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УДК 331

СЕКЦИЯ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ.

"Никакая экономическая ситуация не
может быть настолько безнадежной, чтобы
решительная воля и честный труд всего наро-
да не могли справиться с ней", - я не случайно
привожу высказывание Людвига Эрхарда[1],
автора "немецкого экономического чуда",
продвинувшего Германию в конце 40-х годов
далеко вперед после разорительной войны. Вся
история независимого Казахстана связана с
политическим лидерством Нурсултана Назар-
баева. Вместе с народом он пережил трагичес-
кий развал некогда могучей сверхдержавы. В
тяжелое время разорванности общего эконо-
мического пространства ему пришлось про-
явить политическую волю и недюжинную ин-
туицию в определении самобытного казах-
станского пути реформирования экономики
и общества в целом, дабы не допустить издер-
жек незрелой демократии, от которых постра-
дали многие граждане постсоветских госу-
дарств, да и не только постсоветских.

Сегодня, когда внедряются инновацион-
ные социальные проекты, идут полномасштаб-
ная системная модернизация экономики и
обновление политической системы, народ
ждет от Президента принятия решений, обес-
печивающих социальные прорывы и победо-
носное развитие страны, о которых было заяв-
лено в Послании народу "Казахстан-2030".
Каким путем страна пойдет к социальной ры-
ночной экономике, к гражданскому обще-
ству, к правовому государству, в немалой сте-
пени зависит от того, кто будет возглавлять
страну в наступившем десятилетии. Вступая в
20-й год Независимости, наша страна, как под-
черкнул в Послании Нурсултан Абишевич,
подводит главный итог первого года первой
индустриальной пятилетки - начало серьезных
структурных изменений в экономическом
росте за счет реального сектора экономики.
Особенно воодушевляет социальная полити-
ка, которая базируется и будет базироваться
на казахстанской концептуальной модели со-
циальной модернизации. Главная цель наших
социальных программ - развития образова-

Е.Б АЙМАГАМБЕТОВ, д.э.н., профессор,
ректор Карагандинского экономического

университета Казпотребсоюза

СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ -
ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ния, здравоохранения, новой стратегии заня-
тости населения, модернизации ЖКХ - укреп-
ление благосостояния народа[2].                 .

Должны ли социальные вопросы быть де-
лом государства? Или необходимо укреплять
независимость системы социального обеспе-
чения, и граждане самостоятельно должны
контролировать администрацию органов
этой системы и принимать решения? На За-
паде идея социального рыночного хозяйства
была выдвинута, исходя, в частности, из гума-
нистических и христианско-социальных
принципов, как гуманная альтернатива цент-
рально планируемой, командно-администра-
тивной государственной экономике и чисто-
му капитализму. Это обстоятельство особен-
но значимо для создания высокоразвитого во
всех отношениях общества. Чем выше уровень
развития общества, тем большую значимость
приобретает удовлетворение социальных по-
требностей. В определенной степени именно
этой необходимостью обусловлен уровень
общественного развития.

Рынок, с одной стороны, призван созда-
вать и увеличивать общественный продукт. С
другой стороны, в условиях рынка образуется
"зона государственных мер" социальной под-
держки. Социальное рыночное хозяйство
представляет собой гибкую, способную к из-
менению концепцию. И Казахстан формиру-
ет свое видение социальной справедливости,
которая означает: не каждому - равную долю,
а каждому - свое, то есть сообразно результа-
там деятельности.            .

Нельзя смешивать понятия "социальная
справедливость" и "социальная обеспечен-
ность". Реализуемая в настоящее время модель
социальной рыночной экономики провоци-
рует на Западе снижение эффективности и
делает неизбежным пересмотр концепции.
Благодаря опыту и научной прозорливости
Главы государства усилия социальной поли-
тики могут быть направлены на то, чтобы каж-
дого человека предохранить от всех преврат-
ностей жизни. Ведь наилучший социальный
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порядок существует не там, где путем перерас-
пределения общественного продукта обеспе-
чивается максимально широкая социальная
поддержка, а там, где в такой поддержке
нуждается минимальное число граждан.
Нельзя не согласиться с мыслью Президента
о невозможности допущения иждивенческих
настроений в обществе. Государство должно
вкладывать капитал в интеллект нации и пе-
реподготовку кадров.                  .

Инновационная экономика нуждается в
инновационном обучении, которое в течение
всей жизни будет определять инновационный
вектор становления личности, его личностных,
профессиональных и коммуникативных ком-
петенций ради счастья и благополучия каж-
дого человека, ради гражданского мира, ме-
жэтнического согласия, культуры межконфес-
сионального общения, межкультурного диа-
лога и процветания страны.

Во многих странах и сегодня в различных
формах существует практика дополнения ву-
зовской подготовки последующей стажиров-
кой на рабочем месте. Поэтому современное
научное сообщество и профессорско-препо-
давательский корпус акцентируют внимание
на том, что сегодня компетентностная модель
специалиста не является моделью выпускни-
ка, ибо компетентность неразрывно связана
с опытом успешной деятельности, которого в
ходе обучения в вузе студент в должном объе-
ме приобрести не может. Из этого следует не-
обходимость редуцирования компетентност-
ной модели специалиста для ее использова-
ния в качестве требований к выпускнику, за-
ранее снизив требования, связанные с опытом
профессиональной деятельности. Признать
указанные модели выпускника вуза и моло-
дого специалиста или предусмотреть возмож-
ность усиления связей образования и бизне-
са, обучения с практикой, упрочения взаимо-
действия и взаимной ответственности образо-
вательных учреждений и потенциальных ра-
ботодателей? Не можем же мы согласиться с
теми работодателями, кто не радеет за отече-
ственное образование, не задумывается о судь-
бе будущих поколений и призывает к сокра-
щению мест в высших учебных заведениях.
Наверное, эти господа отрицают ближайшую
перспективу перехода к пятому экономичес-
кому укладу и инновационной экономике.

Быть может, настало время решать вопрос
о так называемых институтах рабочей профес-
сии? Разве могут аналоги бывших ПТУ обес-
печить индустриально-инновационный про-
рыв в экономике? Очевидно, без понимания
и решения вопроса о подготовке кадров, спо-
собных осуществлять индустриально-иннова-
ционное развитие, наша экономика будет
основываться на продаже сырья. Осознание
необходимости сущностных реформ в обра-

зовании, включая создание института рабо-
чей профессии, и их реализация обеспечат
инновационный прорыв в образовании. Пре-
зидент в своем Послании озвучил вопрос о
необходимости создания Национального со-
вета по подготовке профессионально-техни-
ческих кадров с участием представителей биз-
нес-ассоциаций и работодателей.           .

Каждому образованному человеку понят-
но, что в эволюционно-информационной ста-
дии развития общества важнейшим показа-
телем являются знания. Инновационная эко-
номика требует всемерно расширять в обра-
зовательной программе все виды учебной де-
ятельности, приближенные к профессиональ-
ной. Речь идет о практиках, выполнении рас-
четных, проектных и учебно-исследовательс-
ких работ студентами, деловых, ролевых, ими-
тационных играх и, в общем плане, творчес-
кой самостоятельности студентов.

Каким будет завтра наше отечественное
образование: сферой образовательных услуг
или креативной образовательной средой?
Очевидно, что, отвечая веяниям времени, но-
вым реалиям становления человека и гражда-
нина, при создании планов внеучебных ме-
роприятий следует учитывать необходимость
формирования в будущем специалисте цен-
ностно-смысловых компонентов компетент-
ности. Образованность должна сочетаться с
высокими духовными идеалами. Так что сту-
денческая молодежь и профессорско-препо-
давательский корпус страны ответственно уча-
ствуют в реализации главной цели Послания
- укреплении единства казахстанского наро-
да.

Литература
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2.Послание Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
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addresses_of_the_president_of_kazakhstan/r
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Изменения, произошедшие в развитых
странах мира, своими успехами обязаны
осознанию того, что человек является частью
общественного богатства, более того, являет-
ся его создателем. В условиях НТП роль чело-
века в производстве остается главной. Человек,
его трудовой потенциал и способности созда-
ют национальное богатство общества и спо-
собствуют экономическому росту.

После получения самостоятельности в
Казахстане  произошли коренные изменения
хозяйственного механизма. В результате про-
изошел резкий спад производства, закрыты
множества предприятий, в городах и селах
произошел рост безработицы, снижение сбе-
режений домашних хозяйств, произошло уве-
личение "теневой экономики" и снижение ин-
вестиций в реальных секторах экономики. Все
эти явления явились причиной снижения ре-
ализации человеческого капитала в условиях
переходной экономики.

Переход к рыночным отношениям напра-
вил инвестиции в новую технику и технологию,
в строительный комплекс, а человеческий ка-
питал, сформированный прежде, остался нево-
стребованным, в первую очередь со стороны
государства. До 80% ИТР и 50% рабочих вынуж-
дены были сменить сферу деятельности, пере-
квалифицироваться на более низкий, началь-
ный уровень профессионализма. Смещение
приоритетов в инвестировании и снижение
внимания государства вызвало синдром про-
фессиональной неполноценности, что отрица-
тельно сказалось на всех экономических пре-
образованиях. Это привело к потере человечес-
кого капитала за счет эмиграции высококвали-
фицированных специалистов, которая была
вызвана низкой оплатой труда научных и пре-
подавательских кадров и отсутствия стабильно-
сти и уверенности у людей в будущем. Если в
СССР был накоплен высокий научно-техничес-
кий потенциал, то он пополнил человеческий
капитал ряда стран (Израиль, США и др.).

По мнению ученых США за последние
десятилетия 90% новых идей принадлежало
ученым-эмигрантам.

Основными подсистемами, участвующи-
ми в формировании человеческого капитала,
наряду с производственными системами, яв-
ляются здравоохранение, наука, образование,
культура. Основным фактором экономичес-
кого роста является профессиональная квали-
фикация.

АХМЕТЖАНОВ Б.А., д.э.н.,профессор
 Карагандинский государственный технический университет

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Следует отметить, что не только прави-
тельства зарубежных стран стали вкладывать
значительные бюджетные средства в развитие
человеческого капитала, как основу эффектив-
ного развития экономики, но и в ряде стран
СНГ, в том числе и в Казахстане, этот вопрос
рассматривается в новых проектах и програм-
мах, направленных на серьезные вложения
как

бюджетных средств, так и участие пред-
приятий в повышении знаний и квалифика-
ции своих работников.

В своем выступлении герцог Йоркский на
международной конференции "Инвестиции в
будущее Казахстана", подчеркнул, что важ-
ным условием благоприятного инвестицион-
ного климата в республике является квалифи-
цированная рабочая сила. По его прогнозам,
"в ближайшие несколько десятилетий у Казах-
стана откроются беспрецедентные  возможно-
сти. Республика получает огромный шанс для
развития человеческого капитала, людей".

Глава нашего государства, не раз подчер-
кивал необходимость повышенного внима-
ния к проблеме изучения человеческого капи-
тала. В выступлении на 16-м пленарном засе-
дании Совета иностранных инвесторов
08.12.2006г., Президент сказал: "Казахстан оце-
нивает  человеческий капитал, как самый цен-
ный актив государства. Человеческий капитал
- это реальное богатство нации, это - интеллек-
туальные способности, знания и навыки ко-
торые приобретает человек в течение всей сво-
ей жизни. Это высокообразованное, здоровое
и социально защищенное население. Важней-
шим инструментом развития человеческого
капитала является образование. Поэтому
наша первостепенная задача - создание эф-
фективной системы образования, адекватной
потребностям экономики". Также было отме-
чено, что кадры, которые  сейчас выпускаются
в стране, не соответствуют потребностям со-
временного рынка труда, и тем более они не
соответствуют требованиям инновационной
экономики, которую Казахстан намерен по-
строить.

Серьезная проблема стоит перед новым
поколением, так как образование наделяет
человека уже накопленными обществом "ста-
рыми знаниями", содействует приобретению
новых знаний и способствует процессу про-
изводства новых знаний. Но в настоящий мо-
мент период устаревания знаний оценивает-
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ся, в среднем, в пять лет, поэтому процесс обу-
чения продолжается всю сознательную жизнь
человека.

Таким образом, образование оказывает
непосредственное влияние на развитие и реа-
лизацию человеческого капитала в системе
рыночных отношений.

Получение образования и специальности,
приобретение навыков и профессионального
опыта, действия, направленные на поиск высо-
кооплачиваемой работы, по мнению ученых,
являются инвестициями в человеческий капи-
тал. Подобно инвестициям в материальные
активы, они приводят к увеличению стоимос-
ти актива и получению дохода в будущем.

Развитие человеческого капитала должно
проводиться в первую очередь государством,
но  не только. Известно, что на крупных пред-
приятиях исторически была заложена работа
с кадрами и повышением их квалификации,
ведь предприятия промышленности в полной
мере осознают проблему низко квалифици-
рованных кадров.Что касается малого и сред-
него бизнеса, то здесь значительна роль госу-
дарства. При формировании кадров предпри-
ятия необходимо обязательно включать в план
по развитию его деятельности, планирование
обучения персонала, его переподготовку, осо-
бенно внедрение новых технологий, с целью
увеличения производительности труда.

Руководители предприятия должны  осоз-
навать, что инвестирование в человеческий
капитал - это не вчерашний день, а наоборот,
будущее полноценного и успешного разви-
тия бизнеса.

Важность  создания различного рода
школ и колледжей для повышения квалифи-
кации и получения технического образова-
ния, отметил в своем выступлении на 16-м
пленарном заседании  Совета иностранных
инвесторов Н.Назарбаев.

