступает инновационный характер, нап-
равленность на перспективные цели и возмож-
ности, субъективность оценки, необратимость и 
высокая степень риска и сложность формиро-
вания при условии, что множество стратегичес-
ких альтернатив неопределенно.  

 Стратегическое управление базируется на 
ряде принципов, которые необходимо учитывать 
в процессе его осуществления [5]: 

- научность в сочетании с элементами 
искусства. Руководитель в своей деятельности 
использует данные и выводы множества наук, но 
в то же время должен постоянно импрови-
зировать, искать индивидуальные подходы к си-
туации. Реализация этой задачи предполагает 
помимо знаний владение искусством ведения 
конкурентной борьбы, умение найти выход из 
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самой затруднительной ситуации, сосредото-
читься на ключевых проблемах, выделить глав-
ные достоинства своей организации. 

- целенаправленность стратегического 
управления. Стратегический анализ и формиро-
вание стратегии должны подчиняться принципу 
целенаправленности, т.е. быть всегда ориенти-
рованы на выполнение глобальной цели органи-
зации. В противоположность свободной импро-
визации и интуиции стратегическое управление 
призвано обеспечить осознанное направленное 
развитие организации и нацеленность управлен-
ческого процесса на решение конкретных проб-
лем. 

- гибкость стратегического управления. 
Подразумевает возможность внесения корректив 
в ранее принятые решения или их пересмотра в 
любой момент времени в соответствии с изме-
няющимися обстоятельствами. Реализация дан-
ного принципа предполагает оценку соответст-
вия текущей стратегии требованиям внешней 
среды и возможностям предприятия, уточнение 
принятой политики и планов в случае непредви-
денного развития событий и усиления конкурент-
ной борьбы. 

- единство стратегических планов и 
программ. Для достижения успеха стратегичес-
кие решения разных уровней должны быть сог-
ласованы и тесно увязаны между собой. 
Единство стратегических планов коммерческих 

организаций достигается посредством консоли-
дации стратегий структурных подразделений, 
взаимного согласования стратегических планов 
функциональных отделов. 

- создание необходимых условий для реа-
лизации стратегии. Стратегический план не 
обеспечивает его обязательного успешного вы-
полнения. Процесс стратегического управления 
должен включать создание организационных ус-
ловий для осуществления стратегических планов 
и программ, т.е. формирование сильной органи-
зационной структуры, разработку системы моти-
вации, совершенствование структуры управле-
ния. 

В процессе разработки стратегического уп-
равления возникает комплексный план, затраги-
вающий все стороны работы организации 
(рисунок 2). Реализация этого плана направлена 
на достижение основных целей компании с мак-
симальной эффективностью. Стратегическое уп-
равление способно выработать наиболее опти-
мальные пути развития, снижая при этом риск 
принятия неправильных решений. С помощью 
стратегического управления компания добивает-
ся большей определённости в работе. Появляет-
ся возможность предвидеть события, происходя-
щие во внешней среде и оперативно на них реа-
гировать [3]. 

 
 

 
 

Рисунок  2- Этапы стратегического управления 
 
В условиях современной экономики изме-

нения во внешней среде происходят очень быст-
ро, развиваются информационные и телекомму-
никационные технологии. Для того чтобы отве-
тить, своевременно реагировать на динамич-

ность внешней среды, организации необходимо 
эффективное управление предстоящими изме-
нениями. Именно стратегическое управление яв-
ляется единственным оптимальным решением 
поставленных задач. С помощью него проис-
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ходит формальное прогнозирование проблем и 
поиск новых возможностей компании. Стратегия 
необходима для любой организации. Важно 
также то, что формулировка одной только 
концепции стратегического управления мало. 
Необходимы хорошо продуманные тактические 
шаги и высокое качество их выполнения. 

Несмотря на то, что термин стратегическое 
управление применительно организации уже 
подробно изучен, проводятся семинары, обучаю-
щие программы, тем не менее, определенного 
направления для решения любых проблем в ор-
ганизации нет. Поскольку позиция компании на 
рынке, динамика ее развития, товары и оказы-
ваемые ею услуги, культурная среда и многие 
другие факторы у каждой фирмы разные, поэ-
тому у каждой организации должна быть своя 
стратегия. Не существует универсального стра-
тегического управления.  

Таким образом, суть стратегического 
управления заключается в человеческих ресур-
сах, в интересах потребителей, в гибком реаги-
ровании на изменения во внешней среде. Дея-
тельность по стратегическому управлению нап-
равлена на обеспечение стратегической пози-
ции, которая обеспечит длительную жизнес-
пособность и развитие организации в изменяя-

ющихся условиях. Его задачи состоят в том, 
чтобы выявить необходимость и провести стра-
тегические изменения в организации; создать ор-
ганизационную архитектонику, способствующую 
стратегическим изменениям; подобрать и вос-
питать кадры, способные провести стратегичес-
кие изменения. 
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