Основной функцией системы образова-
ния является увеличение стоимости человечес-
кого капитала, как отдельных работников,
фирм, так и общества в целом. Цель высшего
образования - общее развитие личности, что
находит отражение в изменении стоимости
человеческого капитала. Повышение эффек-
тивности инвестиций в материальные активы,
повышение общего уровня культуры и пр.
можно рассматривать в виде косвенных эф-
фектов инвестирования в образование.

Все исследователи считают, что инвести-
ции в образование являются инвестициями в
человеческий капитал.

В Казахстане продолжается модерниза-
ция образования, полностью завершена ком-
пьютеризация школ. Они оснащаются муль-
тимедийными кабинетами, интерактивным
оборудованием. Внедряется модель 12-летне-
го среднего образования.

В результате реализации программы "Ба-
лапан", принятой по поручению Президента,
только в 2010 году построено 35 детских садов,
создано 1534 мини-центра, 137 частных детс-
ких садов. За счет возврата ранее приватизи-
рованных дошкольных учреждений открыто
172 детских сада. Охват детей дошкольными
организациями вырос с 30-ти до 55 процен-
тов.

В своем Послании народу Казахстана 28
января 2011 года Президент РК подчеркнул,
что личным кредо каждого казахстанца долж-
но стать "образование в течение жизни". Бу-
дет полностью обновлено содержание профес-
сионального и технического образования.
Поставлена задача обеспечить новый уровень
развития университетского образования и
науки. Сегодня на базе нового "Назарбаев-
университета" формируется инновационная
модель высшего учебного заведения, ориенти-
рующаяся на запросы рынка. Она призвана
стать образцом для всех казахстанских ВУЗов.
20 интеллектуальных школ, открывающихся
по поручению президента по всей стране, ста-
нут основной базой подготовки одаренных
детей для лучших вузов.

По поручению Президента намечено:
- выработать механизм  перехода вузов к

инновационной деятельности;
- внедрить новые финансово-экономичес-

кие инструменты поддержки образования для
повышения качества и расширения его дос-
тупности;

- для уровней технического и высшего об-
разования разработать накопительную систе-
му по аналогии с той, которую сейчас реали-
зует Жилстройсбербанк в ипотечном строи-
тельстве. У казахстанцев появятся новые воз-
можности накапливать средства на обучение
детей с получением процентных бонусов от
государства;

- создать Национальный совет по подго-
товке профессионально-технических кадров с
участием представителей бизнес-ассоциаций
и работодателей.

Вся работа в системе образования направ-
лена на достижение следующих результатов.
Доля детей, охваченных дошкольным воспи-
танием и обучением, к 2015 году составит 74
процента, к 2020 году - 100 процентов. К 2020
году произойдет полный период на 12- лет-
нюю модель обучения. Для этого к 2015 году
будет построено не менее двухсот школ за счет
средств республиканского бюджета и столько
же  - за счет местных бюджетов.

К 2015 году 50 процентов организаций
образования будут использовать электронное
обучение, а к 2020 году их численность возра-
стет до 90 процентов.  К 2020 году доля ВУЗов,
прошедших независимую национальную ак-
кредитацию по международным стандартам,
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составит 30 процентов. До 5-ти процентов уве-
личится доля вузов, осуществляющих иннова-
ционную деятельность и внедряющих резуль-
таты научных  исследований в производство.
Не менее двух высших учебных заведений бу-
дут отмечены в рейтинге лучших мировых уни-
верситетов. Качественное образование долж-
но стать основой индустриализации и инно-
вационного развития Казахстана.

Основным источником инвестирования
в человеческий капитал является образова-
ние. Государству необходимо больше вни-
мания и средств выделять к сохранению и
развитию капитала образования для стаби-
лизации и подъема экономики республики
и предотвращения "утечки умов" за грани-
цу.

Проблема инвестиций в человека - это
проблема развития не только нового произ-
водственного потенциала, систем машин и
технологий производства (создания рабочих
мест), но и новых технологий жизнедеятельно-
сти человека, как общественной гарантии его
развития, стимулирования духовного роста.
По индексу развития человеческого потенци-

ала Казахстан входит в группу стран со сред-
ним уровнем человеческого потенциала. Вы-
сокие темпы экономического роста и увели-
чение государственных затрат в развитие об-
разования, здравоохранения и социальное
обеспечение населения позволят Казахстану
значительно продвинуться в рейтинге оценки
человеческого потенциала. Однако для суще-
ственного улучшения качества жизни казах-
станского населения, темпы развития челове-
ческого капитала в Казахстане должны иметь
высокую динамику роста.
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В национальном хозяйстве Казахстана
произошли серьезные структурные сдвиги.
Наша страна медленно, но верно переходит в
разряд постиндустриальных, а в секторе услуг
сложилась мощная отрасль, именуемая туриз-
мом. Эта отрасль заставила работать на себя
прямо, либо косвенно, все другие сферы при-
ложения труда. Через производственное по-
требление туристы влияют на объемы продук-
ции в базовых отраслях - энергетике, топлив-
ном и лесном хозяйствах, металлургии. Воз-
растающий доход от туризма стал нацио-
нальным приоритетом для многих стран (в
том числе и Казахстана), создающих все боль-
ше и больше управленческих должностей в
сфере услуг, по организации и предоставле-
нию питания, консультационных услуг в ту-
ризме, управлении персоналом и финанса-
ми. Темпы роста туристской отрасли опережа-
ют все остальные, и причины этого не столько
в экономическом, сколько в человеческом
факторе. Путешествия практически стали вро-
вень с товарами массового спроса. Индустрия
туризма обладает рядом характерных особен-
ностей, отличающих ее от других отраслей эко-
номики. Можно уверенно утверждать, что ни

 З.Н.БОРБАСОВА, д.э.н., профессор, Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза

РОЛЬ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  ИНДУСТРИИ  КАЗАХСТАНА

в одной из высокодоходных отраслей народ-
ного хозяйства роль межличностных отноше-
ний не является столь определяющей, как в
туристском бизнесе. Первичная основа и глав-
ное богатство любой современной организа-
ции, особенно организации, работающей в
сфере туризма, - это работающие в ней люди.
Индустрия туризма уникальна тем, что рабо-
тающие в ней люди являют собой часть това-
ра (услуги), которая предоставляется покупа-
телю. Даже малейший просчет, связанный с
кадровой политикой, может оказать значи-
тельное влияние на качество предоставляемых
услуг. Человеческие ресурсы организации рас-
сматриваются в качестве важнейшего факто-
ра успеха в реализации намеченной страте-
гии, обеспечении устойчивых лидирующих
позиций в конкурентной среде. При этом че-
ловек стал не только ключевым и самым цен-
ным "ресурсом" организации, но и самым до-
рогостоящим. Качество трудовых ресурсов
непосредственно влияет на конкурентные воз-
можности фирмы и является одной из важ-
нейших сфер создания конкурентных пре-
имуществ. Необходимо принять во внимание
огромную важность человеческого капитала в
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туристской деятельности как стратегического
вложения средств в процесс, направленный на
достижение конкурентоспособной цены и
себестоимости. [1; 6:С.2] От того, насколько
творчески и профессионально подойдет спе-
циалист к формированию и реализации ту-
руслуги, будет зависеть и качество, и уникаль-
ность, и привлекательность для потенциаль-
ных потребителей туруслуг.

Но человеческий капитал является и ос-
новной проблемой, сдерживающей развитие
туризма в Казахстане - человеческий фактор,
от самых высоких ступеней государственной
иерархической лестницы и до уровня обслу-
живания на местах.

Туризм - именно та сфера, которая требу-
ет немедленной модернизации системы под-
готовки кадров, ее инновационного обновле-
ния, поскольку она одна из первых оказалась
втянутой в процесс глобализации, а отече-
ственная туриндустрия, не дожидаясь вхожде-
ния Казахстана во Всемирную торговую орга-
низацию, вступила - на своей же территории
- в острую конкурентную борьбу с иностран-
ными субъектами. [2]

Крупные национальные гостиничные
цепи уже действуют в Казахстана, они идут к
нам со своим менеджментом, со своими уп-
равленческими алгоритмами, нормами и тре-
бованиями к персоналу. Аналогичная ситуа-
ция и в отраслях, тесно сопряженных с туриз-
мом - торговле, гражданской авиации. Техно-
логические "несостыковки" с западными парт-
нерами, от которых страдают в первую оче-
редь потребители,настоятельно требуют внесе-
ния поправок в ряд законодательных актов для
того, чтобы прикрыть бреши в управлении
турпотокамиp[4].

Туризм в XXI веке потребует, максималь-
но возможных, компетентности и професси-
онализма, основой которых выступает каче-
ственное образование. Согласно критериям
Всемирной туристской организации (ЮНВ-
ТО) качественное образование - это образо-
вание, удовлетворяющее запросам студентов,
потребностям индустрии туризма и обще-
ства. [3]

Поэтому для развития любой современ-
ной туристической компании первостепен-
ное значение имеют ее сотрудники, "челове-
ческий капитал". Одной из важных особенно-
стей человеческого капитала является его ди-
намический характер: состав, структура и ряд
других параметров могут изменяться, при
этом изменяется и величина человеческого
капитала. Компания заинтересована в том,
чтобы величина ее корпоративного "челове-
ческого капитала" была как можно больше.

Основным путем увеличения (накопле-
ния, производства, воспроизводства) челове-
ческого капитала является инвестирование в

него. Существует дискуссия о том, каковы ин-
вестиции в человеческий капитал, насколько
допустимо их сравнение с обычными инвес-
тициями. Одна часть исследователей понима-
ет под ними затраты средств, направленных на
повышение его "результативности", другая -
любые действия или меры, направленные на
улучшение характеристик человеческого капи-
тала. На особом месте стоит проблема при-
оритетности инвестиций в человеческий капи-
тал, которая заключается в том, что исследо-
вателями провозглашается приоритетность
инвестиций в человеческий капитал по отно-
шению к инвестициям в физический капитал
либо в какой-либо из элементов или блоков
человеческого капитала (как правило, здоро-
вье или образование). /4; С.11/

Инвестициями в человеческий капитал
называется любая мера, предпринятая для
повышения производительности труда. Эко-
номисты выделяют три вида инвестиций в че-
ловеческий капитал:

• расходы на образование, включая об-
щее и специальное, формальное и нефор-
мальное, подготовку по месту работы;

• расходы на здравоохранение, складыва-
ющиеся из расходов на профилактику забо-
леваний, медицинское обслуживание, диети-
ческое питание, улучшение жилищных усло-
вий;

• расходы на мобильность, благодаря ко-
торым работники мигрируют из мест с отно-
сительно низкой производительностью.

Из всех видов инвестиций в человеческий
капитал наиболее важными являются вложе-
ния в здоровье и в образование. Инвестиции
же в высшее образование способствуют фор-
мированию высококвалифицированных спе-
циалистов, высококвалифицированный труд
которых оказывает наибольшее влияние на
темпы экономического роста.

Сегодня одним из важнейших компонен-
тов вложений в человеческий капитал во всех
странах являются расходы на обучение на про-
изводстве. В любом обучающем проекте до 80
% знаний приходится на самостоятельное
обучение. Особенно это относится к профес-
сиям специалистов в сфере туризма, которые
призваны непрерывно обновлять квалифика-
цию через индивидуальное изучение литера-
туры, использование независимых обучаю-
щих программ, обучение на примере деятель-
ности, опыта и оценок (мнений) других лю-
дей.

В создании активов человеческого капи-
тала весома роль отдельных компаний
(фирм). Они зачастую выступают в качестве
самых эффективных производителей этого
капитала, поскольку владеют условиями, при
которых может быть дана соответствующая
текущим потребностям подготовка персона-
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ла, а также обладают информацией о наибо-
лее перспективных направлениях вложения
средств в обучение и подготовку. Однако фир-
мы делают инвестиции до тех пор, пока эти
инвестиции приносят чистый доход.

Инвестирование в человеческий капитал
отличается высокой степенью риска. Это свя-
зано с несколькими причинами. Это и нелик-
видность человеческого капитала, последствия
ухода работника к другому работодателю (по-
тери инвестированных средств). Но главный
риск кроется, тем не менее, в ином. Предпри-
ниматель задействует в производстве не весь
человеческий капитал, а лишь ту часть, кото-
рую работник выделил для комплектования
своей рабочей силы. Но предприниматель
вынужден инвестировать во весь человеческий
капитал своих работников, а не в ту лишь
часть, которая комплектует рабочую силу. Он
не знает наверняка и не может полностью ре-
гулировать ни то, как будут, усвоены его инве-
стиции, ни то, отразятся ли результаты этого
усвоения на комплектовании рабочей силы.
Именно поэтому такое инвестирование рис-
кованно. [5; С.20]

Процесс инвестирования в человеческий
капитал можно подразделить на следующие
этапы:

Этап 0. Затраты на профориентацию.
На этом этапе осуществляется професси-

ональная ориентация и обучение в учебных
заведениях будущих специалистов и квалифи-
цированных рабочих.

Этап I. Затраты на поиск и найм персо-
нала.

Затраты имеют постоянный характер, так
как связаны с систематической работой кад-
ровых служб по планированию персонала,
разработке первичной документации, тесто-
вых программ для соискателей, а также с зак-
лючением договоров с учебными заведения-
ми, службами занятости, специализирован-
ными кадровыми агентствами. В денежном
эквиваленте они, как правило, равны 2-3 раз-
мерам заработной платы по соответствующей
вакансии (в расчете на одного работника).

Этап II. Затраты на персонал в период
адаптации.

Данная категория затрат обусловлена оп-
латой труда вновь принятого работника. Как
правило, это период испытательного срока (2-
3 месяца). Размер затрат несколько ниже (на
30-40 %) от предполагаемых впоследствии зат-
рат на оплату труда, что обусловлено "вхожде-
нием в должность" вновь принятого работни-
ка, его социальной и психологической адап-
тацией. Окончание периода адаптации ра-
ботника должно соответствовать началу оку-
паемости инвестиций в персонал.

Этап III. Затраты на персонал в период
накопления потенциала роста.

Размер затрат соответствует затратам на
оплату труда. Однако на этом этапе профес-
сионализм сотрудника недостаточен для по-
лучения работодателем прибавочного про-
дукта, формирующего прибыль.

Этап IV. Затраты на персонал в период
достижения профессионализма.

Размер затрат на персонал на этом этапе
складывается не только из затрат на оплату
труда, но и из затрат на различные меропри-
ятия, связанные с совершенствованием моти-
вации и стимулирования труда. Финансиру-
ются эти мероприятия, как правило, за счет
части дополнительной прибыли, получаемой
вследствие высокой технологичности выпол-
няемых работ, экономии ресурсов, инноваци-
онного подхода и т. п.

Этап V. Затраты на персонал в период
обучения, повышения квалификации.

Данная категория затрат имеет ряд осо-
бенностей. Прежде всего эти затраты должны
быть соизмеримы с предполагаемыми резуль-
татами обучения, для чего необходимо оце-
нить эффективность учебных программ и по-
требности и возможности обучаемого кон-
тингента. Иногда бывает достаточно лишь со-
здать необходимые условия для самообразо-
вания и самообучения персонала.

Этап VI. Затраты на персонал в период
капитализации знаний вследствие повыше-
ния квалификации.

Размерность затрат сопоставима с пери-
одом достижения профессионализма (Этап
IV). Целесообразен дополнительный элемент
стимулирования за использование на практи-
ке знаний, навыков, умений, полученных в
результате обучения, способствующих преум-
ножению прибыли предприятий. Увеличение
продолжительности данного периода воз-
можно за счет реализации предприятием эф-
фективного мотивационного комплекса, к
примеру, участие персонала в распределении
прибыли. Возможно и нематериальное стиму-
лирование по системе "кафе".

Этап VII. Затраты на персонал в пери-
од снижения и "морального старения" про-
фессионализма.

Уровень затрат возвращается к периоду
достижения профессионализма (Этап IV) с
той лишь разницей, что используемая ранее
система мотивации и стимулирования пере-
стает приносить положительные результаты, а
уровень производительности работника сни-
жается в силу опережающего роста научно-
технического прогресса и старения накоплен-
ных знаний и навыков. Следствием этого яв-
ляется снижение объема прибавочного про-
дукта, производимого работником, и соответ-
ственно получаемой предприятием прибыли.
/15; С.12-16/

Затраты на подготовку кадров, как уже
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отмечалось, связаны с обучением персонала
в различных учебных заведениях. Значитель-
ная часть этих затрат приходится в нашей стра-
не на государственный бюджет, за счет средств
которого реализуются программы подготов-
ки для туристической индустрии в соответ-
ствии с государственными образовательными
стандартами.

Каждое предприятие заинтересовано в
амортизации затрат на подготовку персона-
ла. Заинтересованность прямо пропорцио-
нальна объему инвестирования в человечес-
кий капитал и зависит от его специфики.
Амортизация подобных затрат возможна че-
рез закрепления работника на предприятии
как можно на больший срок и эффективное
и рациональное использование его профес-
сионального потенциала. Достижение этого
может быть осуществлено при грамотной
организации системы мотивации и стимули-
рования трудовой деятельности. На сегодняш-
ний день особого внимания заслуживает мо-
тивация на основе системы "кафе". Реализа-
ция этой системы на практике осуществляет-
ся путем предоставления так называемого
"меню" услуг. К таким можно отнести накоп-
ление отгулов, отработка дополнительных ра-
бочих часов в целях последующего отдыха или
отказ от части заработной платы в счет буду-
щей учебы, предоставление ссуд для приобре-
тения недвижимости, страхование. Работни-
ку предоставляется право осуществлять выбор
в зависимости от личных интересов и предпоч-
тений. Все эти меры нацелены на закрепление
персонала, так как при уходе работника пред-
приятия несут определенные убытки, связан-
ные с потерей части человеческого капитала.

Система "кафе" направлена на индивиду-
ализацию экономики персонала и выполня-
ет следующие функции:

• увеличивает отдачу труда работников
(мотивационная функция);

• повышает стремление сотрудников ра-
ботать постоянно на конкретном предприя-
тии (стабилизирующая функция);

• снижает определенные виды издержек
на персонал (функция управления издержка-
ми).

Распространение системы "кафе" в Казах-
стана способствовало бы закреплению квали-
фицированных кадров и повышению эконо-
мической эффективности инвестиций в чело-
веческий капитал. [7:С.19]

Следует отметить, что с точки зрения со-
временного кадрового менеджмента улучше-
ние использования человеческих ресурсов
организации справедливо рассматривается
как главный резерв повышения экономичес-
кой эффективности ее деятельности, а инвес-
тиции в человеческий капитал - как самые вы-
годные инвестиции.

Вложение средств в образование являет-
ся важнейшим направлением инвестиций в
человеческий капитал. Несмотря на методоло-
гические трудности, связанные с измерением
внешних эффектов, потери от недостаточно-
го вложения средств в образование могут быть
очень значительными. На всех уровнях управ-
ления образованием основной проблемой
является выбор эффективного способа инвес-
тирования. Разработка и продвижение любо-
го нового продукта - инновационный про-
цесс, непосредственно связанный с процес-
сом обучения. Особенно это актуально при
создании интеллектуальных продуктов (кото-
рым можно отнести разработку турпродукта).
С одной стороны сам процесс разработки и
внедрения инновации является результатом
процесса обучения. С другой - производство
и продвижение инновации (нового продук-
та) на рынке в обязательном порядке должно
сопровождаться соответствующим обучени-
ем, начиная от обучения персонала и закан-
чивая обучением потребителей.

Организации, готовые инвестировать
деньги в обучение своих сотрудников, могут
рассчитывать на то, что работники, повысив-
шие уровень своей профессиональной подго-
товки, смогут легче и быстрее решать более
сложные задачи, будут настойчивее искать и
чаще находить наилучшие ответы на сложные
вопросы, быстрее справляться с трудностями
в ходе выполнения задач, у работников будет
выше уровень инициативы, организацион-
ной приверженности и готовности творчески
применять полученные знания и навыки. [7;8]

Многие отечественные и зарубежные уче-
ные рассматривают инвестиции в сферу обра-
зования и качественной подготовки кадров
как один из главных источников умножения
национального богатства. Рабочая сила, обла-
дающая инновационными возможностями,
становится даже более важным фактором для
развития производства, нежели передовая тех-
нология.

Это в полной мере относится и к сфере
туриндустрии, где кадры являются основным
элементом в стратегии достижения конкурен-
тных преимуществ. Обеспечение конкурен-
тоспособности фирмы во многом зависит от
способности видеть перспективу рынка и ис-
пользовать наиболее адекватные технологи-
ческие новшества, что в свою очередь зависит
от подготовки персонала. Постоянно меняю-
щиеся условия, влияющие на туристскую дея-
тельность, требуют развития гибких и дей-
ственных систем подготовки кадров для тури-
стской отрасли и адаптации системы профес-
сионального образования к работе в совре-
менных условиях.

Для Всемирной туристской организации
(ЮНВТО) главной темой стала профессио-
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нальная подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и работников туризма от
посыльных в гостиницах и авиакассиров до
министерских чиновников. ЮНВТО призна-
ет, что в условиях все возрастающей глобали-
зации и технологических изменений весь мир
вовлечен в непрерывный процесс обучения.

 Каждое шестое новое рабочее место в
мире создано в сфере туризма и индустрии
гостеприимства. Для страны такого размера
как Казахстан, потенциал которой позволяет
увеличивать спрос на услуги в сфере туризма
и путешествий  прогноз WTTC в отношении
роста занятости более чем скромен. Такой
низкий рост будет просто недостаточен для
обслуживания потребностей развивающейся
индустрии. Как показывает практика, в насто-
ящее время лишь 10-15 % выпускников про-
фильных вузов оказываются способными ра-
ботать в туризме. Высок спрос в туристических
компаниях на выпускников языковых вузов,
но не многие из них идут в туризм из-за того,
что стартовая зарплата здесь ниже, чем в дру-
гих отраслях. Причины такого несоответствия
разъяснила президент Московской академии
туристского и гостинично-ресторанного биз-
неса при Правительстве Москвы Инна Рябова:
"Туризм - это практически ориентированная
отрасль. Но вузы не могут обеспечить студен-
там полноценную практику, даже в Москве.
Нужна учебная база - собственный отель вуза,
где будут работать студенты. Именно так про-
водят занятия в Европе"[9]. Аналогичное, мож-
но сказать, положение и в Казахстане. Боль-
шинство специалистов в области туризма схо-
дятся во мнении, что одной из важнейших
проблем развития туристической отрасли в
Казахстана - подготовка квалифицированных
кадров. Существует огромный дефицит имен-
но квалифицированного персонала. Турис-
тические офисы, отели, оздоровительные цен-
тры перекупают специалистов друг у друга. В
туристическом бизнесе наблюдается острая
конкуренция на специалистов, имеющих
практические навыки работы.  Поэтому пред-
приятиям отрасли требуется высокопроизво-
дительная и гибкая рабочая сила, способная
адаптироваться к быстроменяющимся услови-
ям рынка.

Утвержденные стандарты высшего обра-
зования по специальности далеко не идеаль-
ны. В частности, слишком ограничена доля
дисциплин по выбору студентов. На их долю
приходится менее 1/5 аудиторных часов заня-
тий. За рубежом, например, во Франции и в
Англии, обязательный компонент в програм-
мах подготовки специалистов для туриндуст-
рии в университетах составляет около полови-
ны учебных часов, а оставшаяся часть напол-
няется дисциплинами по выбору студентов.
Большое влияние на подготовку специалистов

могут оказывать и организации, для которых
осуществляется подготовка кадров, представ-
ляя им рабочие места в период производствен-
ной практики. Для этого необходимо графи-
ки учебного процесса построить с учетом ко-
лебания  туристического сезона,  перейти к
модульной системе  обучения.[10]

Наиболее предпочтительными формами
повышения квалификации во многих орга-
низациях считается: обучение персонала по
индивидуальным программам и краткосроч-
ные курсы подготовки без отрыва от производ-
ства. Вместе с тем велик процент работников,
которые желают повысить квалификацию пу-
тем обучения в различных высших учебных
заведениях. Однако на практике с каждым го-
дом данная форма повышения квалифика-
ции применяется все реже и реже, так как яв-
ляется довольно дорогой.  Следует отметить,
что крупные учебные заведения в России адек-
ватно реагируют на сложившуюся ситуацию
и создают Центры консалтинговых услуг. По
их примеру и в Казахстане необходимо прак-
тиковать предоставление таких услуг. Так, на-
пример, нами в 2009-2010 годах были прове-
дены курсы переподготовки туроператоров,
занятых бронированием мест на авиарейсы и
гостиницах по всему миру, по системе "Ама-
деус". Многие предприятия не могут осуществ-
лять существенные инвестиции в человечес-
кий капитал в силу недостатка денежных
средств на повышение квалификации. Эти
средства могли бы быть получены предприя-
тиями и коммерческими организациями за
счет целевых государственных образователь-
ных программ, а также за счет средств муни-
ципальных бюджетов, как это часто делается
за рубежом.[11,12] Следует отметить, что в
ряде случаев инвестиции в человеческий капи-
тал не осуществляются из-за отсутствия у ру-
ководителей туристических фирм и компа-
ний осознания целесообразности и эффек-
тивности затрат на обучение персонала.
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Развитие современной инновационно-
информационной экономики, как мировой,
так и национальной,   определяется не про-
стым ростом объемов производства во всех
секторах, а той его частью, которая порожда-
ется различными инновационными и  каче-
ственными сдвигами в процессе  производ-
ства товаров и услуг. Активизация инноваци-
онного процесса в последние десятилетия свя-
зана с формированием нового типа эконо-
мического развития, основанного на непре-
рывном изменении производственной базы
и характера выпускаемой продукции, на не-
прерывном создании принципиально новых
технологий и новых видов товаров и услуг. В
условиях глобализации, ужесточившей кон-
куренцию на мировых рынках актуализиру-
ющей проблему конкуренции новизны и ка-
чества, инновации превратились в главный
вектор экономического развития. [1]

Основная часть инновационных сдвигов
генерируется в процессах деятельности лю-
дей, за пределами сферы массового производ-
ства, либо в сфере разработки идеи  товара и
услуги, либо в сфере реализации продукта на
рынке. Процессы массового производства ста-
новятся всё более прозрачными, оптимизи-
рованными, доступными для копирования.
Учеными и практиками уже осознано, что
роль материальных факторов становится всё
более опосредованной, зависимой от органи-
чески включенного в народнохозяйственную
структуру созидания человеком новых идей
организационного, научного, технического
характера.

Впервые идею о новой роли человека в
экономическом развитии высказал Т.Шульц

Б.Б.ДОСКАЛИЕВА

ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ.

[2], опираясь на исследования Э.Денисона [3].
Последний  доказал на большом статистичес-
ком массиве данных, что только половина
прироста валового национального продукта,
полученного США в ХХ веке была произведе-
на за счет технических нововведений и произ-
водственного оборудования. Осмысление
мировым научным сообществом новой роли
человека в производственном процессе  и те-
оретическое обобщение этой новой социаль-
но-экономической формы реализации спо-
собностей человека к труду ввело в мировую
науку категорию "человеческий капитал".

Эдвард Денисон предполагал, что гово-
рить о техническом прогрессе, воплощенном
в физическом капитале, значит просто учиты-
вать изменения в качестве основных фондов.
Инвестиции в основной капитал увеличивают
его производительность. Такая аналогия впол-
не применима и к человеческим существам.
Мастерство и приобретенные способности
человека увеличивают их качество как произ-
водительных единиц (на что указывал еще
К.Маркс). следовательно, мастерство и способ-
ности человека являются неотъемлемыми  ка-
чествами работника и вряд ли целесообразно
говорить о них отдельно от индивида. [2]

Нельзя не отметить, что научная мысль в
предыдущие эпохи, так или иначе, признава-
ла значение уровня профессиональной под-
готовки рабочей силы для процесса производ-
ства.

Истоки данной концепции прослежива-
ются в трудах классиков экономической на-
уки, так как мысль о том, что рабочая сила яв-
ляется одним из факторов производства, а
процесс воспроизводства в широком аспекте
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включает не только воспроизводство товаров,
но и рабочей силы раскрывается в трудах А.С-
мита, К.Маркса, Дж.Стюарта Милля  и многих
других теоретиков.

Особенное значение в рассмотрении эко-
номической категории человеческого капита-
ла, процесса его воспроизводства имеют взгля-
ды и теоретические положения К.Маркса, ко-
торые изложены им во многих трудах.

Рассматривая взгляды К.Маркса нельзя не
заметить, что он рассматривает категорию "ра-
бочая сила", а не категорию "человеческого
капитала", считая, как известно, это различие
принципиальным.

Более того, он проводит дискуссию с не-
которыми представителями классической
школы, которые отождествляли рабочую силу
и капитал, который в их трактовке приносит
процент в виде заработной платы. В третьем
томе "Капитала" он приводит два аргумента в
пользу своей точки зрения:

• Рабочий должен трудиться, чтобы полу-
чить свои "проценты", и он не может превра-
тить капитальную стоимость своей рабочей
силы в звонкую монету для передачи другому.

• Годовая стоимость его рабочей силы
равна его средней годовой заработной плате,
и своим трудом он должен возместить для
покупателя его рабочей силы именно эту сто-
имость плюс прибавочную стоимость, то есть
её прирост. [4]

По сути К.Маркс считал, что работник об-
ладает собственностью на свою рабочую силу,
которая будучи товаром, путем купли-прода-
жи отчуждается от работника, приобретая
форму переменного капитала, принадлежа-
щего работодателю. "Мы должны проводить
следующее различие: рабочая сила в руках
рабочего является товаром, а не капиталом; ею
обусловливается доход для него лишь постоль-
ку, поскольку он может постоянно повторять
её продажу; в качестве капитала она функци-
онирует после продажи в руках  капиталиста,
во время самого процесса производства.
Именно купля-продажа рабочей силы опре-
деляет её в качестве элемента капитала, вслед-
ствие чего капитал представляется созидателем
товаров". [4]

С позиции же концепции "человеческого
капитала" человек с получением образования
становится как бы владельцем двух факторов:
труда и человеческого капитала. Каждый из
них создает предельный доход, составляющий
в сумме заработную плату. Причем меньшая
её часть (неизвестно какая) поступает работ-
нику за обычный труд, а большая - приносит-
ся человеческим капиталом. Другими слова-
ми заработная плата современного работни-
ка рассматривается как сочетание рыночной
цены простого труда и рентного дохода от вло-
жения в человеческий капитал. Но механизм

формирования рентного дохода также остает-
ся не проясненным, как и разделение дохода
работника на доход от простого труда и доход
от ренты на человеческий капитал [6]

В то же время, необходимо отметить, что
научная мысль, согласившись с трактовкой
"человеческий капитал", сосредоточилась на
образовании и инвестициям в образование,
как основном факторе, определяющем цен-
ность человеческого капитала в условиях рын-
ка. Классики направления Э.Дэнисон,
Т.Щульц, Г.Беккер, Л.Туроу, Дж. Минцер, И.Хи-
гучи сосредоточились в своих исследовательс-
ких программах именно на установлении вза-
имосвязи между уровнем образования от-
дельного работника и получаемыми от этого
выгодами  как им самим, так и всем обще-
ством.

Дж.Кендрик предложил свой метод оцен-
ки накопления человеческого капитала на
макроуровне, который основан на методе "не-
прерывной инвентаризации", считая затраты
семьи и общества по следующим видам:

• содержание детей до достижения ими
трудоспособного возраста и получения опре-
деленной специальности;

• переподготовка;
• повышение квалификации;
• миграция рабочей силы;
• здравоохранение и др.
Наряду с этими он учитывал вложения в

жилищное хозяйство, бытовые товары дли-
тельного пользования, запасы товаров в семь-
ях, а также затраты на научные исследования
и разработки. [7]

Безусловной новизной методологическо-
го подхода основателей теории человеческо-
го капитала является формирование ими но-
вого взгляда на развитие экономики в 20 веке.
Традиционно в рамках научных исследова-
ний изучение факторов, формирующих рабо-
чую силу (таких как образование, здравоохра-
нение, демографические тенденции) не про-
водилось в рамках инвестиционного подхода.

Теория человеческого капитала выделила
проблему "инвестиций в человеческий капи-
тал" и ввела показатели, охватывающие весь
жизненный цикл работника (такие как по-
жизненные заработки, уровень здоровья и
др.)[8,9,10]

Народнохозяйственный уровень обосно-
вывает макро-эффект от вложений в человечес-
кий капитал. По мнению Г.Мюрдаля эконо-
мисты долго были "склонны игнорировать
инструментальную ценность таких вложений,
по той причине, что эффект, получаемый от
улучшения качества населения слишком рас-
сеян, проявляется долгое время спустя и труд-
ноизмерим".[11]

Однако, в конце 20 века группа специа-
листов Всемирного банка обосновала расши-
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рительную концепцию национального богат-
ства, выделив в нем три основные составляю-
щие: человеческий капитал;  природный ка-
питал; воспроизводимый капитал (основные
производственные и непроизводственные
фонды, оборотный капитал, домашнее иму-
щество). [12]

 Эта концепция методологически опира-
ется на теорию Т.Шульца о человеческом ка-
питале, как о накопленных в стране затратах
на воспроизводство рабочей силы независи-
мо от источника их покрытия (семейные бюд-
жеты, текущие издержки производства, госу-
дарственные расходы на социальные нужды).
Результатами таких инвестиций являются: на-
копление способности человека к труду, его
созидательная деятельность в обществе, под-
держание самой жизни и здоровья людей.[2]

Он также обосновал необходимость рас-
ширительной трактовки ряда категорий вос-
производства, особенно накопления. (В теку-
щей системе СНС большая часть затрат на вос-
производство человеческого фактора отража-
ется в составе показателей текущего потребле-
ния, таких как фактическое конечное потреб-
ление, трансферты государства и корпораций
в денежной форме, натуральные трансферты
государства и т.д.) Т.Щульц предположил, что
из производимого в обществе продукта на
накопление человеческого капитала исполь-
зуется уже не 1/4, как считали ученые в начале
20 века, а 3/4 от общей его величины.

Стремительные темпы производства высо-
котехнологичных товаров (ВТТ) и рост заня-
тости в этих секторах экономики говорят о
возрастании интеллектуального капитала в
мировой экономике.

Особенности организации инновацион-
ного процесса в современных экономических
системах в условиях глобализации научных
контрактов, финансовых потоков, производ-
ственных и маркетинговых сетей создают сво-
еобразные центры притяжения инновацион-
ной деятельности, стягивая к себе человечес-
кий и вещественный капитал. Как обобщают
эксперты ООН,  усиление конкуренции застав-
ляет фирмы специализироваться в основной
сфере своей компетенции и полагаться боль-
ше, чем ранее, на кооперцию с внешними
партнерами (поставщиками, покупателями и
даже конкурентами). Возможности сетевых
связей побуждают  ТНК проводить операции
в рамках кластеров фирм…Кластеры - это со-
средоточение фирм одной или нескольких
отраслей, в которых используется эффект си-
нергии, возникающий в результате взаимо-
действия конкурентов, поставщиков и потре-
бителей в рамках сети.

При этом значимость сложившихся в стра-
не системы образования, научной базы, ин-
формационных сетей, институтов и культуры

резко возрастает. М.Портер пишет об этом яв-
лении так: "Глобализация ведет к парадоксу.
Велик соблазн предположить, что страна ба-
зирования уже не играет роли в обеспечении
международного успеха её фирм. На первый
взгляд фирмы стали важнее страны. Но на са-
мом деле конкурентоспособность передовых
отраслей всё больше определяется особыми
знаниями, навыками и уровнем инноваций,
которые всё больше воплощаются в квалифи-
цированной рабочей силе и организацион-
ных механизмах. Процессы подготовки квали-
фицированных трудовых ресурсов, как и не-
которые важные факторы, влияющие на тем-
пы инноваций, детерминированы местным
происхождением. Парадоксально, но более
открытая глобальная конкуренция увеличива-
ет значимость местной базы" [15]

Саморазвивающаяся инновационная си-
стема в современной экономике основана на
расширении и укреплении не только связей
внутри кластерных групп, но и между други-
ми субъектами экономики, между ними и
обществом, между обществом и государством.
[16]

Инвестиционные потоки государства в
человеческий капитал проходят через соци-
альную сферу, значение которой в связи с
этим, во-первых, возросло, а во-вторых, при-
обрело новое содержание. Ранее социальную
сферу рассматривали скорее как необходи-
мость государственного патернализма для
социально-уязвимых членов общества, по-
скольку все остальные его слои могут восполь-
зоваться частным образованием, здравоохра-
нением и т.д. На современном же этапе необ-
ходимо обеспечить высокий уровень социаль-
ной инфраструктуры для всех, сделать её дос-
тупной для каждого члена общества, чтобы
обеспечить высокое качество человеческого
потенциала для нации в целом, а не только
для её отдельных групп.
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Экономическая теория выделяет в эволю-
ции общества три этапа: аграрный, индуст-
риальный и постиндустриальный. Аграрное
(доиндустриальное) общество представляет
собой такой способ организации производ-
ства, когда все усилия рабочей силы направ-
лены на производство предметов потребле-
ния. В индустриальном обществе происходит
переход от  добывания продуктов из природ-
ных материалов к их производству. В процес-
се дальнейшей эволюции общества   приори-
тет переходит от производства товаров к про-
изводству услуг, осуществлению различного
рода исследований, совершенствованию си-
стемы образования. Переход к постиндустри-
альному этапу сопровождается тенденциями
повышения роли знаний, инноваций, дости-
жений науки и техники в развитии экономи-
ки и  общества и затрагивает все сферы жиз-
ни, вызывая в них глубокие, качественные
изменения.

На современном этапе, когда традици-
онные ресурсы и источники развития эконо-
мики близки к исчерпанию, возникает необ-
ходимость обеспечения экономического ро-
ста за счет реализации инновационных ре-
сурсов, главным носителем которых наряду
с вещественными факторами, становится вы-
сокообразованный, обладающий специаль-
ными знаниями и умениями человек. Со вто-
рой половины XX века происходит процесс
трансформации индустриальной рабочей
силы в инновационную, обладающую разви-
тыми информационными потребностями и
способностями.

   Благополучие и богатство любой стра-
ны создаются производительным трудом на-
селения. Для развитых стран характерны ди-
намичные и устойчивые темпы развития эко-
номики, обеспечивающие высокую заня-
тость трудоспособного населения, высокий

АХМЕТОВА   К.А.
к.э.н., доцент  Карагандинский экономический

университет Казпотребсоюза

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ,  ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

уровень жизни населения, выражающийся в
росте доходов и потребления каждого члена
общества. Сегодня темпы и эффективность
экономического роста все в большей степе-
ни определяются уровнем развития челове-
ческого капитала, который превращается в
комплекс творческих способностей и потреб-
ностей человека, характерных для инноваци-
онной стадии развития общества и функци-
онирует в форме инновационного ресурса.

Человек  как  исходная  экономическая
категория общества всегда занимал умы ис-
следователей; изучению его роли, места, спо-
собностей и возможностей всегда уделялось
большое внимание. Социальная и экономи-
ческая роль человека  раскрывается в теории
человеческого капитала, рассматривающего
его  как особый капитал.

Современная концепция человеческого
капитала прошла достаточно длительную
эволюцию. Основателем теории человеческо-
го капитала обоснованно считают Т.Шульца.
В работах "Формирование капитала", "Инве-
стиции в человеческий капитал" он предло-
жил свое видение роли человека, его способ-
ностей и возможностей в современной эко-
номике. При этом, на первый план он выд-
винул роль образования, приравнивая инве-
стиции в образование к инвестициям в тех-
нический прогресс. Его позиции получили
развитие в трудах У.Петти, А.Смита, А.Мар-
шалла, Д.Рикардо, К.Маркса и многих дру-
гих. Так, А.Смит писал, что человека, потра-
тившего огромные усилия и средства на по-
лучение специальности можно сравнить с
дорогой машиной, этот человек  вправе ожи-
дать, что труд, которому он обучался, возме-
стит ему  помимо обычной заработной пла-
ты, расходы на обучение с прибылью на ка-
питал, равной сумме этих  расходов.   Д.Ри-
кардо, развивая идеи А.Смита о роли и мес-
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те человеческого капитала, обосновывает точ-
ку зрения о том, что применение машин в
производстве требует образования рабочих,
а значит, требует добавочного капитала.   По
мнению К.Маркса, труд, человеческие спо-
собности к труду являются ведущим факто-
ром экономического развития, а человек ста-
новится  главной активной производитель-
ной силой  производства, приводящей в дви-
жение машины и оборудование.

  Формирование современной теории че-
ловеческого капитала и ее становление как
отдельного течения экономической мысли
произошло в 50-60 годах XX века. В российс-
кой и казахстанской экономической науке
развитие теории человеческого капитала бе-
рет начало в 90-ых годах XX века. Однако прак-
тическая реализация теории человеческого
капитала в бизнесе существенно отстает от
практики развитых стран. Особенно это от-
ставание ощутимо в аграрной сфере, где мно-
гие вопросы теории человеческого капитала:
сущность, особенности воспроизводства, ме-
тоды оценки, место и значение в инноваци-
онной экономике остаются недостаточно
разработанными.

Между тем, в современной экономике не
оборудование и техника, а человеческий ка-
питал становятся основным фактором эконо-
мического роста и повышения эффективно-
сти экономики. На его базе формируется эко-
номическая и социальная политика страны
и по этой причине он  становится важней-
шей областью интересов государства и биз-
неса.

Научно-техническая революция дала
мощный стимул переоценке роли человека,
его возможностей и способностей. На совре-
менном этапе формируется и укрепляется
институт интеллектуальной собственности и
ноу-хау как особых инвестиций в капитал
предприятия. Достижение конкурентоспо-
собности страны неразрывно связано  с  со-
зданием "экономики знаний", что возможно
лишь при условии ориентации стратегичес-
ких  решений на прогресс, знания во всех
сферах жизни общества. В такой экономике
непосредственной производительной силой
становится наука.  При этом, построение эф-
фективно функционирующей инновацион-
ной системы возможно лишь при условии
воспитания творческой, инновационно-мыс-
лящей личности, являющейся основным эле-
ментом человеческого капитала, способного
осуществить технологическую, экономичес-
кую и социальную модернизацию общества.
С нашей точки зрения, в Казахстане челове-
ческому капиталу, как фактору устойчивого
развития,  уделяется недостаточное  внима-

ние. При разработке стратегий развития стра-
ны основной акцент делается на создании
институтов развития, инновационной инф-
раструктуры. Недооценка роли человеческо-
го капитала выражается в низкой доле госу-
дарственных расходов на образование, здра-
воохранение, социальную поддержку и пр.
Такой подход, на наш взгляд,  тормозит про-
цессы модернизации, необходимые для пе-
рехода казахстанской экономики на рельсы
устойчивого развития. На устранение по-
следствий такого подхода направлены зада-
чи, поставленные в последнем  Послании
Президента народу Казахстана. В нем особое
внимание уделено вопросам социальной
модернизации общества. Поставлены  зада-
чи, направленные на   реформу системы об-
разования, здравоохранения, повышение
занятости и уровня  доходов  населения. Их
реализация должна обеспечить рост качества
человеческого капитала, создание инноваци-
онной,  "умной" экономики. К 2020 году ВВП
страны планируется увеличить не менее чем
на 30%, существенно вырастет объем отече-
ственных и иностранных инвестиций в несы-
рьевые секторы экономики, доля квалифици-
рованных специалистов вырастет и составит
40% [1].

Человеческий капитал аграрного секто-
ра определяется как накопленный работни-
ками запас здоровья, знаний, способностей,
опыта, квалификации, производительно ис-
пользуемых в процессе трудовой деятельнос-
ти  и  обеспечивающих  получение доходов,
выражающих экономические отношения в
процессе создания и использования капита-
ла.  Большое влияние на формирование и вос-
производство человеческого капитала в аг-
рарном секторе оказывает природный фак-
тор, сезонность сельскохозяйственного про-
изводства, неблагоприятные социально-эко-
номические условия жизни сельского насе-
ления. Анализ человеческого капитала аграр-
ного сектора позволяет сделать вывод о его
низком качестве, недостаточном уровне  на-
копления и воспроизводства.

 Трудовые ресурсы являются важнейшим
элементом человеческого капитала аграрно-
го сектора. По нашим исследованиям [2] Ка-
захстан имеет самую высокую по сравнению
со странами восьмерки долю занятого в сель-
ском хозяйстве населения - 38,8% в 2000 году
и 29,9% - в 2008 году. Доля сельского хозяй-
ства в  ВВП страны за  анализируемый пери-
од снизилась  с 8,6 % в 2000  до 5,2% в 2008
году, но остается достаточно высокой по срав-
нению с развитыми странами: Германия -
1,1; Япония -1,6; США - 1,3.  Избыточная за-
нятость населения в сельском хозяйстве свя-
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зана с низким уровнем производительности
труда.      Для измерения производительнос-
ти труда традиционно используется показа-
тель валовой продукции сельского хозяйства
в расчете на 1 работника. Анализ показыва-
ет, что за рассматриваемый период он суще-
ственно вырос (39,4%), однако  по сравнению
со странами восьмерки показатель произво-
дительности  труда  в Казахстане  самый низ-
кий. Так, в США он составил в целом по на-
родному хозяйству 98,1 тыс. долларов на 1
человека (2008 год), в сельском хозяйстве -
95,0; в Канаде - 66,9; во Франции - 61,5. В сель-
ском хозяйстве нашего ближайшего соседа -
Российской Федерации производительность
труда также низкая по сравнению с другими
странами восьмерки, но выше, чем в Казах-
стане в 2 раза (8,67 тыс. долл.). Производитель-
ность труда является, с нашей точки зрения,
самым важным показателем эффективности
экономики, достоверно отражающим также
и  качество человеческого капитала, уровень
конкурентоспособности национальной эко-
номики  и потенциал ее роста. Классическая
политическая экономия  считает производи-
тельность труда решающим  фактором эко-
номического роста. В Казахстане с переходом
к рынку утвердилась ошибочная, на наш
взгляд, точка  зрения, что рыночный меха-
низм  как саморегулирующаяся  система, ав-
томатически  приведет к росту производи-
тельности труда. Однако на практике этого не
произошло. Высокие темпы развития эконо-
мики были обеспечены  не за  счет роста  про-
изводительности  труда, а за счет экстенсив-
ных  факторов и благоприятной ценовой
конъюнктуры на сырьевых  рынках. В разви-
тых странах рост производительности труда
основан на использовании  достижений
НТП, значительная часть прироста произво-
дительности труда достигается за счет под-
держки  инноваций и технологий  ресурсос-
бережения.       Низкий уровень производи-
тельности труда в экономике Казахстана, осо-
бенно в сельском хозяйстве, объясняется сла-
бой технической оснащенностью, технологи-
ческой отсталостью отраслей экономики  и
низкой  квалификацией  кадров. Между тем,
разработка инновационных  проектов  и
программ, их  комплексное внедрение  обес-
печивают  страну  конкурентным  преимуще-
ством  в  выпуске  сельскохозяйственной  про-
дукции, их  переработке, модернизации  и
качественном  обновлении  технических
средств.  Фактором, сдерживающим рост про-
изводительности труда и развитие отрасли,
является низкий уровень инвестирования в
аграрную экономику.  Инвестиции в аграр-
ную науку,  особенно в селекцию  новых  сор-

тов  и гибридов,  дают  высокую  отдачу. Аг-
рарный сектор остается непривлекательным
не только для иностранных, но и для отече-
ственных инвесторов. Специфика  сельскохо-
зяйственного  производства, высокая зависи-
мость его от факторов  внешней  среды  огра-
ничивают  вложения  инвесторов  в  эту  от-
расль  экономики. Кроме  того,  многие  про-
екты  в  АПК  являются  долгосрочными,  срок
окупаемости  у  них  длительный - 7 -10 лет,
по  этой  причине  частный  бизнес  не  хочет
вкладывать  средства  в  их реализацию и
модернизацию отрасли. Между тем, привле-
чение прямых  иностранных  инвестиций
(ПИИ) и трансферт технологий способны в
относительно короткие сроки обеспечить
масштабную модернизацию отраслей эконо-
мики и способствуют росту производитель-
ности труда и благосостояния населения на
селе, снижению уровня безработицы.

Обеспечить резкий рост производитель-
ности труда могут только инновации. Прави-
тельство Казахстана разработало Государ-
ственную программу форсированного инду-
стриально-инновационного развития
(ФИИР) и детальную Карту индустриализа-
ции страны [3].  В этих документах содержит-
ся план развития экономики страны в  бли-
жайшие пять лет.  Главным условием реали-
зации стратегических задач государства явля-
ется комплексный рост производительности
труда.  Задача - к 2014 году как минимум  в
два раза повысить производительность в АПК.

Решение задач, поставленных в ФИИР не-
возможно без специалистов высокой квали-
фикации. В связи с этим, государство долж-
но принять активное участие в исследовани-
ях потребности рынка  в специалистах опре-
деленного профиля, в нашем случае, специ-
алистах для аграрного сектора. Такие иссле-
дования призваны устранить перекосы, име-
ющиеся на рынке образовательных услуг, сти-
мулировать подготовку специалистов для от-
раслей АПК.

Аграрные преобразования в период стро-
ительства социализма не способствовали
формированию конкурентоспособного аг-
рарного сектора. Главным сдерживающим
фактором роста аграрного производства яви-
лось низкое качество человеческого капита-
ла, выражающееся в низкой трудовой отдаче
аграрных работников, которая  была слабо
связана с конечным результатом труда. Не-
гативное влияние на развитие аграрного про-
изводства оказала повышенная миграция
сельского населения, которая  привела к со-
кращению численности населения деревни и
деградации сельского уклада жизни. Сло-
жившийся в этот период тип агрария оказал-
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ся слабо адаптированным к принципиально
новым социально-экономическим реалиям
рыночной экономики и соответствующим
преобразованиям в аграрной  сфере. В аграр-
ной сфере  проявились негативные характе-
ристики человеческого капитала: снижение
уровня здоровья, что во многом объяснялось
низким уровнем продовольственного по-
требления; высокая смертность и низкая про-
должительность жизни сельских жителей по
сравнению с городским. Основными причи-
нами этих явлений явились: упадок сельско-
хозяйственного производства, тяжелое мате-
риальное положение семьи, плохие жилищ-
ные условия;   уменьшение  доли молодежи
и  др.

Реформы аграрной сферы в постсоветс-
кий период не только не содействовали ре-
шению проблем формирования человечес-
кого капитала,   но практически  привели к
разрушению трудовой мотивации, усилили
дисбаланс между растущей ориентацией ра-
ботников на заработок и отсутствием  воз-
можностей у сельскохозяйственных предпри-
ятий для материального стимулирования
работников. В ходе реформ  не  сформирова-
лось  рыночное сознание, в поисках работы
и лучшей жизни сельское население стало
покидать села.  Заработная плата в аграрной
сфере  Казахстана  стала самой низкой сре-
ди  всех отраслей народного хозяйства. Такое
положение сохраняется и сегодня. В 2009 году
среднемесячная заработная плата в сельском
хозяйстве составляла 34171 тенге при уровне
в целом по народному хозяйству 67333 тенге
или 50,7% [4]. Оказалась разрушенной связь
зарплаты с результатами и квалификацией
труда работников. По уровню образования
сельское хозяйство также уступает всем отрас-
лям. Доля  работников с высшим  образова-
нием в отраслях  аграрного сектора значи-
тельно ниже,  чем по экономике в целом. Су-
щественно выше в сельской местности уро-
вень безработицы: при уровне 6,6 в целом по
народному хозяйству, в селе он составил в
2009 году 9,3% [4].

Повышение качества человеческого капи-
тала аграрного сектора невозможно без го-
сударственной поддержки и регулирования.
В ближайшем будущем в связи с расширени-
ем интеграционных процессов, со вступлени-
ем в ВТО  предстоит работать в условиях от-
крытости внутренних продовольственных
рынков, что требует создания устойчивого
аграрного сектора. Господдержка  должна
преследовать не только  экономические цели,
но и иметь конкретную социальную ориен-
тацию. На наш взгляд, программы  развития
аграрного сектора должны быть комплексны-

ми, охватывать все стороны жизни общества.
Необходимо определить приоритетные на-
правления укрепления социальной  сферы
села: развитие образования и здравоохране-
ния в сельской местности, строительство до-
рог, жилья, магазинов и пр. Решение этих
задач должно способствовать сокращению
миграции сельского населения в города, зак-
реплению на селе молодежи и т.д.

Необходимо увеличивать средства на
поддержку научного обеспечения аграрного
производства. За счет этих средств необходи-
мо проводить крупные исследования комп-
лексного характера по конкретным приори-
тетным направлениям развития сельского
хозяйства и других секторов АПК, а также
создавать условия для эффективного внедре-
ния науки в производство, поддержку инно-
вационных проектов  на основе отечествен-
ных и зарубежных научных исследований.
Планируется создание аграрных школ, при-
влечение молодых специалистов для работы
в сельской местности, повышение качества
подготовки специалистов для аграрных от-
раслей и др.

На уровне государства должны также ре-
шаться  задачи законодательного обеспече-
ния деятельности учебных заведений; финан-
сирование подготовки кадров, вузов, установ-
ление приоритетов при распределении бюд-
жетных средств; формирование кадровой
поддержки предприятий, организаций, реа-
лизация программ обучения, формирова-
ние системы непрерывного образования. Это
позволит повысить эффективность  сельско-
хозяйственного производства, будет способ-
ствовать  сокращению оттока населения из
села, совершенствованию подготовки кадров,
финансирования социальных программ и
др. мер, повышающих качество человеческо-
го капитала.
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В сложное посткризисное время для совер-
шенствования налоговой системы,   налого-
вой культуры налогоплательщиков и налого-
вых органов был внедрен  Налоговый Кодекс
2009г. Налоговый  Кодекс регулирует властные
отношения по установлению, введению и по-
рядку исчисления и уплаты налогов и других
обязательных платежей в бюджет, а также от-
ношения между государством и налогопла-
тельщиком (налоговым агентом), связанные с
исполнением налогового обязательства. Обя-
занность по уплате налогов и других обяза-
тельных платежей в бюджет возлагается на
налогоплательщиков - физических лиц, юри-
дических лиц и их структурных подразделе-
ний.

 Налогоплательщик - лицо, являющийся
плательщиком налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет. В последние годы рас-
пространено понятие Электронный налого-
плательщик, который взаимодействует с орга-
нами налоговой службы электронным спосо-
бом на основе заключенного соглашения об
использовании и признании электронной
цифровой подписи при обмене электронны-
ми документами, в порядке, установленном
Налоговым кодексом.

Налогоплательщики обязаны:
- своевременно и в полном объеме испол-

нять налоговое обязательство в соответствии с
Налоговым  Кодексом;

- выполнять законные требования долж-
ностных лиц органов налоговой службы об
устранении выявленных нарушений налого-
вого законодательства Республики Казахстан,
а также не препятствовать законной деятель-
ности при исполнении ими служебных обя-
занностей;

- на основании предписания допускать
должностных лиц органов налоговой службы
к обследованию имущества, являющегося
объектом налогообложения и (или) объектом,
связанным с налогообложением;

- предоставлять информацию и докумен-
ты, предусмотренные законодательством Рес-
публики Казахстан о трансфертном ценооб-
разовании;

- применять контрольно-кассовые маши-
ны и соблюдать порядок их применения, ус-
тановленный Налоговым Кодексом;

- подавать налоговое заявление в налого-
вый орган о проведении документальной про-
верки в связи с прекращением предпринима-
тельской деятельности индивидуального пред-

НУРГАЛИЕВА Р.Н.
к.э.н.,доцент  Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  КАК ФАКТОР  РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ
КУЛЬТУРЫ

принимателя, деятельности частного нотари-
уса, адвоката, постоянного учреждения, юри-
дического лица-нерезидента, реорганизацией
путем разделения и (или) ликвидацией юри-
дического лица.

Таким образом, в системе налогообложе-
ния РК основным элементом, налоговых вза-
имоотношений являются налогоплательщи-
ки: физические и юридические лица. Они же
представляют основной человеческий капи-
тал налоговой системы Казахстана.

 "Налоги - плата за цивилизацию" - слова
известного американского юриста Оливера В.
Холмса, 30 лет проработавшего в Верховном
суде США, до сих пор актуальны. Но это не
говорит о том, что чем больше налогов и их
размер, тем мы ближе к цивилизации.

На 1.01.09 количество налогоплательщи-
ков - юридических лиц составляет 359 тысяч.
Наибольшее количество налогоплательщиков
находится в следующих отраслях:

- торговля, ремонт автомобилей, бытовых
изделий и предметов личного пользования-
28,5% от общего количества юридических лиц;

- операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям
- 11,9%;

- строительство -  10,7%;
- предоставление коммунальных, соци-

альных и персональных услуг -8,3%;
-обрабатывающая промышленность- 5,8%

от общего количества юридических лиц-нало-
гоплательщиков.

Из 359 тысяч юридических лиц уплатили
в бюджет налоги 149,4тысячи или 41,6% от их
общего количества. (3,с.9)

По итогам 2009г. выполнен план сбора
налогов  на 109%. Основными налогами и
платежами в структуре доходов консолидиро-
ванного  бюджета являются:

- КПН - 39,5%;
- налоги и специальные платежи недро-

пользователей - 10,6%;
- социальный налог - 8,1%;
- ИПН- 6,0%
В налоговых поступлениях  вышеуказан-

ные налоги и платежи занимают - 91,6% от
общих налоговых поступлений.  (3,с.9.)

 В основной массе рост налоговых плате-
жей произошел за счет того, что налоговыми
органами была выполнена работа по выявле-
нию незарегистрированных объектов, либо
отсутствующих в базе данных Комитета по
регистрации прав на недвижимость.
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У различных социальных групп различ-
ное отношение к налогам. Собственник ком-
пании, уплачивающий налоги и другие пла-
тежи в бюджет, полагает справедливым сниже-
ние размеров налогов, что способствует, по
его мнению, развитию и эффективной дея-
тельности бизнеса. Работники, персонал ком-
пании, считают справедливым взыскание с
собственника компании больше и разных
налогов. Для себя же считают приемлемым
взыскание меньших размеров налогов.

Поэтому при обеспечении эффективной
системы налогообложения, должно быть осоз-
нание каждым членом общества, каждым
гражданином, работником, а также предпри-
нимателями, объективности существования и
необходимости уплаты налогов, не столько
для пополнения государственной казны,
сколько для обеспечения социальных и поли-
тических нужд государства.

Положительному восприятию налогопла-
тельщиками налогов способствует определен-
ность, адресность и относительная стабиль-
ность. Стабильность налогов позволяет нало-
гоплательщикам привыкнуть, адаптироваться
к составу, величине и порядку исчисления
налогов. При стабильных условиях налогопла-
тельщикам легче планировать и осуществлять
свой бизнес.

Многовековой опыт построения налого-
вых систем в странах с цивилизованной ры-
ночной экономикой свидетельствует о том,
что изъятие у налогоплательщика до 30% до-
хода - это та черта, за которой невозможна
эффективная предпринимательская деятель-
ность, в результате чего наблюдается сокраще-
ние сбережений и инвестиций. Снижение ста-
вок налогов НДС и КПН с 2009 года свидетель-
ствует о приближении налоговой системы
Казахстана к интересам налогоплательщиков.

Вместе с тем, предельно допустимые по-
казатели налогового бремени на макро- и
микроуровне зависят от уровня обязательств,
которые берет на себя государство в отноше-
нии конкретного жителя страны и экономи-
ки в целом. Уровень налогового бремени за-
висит от доли участия государства в расходах
населения на оплату образовательных, ком-
мунальных услуг, а также расходов в НИР, ин-
вестиционных и социальных программах.

В Швеции, где у налогоплательщиков изы-
мается в доход бюджета страны более 50% до-
ходов, не подавляются стимулы  к развитию и
расширению производства, бизнеса. Это свя-
зано с тем, что в Швеции, государство за счет
налоговых поступлений решает многие зада-
чи экономического и социального характера,
которые в большинстве стран налогоплатель-
щик вынужден решать за счет своих
средств.(3,с 58-64)

Налоги в Казахстане платят порядка 90%

налогоплательщиков  сами или на основе уве-
домлений налоговых органов. Но есть и лица,
которые уклоняются от своих налоговых обя-
занностей. Некоторые из них объясняют это
своей занятостью на работе, либо отсутстви-
ем на территории Казахстана в момент на-
ступления сроков уплаты налогов. Но есть и
те, которые сознательно избегают уплаты на-
логов. В законодательном порядке к ним при-
меняются определенные санкции.

За годы реформирования налоговой сис-
темы Казахстана возросло количество уплачи-
ваемых налогов с 9- во второй половине 90-х
годов, до 11- в 2002-2008годах и до 13- с 2009
года. На наш взгляд, множественность нало-
гов, вызвана последними реформаторскими
изменениями в экономике страны и вполне
понятна налогоплательщикам. Лишь бы была
достигнута социально-психологическая спра-
ведливость. Если все налогоплательщики будут
нести равную материальную, административ-
ную и уголовную ответственность, при этом
мера ответственности будет дифференцирова-
на в зависимости от неуплаты налогов, про-
срочки сроков уплаты и частоты нарушений,
можно сказать что налоговое законодатель-
ство развивается в плане социальной справед-
ливости.

Прошел период легких денег. Мы должны
подготовить наших граждан, бизнесменов к
тому, что надо зарабатывать деньги  цивили-
зованным путем,  воспитывать налоговую куль-
туру. Понятие налоговая культура включает в
себя много аспектов, в числе которых важную
роль играют:

- патриотизм и любовь к своей стране;
- этические нормы взаимоотношений в

налоговой сфере;
- соблюдение налоговой дисциплины  и

традиций;
- социально-психологическая справедли-

вость к налогоплательщикам;
- уровень образования элементов налого-

вых взаимоотношений и др.
Воспитывая и развивая налоговую культу-

ру налогоплательщиков, мы достигнем высо-
кого уровня социально-рыночной экономи-
ки.

Опыт таких государств, как Япония и Ки-
тай, показывает, что там с детских лет насаж-
дается мнение о превосходстве их наций в
области науки, образовании, культуре поведе-
ния. Они воспитывают своих граждан, как са-
мых умных, образованных, дисциплиниро-
ванных; поэтому в этих государствах наблю-
даются высокий уровень человеческих взаи-
моотношений, развиты чувства патриотизма,
уважение к национальным ценностям и тра-
дициям. В цивилизованных государствах ред-
ки случаи уклонения от налогов или сокры-
тия объектов налогообложения. В случае об-
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наружения негативных фактов к нарушите-
лям применяются настолько жесткие меры,
что все понимают: лучше заплатить налоги,
чем платить большие штрафы.

Нам следовало бы перенять опыт данных
стран и применять меры налогового патрио-
тизма. В обществе должна быть создана нетер-
пимая обстановка к тем, кто нарушает нало-
говую дисциплину.
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За 20 лет Независимости под мудрым и
дальновидным руководством Президента Н.А.
Назарбаева Казахстан добился грандиозных
успехов, которыми можно по праву гордить-
ся. Самая главная заслуга Президента - созда-
ние независимого государства. Но путь к об-
ретению подлинной независимости был тер-
нист и не прост. Экономическая политика в
первые годы независимости Республики Казах-
стан была направлена на преодоление систем-
ного кризиса хозяйства, которое проявилось в
спаде физических объемов производства, рос-
те денежной массы, инфляции, бюджетном
дефиците. Сократились ассигнования из госу-
дарственного бюджета на содержание социаль-
ной сферы - образования, здравоохранения и
социального обеспечения. Но, благодаря му-
жеству народа, мудрому руководству Прези-
дента кризис был преодолен. Как отметил в
нынешнем Послании Глава государства: "Мы
ставили амбициозные цели и достигали их.
Приведу лишь один интегрированный показа-
тель прогресса страны. В 1994 году ВВП на душу
населения составлял чуть более семисот долла-
ров. К 1 января 2011 года он вырос более чем в
12 раз и превысил 9 тысяч долларов США. Мы
рассчитывали достичь такого уровня только к
2015 году". Это свидетельство того, как за корот-
кий исторический промежуток времени про-
изошел переход на новые экономические рель-
сы развития государства, успешно реализова-
ны глобальные начинания во всех сферах жиз-
недеятельности.

Новое обращение Президента является
логическим продолжением провозглашенной
в 1997 году Стратегии "Казахстан -2030", в кото-
рой обозначены  главные цели и приоритеты
страны  - подготовить экономику к посткризис-
ному развитию, добиться устойчивого роста
экономики за счет форсированной индустри-

АБДАКИМОВА М.К., к.п.н., доцент Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

НУПИНОВА А.М., преподаватель Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ
ЛЮДЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НУЖДАМИ В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА НАРОДУ КАЗАХСТАНА "ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!"

ализации и развития инфраструктуры, обеспе-
чить казахстанцев качественными социальны-
ми и жилищно-коммунальными услугами,
укрепить межнациональное согласие и повы-
сить национальную безопасность. Главная
цель провозглашаемых программ - рост благо-
состояния народа. Поэтому особое внимание
в нынешнем Послании уделено вопросам со-
циальной модернизации.

Основной целью социальной политики в
Республике Казахстан является достижение
высокого качества и передовых социальных
стандартов жизни всех слоев населения. Благо-
состояние человека - провозглашено основной
и единственной целью развития. Поэтому важ-
нейшая цель измерения потенциала человечес-
кого развития страны исходит из того, насколь-
ко государство и общество создает равные ус-
ловия для саморазвития человеческих ресур-
сов, обеспечивает институциональную среду
для реализации прав всех граждан, независи-
мо от пола, расы, вероисповедания, политичес-
ких убеждений, физических различий.

В этой связи увязывание общих проблем
человеческого развития и вопросов, связанных
с реализацией прав граждан, ограниченных в
своих возможностях ввиду объективных физи-
ческих, психических и других нарушений выс-
тупает одним из индикаторов ответственности
государства перед гражданами.

Проблема инвалидов в Казахстане актуа-
лизирована подписанием в декабре 2008 г.
Конвенции о правах инвалидов и Факультатив-
ного протокола к ней, принятую Государства-
ми-участниками 13 декабря 2006 г. на 61-ой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Цель настоящей Конвенции заключается в
поощрении, защите и обеспечении полного и
равного осуществления всеми инвалидами
всех прав человека и основных свобод, а также
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в поощрении уважения присущего им досто-
инства. Конвенция не признает за инвалида-
ми каких-либо новых прав человека, а скорее
уточняет обязательства, которые возлагаются на
государства в области соблюдения прав инва-
лидов и предоставления им гарантии их осу-
ществления на основе равенства.

Решение задач социальной модерниза-
ции, обозначенных в Послании, связано с
предстоящей ратификацией Конвенции, в ре-
зультате чего государственная политика в отно-
шении инвалидов перейдет от вопросов их
материальной поддержки к профилактике
инвалидности, обеспечения для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности и медицинской, соци-
альной  и трудовой реабилитации.

Бесспорно, существует тесная взаимосвязь
между уровнем образования инвалидов и сте-
пенью их участия в жизни общества. В этой свя-
зи одной из задач в сфере образования в По-
слании народу Казахстана обозначено внедре-
ние новых финансово-экономических инстру-
ментов поддержки образования для повыше-
ния качества и расширения доступности обра-
зования. Для решения данной задачи нашему
обществу предстоит обеспечить инклюзивное
образование на всех уровнях, предоставить
инвалидам широкий доступ к общему высше-
му образованию, профессиональному обуче-
нию в течение всей жизни без дискриминации
и наравне с другими для наделения инвалидов
возможностью эффективно участвовать в жиз-
ни свободного общества. Добиться этого воз-
можно при налаживании тесного взаимодей-
ствия образовательных учреждений со специ-
алистами организаций, относящихся к сфере
здравоохранения, осуществляющих диагности-
ку и терапию. Среди этих специалистов особая
роль отводится социальным работникам, про-
фессиональная деятельность которых состоит
в оказании содействия в улучшении жизнен-
ных шансов людей и в создании условий, по-
зволяющих членам общества, и особенно тем
из них, кто находится в сложном положении,
развивать как можно лучше свои наклонности
и способности, с ответственностью использо-
вать свою свободу и принимать участие в жиз-
ни общества.

  Сегодня, когда права и интересы людей с
ограниченными возможностями признаны
государством социально значимыми и изме-
нился правовой статус людей этой категории,
появилась возможность создать в республике
условия для преодоления ограничений жизне-
деятельности в виде комплекса социальных,
медицинских и образовательных услуг, благо-
приятного пространства для развития и вхож-
дения в социум. Так, прежняя структура спе-
циального образования существенно измени-
лась, появились реабилитационные центры,
кабинеты психолого-педагогической коррек-

ции, логопедические пункты, отделения соци-
альной помощи на дому, психолого-медико-
педагогические консультации. Создание гиб-
кой многофункциональной системы позволя-
ет реагировать на разные образовательные по-
требности и учитывать возможности обучаю-
щихся. Следовательно, в республике зарожда-
ется новый институт поддержки и помощи че-
ловеку с ограниченными возможностями - пси-
холого-педагогическое сопровождение в обще-
образовательном процессе. Тем самым реали-
зуется сближение общеобразовательного и
специального образования. Организации спе-
циального образования должны выполнять
роль ресурсных центров помощи семьям и де-
тям, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях, о чем говорилось выше.

В Послании особо отмечается  необходи-
мость роста показателей числа детей, охвачен-
ных дошкольным воспитанием. Относительно
детей с ограниченными возможностями в рес-
публике должны функционировать дошколь-
ные организации комбинированного вида:
ясли-сады и детские сады, совмещающие фун-
кции общеразвивающего и коррекционного
характера.

Охрана здоровья в Республике Казахстан
относится к числу основных прав человека, зак-
репленных в Конституции. В Конвенции так-
же подчеркивается право инвалидов на наи-
высший достижимый уровень здоровья без
дискриминации по признаку инвалидности и
месту проживания. В Послании народу Прези-
дент ставит задачу внедрения  комплекса на-
циональных программ наблюдения за состоя-
нием здоровья целевых групп населения, к ко-
торым относятся и инвалиды.  Особый акцент
сделан на расширении доступности медицин-
ской помощи для сельских жителей, а также на
дальнейшем развитии транспортной медици-
ны, количественном росте мобильных меди-
цинских комплексов - автоклиник.  Так как не-
который процент инвалидов в Казахстане яв-
ляются жителями сельской местности, то раз-
витие транспортной медицины, мобильных
медицинских комплексов обеспечит право
людей с ограниченными возможностями на
получение качественных медицинских услуг
вне зависимости от места жительства. Это со-
гласуется со статьей 25 Конвенции об органи-
зации государством услуги в сфере здравоох-
ранения как можно ближе к местам непосред-
ственного проживания этих людей, в том чис-
ле в сельских районах.

В Послании народу Казахстана Президент
особо подчеркивает как огромное достижение
Независимости уважительное отношение к
государственному языку и языкам других ка-
захстанских этносов. И здесь же очень актуаль-
ным становится признание и поощрение ис-
пользования жестовых языков, азбуки Брайля,
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усиливающих и альтернативных способов об-
щения, чтобы инвалиды могли пользоваться
правом на свободу выражения мнения и убеж-
дений, включая свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи наравне с
другими.

Президент в Послании ставит задачу обес-
печения участия каждого казахстанца в масш-
табной индустриализации страны, чтобы ин-
дустриализация стала по настоящему всена-
родной, делом каждого казахстанца!

В соответствии с принципами Конвенции
никто не может быть ограничен в правах в сфе-
ре труда и занятости. Профессиональная реаби-
литация инвалидов связана с профессиональ-
ной ориентацией, профессиональным обучени-
ем и трудоустройством. Однако для людей со
специальными нуждами характерны ограни-
ченность в выборе профиля труда, слабая про-
фессиональная подготовка, не заинтересован-
ность государственных и частных предприятий
в их приеме на работу, отсутствие необходимой
профессии, что приводит к пополнению этими
людьми маргинальных слоев населения. А ведь
в Послании подчеркивается, что нужно менять
ситуацию и акценты в сторону занятости, а не
потребления, преодолеть иждивенчество, учить-
ся новым профессиям. Инвалиды желают пол-
ноценно трудиться, но для этого их нужно на-
учить трудиться, а трудовое обучение детей с ог-
раниченными возможностями и сегодня  все
еще остается большой проблемой. Специаль-
ные школы имеют возможность осуществлять
подготовку только по 2-3 специальностям,
школьные мастерские оснащены устаревшим,
давно не используемым в производстве обору-
дованием. Расширение профилей трудового
обучения осложняется не только по материаль-
но-техническим причинам, но и из-за отсут-
ствия вариативных учебных программ, кадро-
вого состава учителей профессионального тру-
да для специальных школ. Все эти причины не
позволяют выпускникам спецшкол быть конку-
рентоспособными на рынке труда.

Решить проблему занятости инвалидов
возможно, в частности,  при условии специаль-
ной подготовки кадров разного профиля, рас-

ширения номенклатуры специальностей,
включив в программу переподготовки такие
специальности, как специалист по раннему
развитию, социальный работник по обслужи-
ванию лиц с ограниченными возможностями,
учитель адаптивной физкультуры и т.д.

 Все обозначенные цели не будут достигну-
ты без уважительного отношения к правам
инвалидов, уничтожения  вредных привычек,
предрассудков и стереотипов в отношении
инвалидов. Следовательно, необходимо воспи-
тание культуры общения, отношения, интерак-
ции с людьми с ограниченными возможнос-
тями.

"Построим будущее вместе!". Это возмож-
но, когда всеми будет признан ценный нынеш-
ний и потенциальный вклад инвалидов в об-
щее благосостояние и многообразие их мест-
ных сообществ. Необходимо добиваться актив-
ной вовлеченности инвалидов в процессы при-
нятия решений относительно стратегий и про-
грамм, в том числе тех, которые их прямо каса-
ются. Это позволит укрепить у них ощущение
причастности и добиться значительных успе-
хов в человеческом, социальном и экономичес-
ком развитии в целом общества.

Для этого в рамках социальной модерни-
зации, провозглашенной в Послании Прези-
дента народу Казахстана, предстоит ратифици-
ровать Конвенцию о правах инвалидов, что
позволит Казахстану стать в полном смысле
социальным государством, где все осуществля-
ется во благо и ради граждан страны вне зави-
симости от каких-либо факторов и условий.

Список источников:
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Казахстан по своей территории занимает
второе место в СНГ, его территория 2717.3 тыс.
квадратных км., она обладает богатейшими
земельными ресурсами и полезными ископа-
емыми. Казахстан обладает уникальными
природными богатствами.

ЗАКАРИН С.З., к.х.н., Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Это, прежде всего, нефть. Основные мес-
торождения нефти находятся в Западноказах-
станской, Атырауской, Мангистауской, Актю-
бинской, Кзыл-ординской областях. Исследо-
ванные запасы составляют 4.5 млрд.т. нефти;
5.9 трлн. куб.м. газа. Запасы угля составляет



1 (20) • 2011 2 7

около 200 млрд.т. Основные месторождения
угля сосредоточены в Карагандинской (коксу-
ющийся уголь), Костанайской, Акмолинской,
Павлодарской, Восточно-Казахстанской обла-
стях. Имеется уникальное месторождение угля:
Шубаркульское месторождение, где запасы
угля составляют 2 млрд.т., при зольности 4 -
25%.

По объемам запасов железной руды (8
млрд.т.) Казахстан занимает третье место в
СНГ после России и Украины. Основные за-
пасы сосредоточены в Костанайской области
(Сарбай, Кашир, Лисаковск). Запасы хрома
сосредоточены в Актюбинской области (90%
запасов СНГ). Около 60% мировых запасов
фосфора имеется в Жамбылской области.
Фактически две страны в мире являются моно-
полистами по фосфорным удобрениям: Ка-
захстан и США. 60% технических алмазов, 97%
цветных металлов, 60% запасов серебра СНГ,
а также 40 - 45% мировых запасов урановой
руды (по данным МАГАТЭ) находятся на тер-
ритории Казахстана.

Республика располагает значительными
запасами золота, ванадия, вольфрама и дру-
гими видами цветных металлов, из таблицы
Менделеева на территории Казахстана выяв-
лено 99 элементов. Уровень промышленного
развития республики в целом находится на
уровне слаборазвитых стран, однако имеют-
ся отрасли промышленности, где республика
может претендовать на свою "нишу" в миро-
вой системе развитых стран. Это предприятия
военно-промышленного комплекса, уникаль-
ный космодром Байконур и другие отрасли.

К неуместным богатствам Казахстана от-
носится его земля. Общая земельная площадь
составляет 176 млн.га., из них сельхозугодий
220 млн.га., под сельскохозяйственные культу-
ры занято 35 млн.га., из них под зернами куль-
турами - 23 млн.га. земли.

Казахстан обладает развитой системой
образования, науки, культуры, значительным
научным и техническим потенциалом, кото-
рых нет во многих странах, строящих рыноч-
ную экономику. На основе экономического
потенциала была построена внешнеторговая
политика и политика участия в международ-
ном разделении труда.

Экспортный потенциал Казахстана. Мно-
гие страны при создании основ рыночной
экономики главное внимание уделяли разви-
тию экспорта, как фактора повышения конку-
рентоспособности своего производства в це-
лом, как наиболее короткого пути при реше-
нии наболевших проблем. В этом плане, ка-
кими возможностями располагает Республи-
ка Казахстан?

Экономическое положение Казахстана
определяется его богатством, в данном случае
природными ресурсами, с которыми Казах-

стан может выйти на мировой рынок и кон-
курировать с другими товаропроизводителя-
ми. Однако на этом пути его подстерегают
большие непредвиденные обстоятельства.
Прежде всего, мировой рынок сырья уже по-
делен между всеми товаропроизводителями и
там нет свободной "ниши", там существует
острая конкурентная борьба. Во-вторых, сырье
на мировом рынке реализуется по низким
ценам, да еще казахстанский поставщики сы-
рья не имеет своего имиджа и качество его
продукции не имеет мирового сертификата.
Мировой потребитель сырья привык покупать
сырье определенного качества и в точно ука-
занные сроки. Поэтому, чтобы завоевать свою
"нишу" на этом рынке необходимо приклады-
вать максимум усилий. С получением незави-
симости, республика стала делать первые
шаги в экспорте своей продукции.

На внешний рынок Казахстан поставляет
более 290 наименований разнообразных то-
варов и среди них основными является хромо-
вая руда, желтый фосфор, свинец, цинк, фер-
рохром, медь, титан, магний и редкоземель-
ные металлы.

Экспортно-импортные операции осуще-
ствляются внешнеторговыми и другими спе-
циализированными организациями, на ос-
нове межправительственных соглашений и
квот и лицензий на экспорт продукции госу-
дарственного значения и на импорт сырья,
продовольствия, медикаментов для государ-
ственных нужд и на условиях свободной тор-
говли, а также непосредственно товаропроиз-
водителями - предприятия совместные, малые,
частные и кооперативы.

С 1992 года Казахстан начал самостоятель-
но осуществлять свои внешнеторговые связи.
По данным таможенных деклараций респуб-
лика имеет товарообмен с 89 странами даль-
него зарубежья, в том числе: 38 - Европы, 28 -
Азии, 12 - Африки, 9 - Америки, а также с Ав-
стралией и Океанией. Ведущее место во внеш-
неторговым товарообороте по контрактодер-
жателями занимали Китай, Швейцария, Гер-
мания, США, Великобритания, Швеция, Тур-
ция, Чехия, Южная Корея, Нидерланды, Япо-
ния. На долю остальных операций, на долю
азиатских стран - 28% внешней торговли.

Из общего объема в страны дальнего за-
рубежья поставлено 41%, ближнего зарубежья
- 59%. Казахстан в объеме экспорта СНГ зани-
мает третье место (2,5%), после России (84,7%)
и Украины (5,9%).

В структуре экспорта Казахстана велик
удельный вес металлоизделий; минеральных
продуктов и химической продукции, еще низ-
ка доля машин и оборудования. В объеме на-
туральных поставок на первом месте медь,
прокат черных металлов, ферросплавы, цинк,
нефть, мазут, дизельное топливо и удобрения.
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На долю этих девяти сырьевых продуктов при-
ходится 54% экспорта.

Таким образом, мы видим, что Республи-
ка Казахстан на данной момент ориентиру-
ется на экспорт сырья и материалов, в добыче
которого мы имеем большие преимущества
перед другими странами. То есть Казахстан
специализируется на добыче природных ма-
териальных ресурсов, и это обусловливает
роль и место Казахстана

Если же рассмотреть импорт страны, то
можно выявить следующие тенденции. Из
импортных товаров доля энергоносителей -
31%, машин, оборудования, транспортных
средств и приборов - 29%, продукции хими-
ческой промышленности - 8%, товаров широ-
кого потребления в пределах - 10%.

Импортная политика республики должна
быть направлена, прежде всего, на осуществ-
ление жесткого контроля за импортом. В со-
ответствии с общепринятой международной
практикой предстоит регулировать импорт,
ограничивая косвенными методами ввоз про-
дукции, которая может нанести ущерб наци-
ональному производству и шире развивать
импортозамещающие производства, которые
Казахстан может осуществлять самостоятель-
но. На закупку импортных товаров расходу-
ется значительная часть валютных поступле-
ний и импортного кредита, а также средства
негосударственных структур.

В целях более эффективного использова-
ния производственного потенциала респуб-
лики и удовлетворения потребности рынка,
быстрейшего вхождения республики в миро-
хозяйственные связи были созданы и укреп-
ляются соответствующие подразделения в ап-
парате Кабинета Министров, Минэкономики,
Минфина, Нацбанка, организованы Тамо-
женный Комитет и Внешэкономбанк с развер-
нутой системой в регионах.

Для координации работы по привлече-
нию правительственных кредитов иностран-
ных государств и для решения оперативных
вопросов создана республиканская Комиссия
по иностранным кредитам под руководством
Премьер-министра.

В целях активизации предпринимательс-
кой деятельности в республике, содействия
последовательному интегрированию отече-
ственной экономики в систему мировых хо-
зяйственных связей, отработки экономико-
правовых норм функционирования свобод-
ных экономических зон и их использования
в других регионах республики, в городе Алма-
ты, в границах территории Казахстанского
центра делового сотрудничества создана сво-
бодная торговая зона "Атакент".

В Республике аккредитовано свыше 160
представительств зарубежных фирм, зарегис-
трированы совместные предприятия с участи-

ем свыше 60 стран. В Казахстане одним из пер-
вых среди республик СНГ были приняты нор-
мативные документы, регулирующие внешне-
экономическую деятельность (ВЭД) суверен-
ного государства. Все это обуславливает зави-
симости положение Республики Казахстан в
сфере международных экономических отно-
шений на данный момент развития экономи-
ки страны. Но так продолжаться не может.
Если мы хотим развития нашего государства,
повышения роли в международном разделе-
нии труда, то необходимо постепенно изме-
нит структуру экспорта и импорта, повышая
уровень развития промышленности страны.

Для того, чтобы повысит роль Республи-
ки Казахстан в международной сфере необхо-
димо полностью реализовать ресурсный по-
тенциал страны, а также повысить роль отрас-
лей, проводящих готовую продукцию, чтобы
не иметь зависимого положения от промыш-
ленно развитых стран. Этого можно добиться
путем привлечения в страну новых партнеров,
а также улучшением экспортно-импортной
политики и вовлечением Казахстана в рынок
наукоемкой продукции.

Для Казахстана с его значительным и ма-
лоосвоенным ресурсным потенциалом при-
влечение иностранного капитала является
важным фактором устранения имеющихся
диспропорций и преодоления технологичес-
кого отставания. Надо искать устойчивых ин-
весторов.

В настоящее время Казахстан имеет око-
ло 30 нефтепроектов по освоению нефтенос-
ных зон. Рассматриваются вопросы строитель-
ства второго нефтепровода через территории
Исламской Республики Иран, а также нефте-
провода внутри страны. Введутся переговоры
о строительстве нефтеперерабатывающего,
реконструкции существующих заводов, кото-
рые могут существенно изменить структуру
экономики нашей страны и в значительной
степени устранить имеющиеся диспропор-
ции.

В настоящее время все "ниши" мирового
рынка заняты развитыми капиталистически-
ми странами и вряд ли в ближайшее время
нам удастся их вытеснить и занять соответ-
ственную "нишу". Поэтому упор должен быть
сделан на развитие внутренней экономичес-
кой структуры, искать надо наиболее целесо-
образные направления, развитие экспорта для
валютных запасов, а не бесконтрольно прода-
вать свои сырьевые ресурсы. Кредиты мы дол-
жны брать с целевым направлением.

Надо развивать перерабатывающие отрас-
ли промышленности, иначе мы станем сырь-
евой базой мирового капитала. В мире суще-
ствуют общие правила привлечения иност-
ранного капитала, которые наиболее выгод-
ны, чем индивидуальные. Поэтому необходи-
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мо ими пользоваться. Республика имеет серь-
езные экономические связи со многими стра-
нами: США, Германией, Францией, Австрией,
Турцией, Южной Кореей и другими. Надо
переходить к общемировой практике заклю-
чения соглашений на разведку, разработку и
эксплуатацию месторождений природных
ресурсов. Привлекать иностранный капитал
для освоения нефтегазовых месторождений
следует в соответствии с общепринятой в мире
практикой.

В соответствии со стратегической про-
граммой "Казахстан - 2030" существуют следу-
ющие направления в сфере экспорта и импор-
та, которые отрастают повышения роли и ме-
ста Республики Казахстан в международном
разделении труда.

При разработке экспортной стратегии
республики важным является организация в
республике систематической работы по про-
ведению конъюнктурных исследований (как
по странам, так и по важнейшим товарным
группам).

Политика в области совершенствования
географической направленности экспорта
должна быть ориентирована на увеличения
доли стран СНГ и Азии: это связано

1. географической близостью;
2. наличием на рынках этих стран высо-

кокачественных товаров по более низким це-
нам по сравнению с европейскими;

3. благоприятная коньюктура рынка по
основным видам экспортируемой республи-
кой продукции;

4. национально-этническим фактором;
5. возможности получения новой техно-

логии путем создания совместных предприя-
тий или оффшорных предприятий.

В области же импорта так же необходима,
дать приоритет закупкам медикаментов и ме-
дицинского оборудования, отдельным видам
продукции легкой промышленности, хотя
республика располагает полной возможнос-
тью организовать их производство у себя за
счет покупки новой технологии и создания
совместных предприятий.

Второе направление - это каждой отраслью
народного хозяйства республики необходимо
разработать собственную импортную полити-
ку, особенно, в аграрном секторе, легкой и пи-
щевой промышленности, машиностроение.

Третье направление - это импорт новой
технологии, которая с меньшими затратами
позволит получить максимум продукции и
удовлетворить потребности. Необходимо
организовать в нашей стране широкий ли-
зинг. Решение этих проблем требует глубочай-
шего анализа мировой экономической ситу-
ации. Поэтому надо стремиться покупать толь-
ко товары последнего выпуска или новые тех-
нологии.

Субъектами мирового рынка наукоемкой
продукции являются государствами, фирмы,
университеты и фонды, физические лица - уче-
ные и специалисты. Объекты мирового рын-
ка наукоемкой продукции - это результаты
интеллектуальной деятельности в овеществ-
ленной (агрегаты, инструменты, технологи-
ческие линии и т.п., а также промышленные
образцы) и овеществленной форме (патенты,
лицензии, "ноу-хау", товарные и другие).

В настоящее время основным препятстви-
ем для участия Казахстана в международном
технологическом обмене является отсутствие
экономико-правовой основы: закона об ин-
теллектуальной собственности, засекречива-
ние отечественных технологий, несоответствие
отечественной продукции международным
стандартам.

Нельзя считать, что республика не распола-
гает запасами научных идей, новыми техноло-
гиями, не имеющих аналогов в мировой прак-
тике. Надо все это привести в соответствующий
порядок. Необходимо создать реестр новых тех-
нологий, научных идей. Некоторая часть новых
идей, созданных в республике, попросту отвер-
галась, как не соответствующая общей тради-
ции. Так, например, первоначально существо-
вало два проекта строительства Лисаковского
ГОКа - алматинский и ленинградский. Алма-
тинский предусматривал комплексную добычу
и переработку железнорудного сырья, глинозе-
ма, удобрений; ленинградский - только желез-
ной руды. Свое время Москва выбрала ленинг-
радский проект. И вот сегодня закономерный
финал Лисаковского ГОКа -Карагандинский
металлургический комбинат резко сократил
заказ на Лисаковскую руду, где содержание же-
леза сравнительно низкое в пользу Соколовско-
Сарбайского месторождения. Лисаковский ГОК
должен теперь ориентироваться на другие рын-
ки сбыта (Западная Сибирь, Урал) и развивать
другие отрасли переработки или перепрофили-
ровать свое производство.

Однако первые шаги признания превос-
ходства казахстанской технологии над при-
знанными мировыми фаворитами уже име-
ются. Так, одним из ведущих в мире произво-
дителей свинца - канадская фирма "Коминко"
- приняла решение о реконструкции своего
завода на основе технологии, разработанной
казахстанскими учеными и специалистами,
отказавшись от способа переработки сырья,
предлагавшийся германскими специалиста-
ми, на который канадцами были затрачены
крупные средства. Выбор сделан в пользу ва-
рианта, родившегося в Усть-Каменогорске.
Название новинки - кислородно-взвешенная
циклонно-электротермическая плавка свин-
цово-цинкового сырья (КИВЦЭТ).

В республике имеются отрасли науки и
техники, где мы являемся лидерами или наши
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разработки находятся на уровне мировых
стандартов. Однако все это надо уметь постав-
лять на мировой рынок, одновременно сохра-
няя экономическую безопасность нашей рес-
публики и обеспечивая собственный уровень
потребления этих новых разработок и продук-
цию от них.

Однако превращение Казахстана в совре-
менную, высокоразвитую страну во многом за-
висит от оптимального выбора международной
специализации и эффективного присутствия на
внешних рынках. Одним из основных резервов
увеличения экспорта республики являются на-
укоемкие изделия и высокие технологии.

Существует опасность полной утраты оте-
чественного контроля над передовыми техно-
логическими разработками. Это может про-
изойти, например, в результате приобретения
иностранными компаниями контрольных
пакетов акций соответствующих предприятий
и объединений, в результате покупка или ис-
ключительных прав на наукоемкую продук-
цию. Научно-промышленный комплекс рес-
публики в этом случае утратит целостность,
распадется на отдельные части. В дальнейшем
будут развиваться лишь те из них, в работе
которых заинтересован зарубежный капитал.

Государство должно поддерживать наибо-
лее перспективные отрасли, обеспечивать эк-
вивалентный обмен технологическими дости-
жениями.

Если мы хотим, чтобы развитие рыночных
отношений шло цивилизованным путем, нуж-
но сделать так, чтобы интеллектуальная соб-
ственность стала одним из главных критериев
цены товара.

Отсутствие грамотной государственной
политики в области регулирования импорта
приносит не только прямые текущие валютные
потери, но и ведет к долгосрочном дополни-
тельным затратам национальных ресурсов, на
решение проблем, которых могло бы и не

быть. Например, ввоз в республику вычисли-
тельной и организационной техники, аппа-
ратуры связи разнообразных и зачастую не-
совместимых типов и марок чрезвычайно зат-
руднит задачу создание единой системы ин-
форматики и коммуникаций.

Казахстан с точки зрения мирового биз-
неса обладает уникальными возможностями,
а в отдельных отраслях является монополис-
том по производству некоторых видов продук-
ции для мирового рынка. Недостаток Казах-
стана - он слишком далеко расположен от
мировых транспортных сетей, прежде всего
морских путей.

Если Республика Казахстан будет следо-
вать намеченным планам в области внешне-
экономической деятельности, отраженный в
стратегии Президента РК "Казахстан - 2030", то
она сможет найти свое место в международ-
ном рынке.

Таким образом, решая задачи в области
внешнеэкономической деятельности Казах-
стана, мы улучшим место и роль Казахстана в
системе международного разделения труда,
перейдя от категории стран - экспортеров сы-
рья и материалов к странам с высокоразвитой
промышленностью, ориентированной на спе-
циализации наукоемкой продукции. Это даст
нам возможности эффективно использовать
экономической потенциал страны.
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Уровень качества трудовых ресурсов игра-
ет важную роль в повышении конкурентоспо-
собности национальной экономики. Интел-
лектуальное развитие создаёт базу для обще-
ственного прогресса, который, в свою очередь,
служит краеугольным камнем научно-техни-
ческого прогресса, научных открытий и инно-
ваций. Становление и развитие современно-
го информационного общества ставит задачи
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

качественного повышения человеческого по-
тенциала и, соответственно, выдвигает повы-
шенные требования к качеству образования.

Т.Шульц - основоположник теории чело-
веческого капитала - в своей работе "Инвести-
ции в  человеческий  капитал" уделил особое
внимание тому, что уровень образования су-
щественно меняет подход и отношение сотруд-
ника к работе. Он отметил, что по мере повы-
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шения уровня образования сотрудник начина-
ет творчески подходить к решению поставлен-
ной задачи, анализирует ситуацию и ищет наи-
более оптимальные решения [1, с. 1-17]. Эта
идея получила своё развитие последователями
Т.Шульца, и Г.Беккер в своем исследовании
"Человеческий  капитал: теоретический и эм-
пирический анализ" наряду с расходами на
образование включил в инвестиции в челове-
ческий капитал и другие расходы, которые по-
вышают производительность человека. К таким
расходам он отнес расходы на здравоохране-
ние, поиск работы, получение информации,
образование и воспитание детей и др. [2].

Однако следует отметить, что структурные
и технологические изменения в мировой эко-
номике, происходящие со второй половины
ХХ века привели к тому, что роль человека в
экономике существенно изменилась. Измени-
лось и отношение учёных к роли человека в
экономике; многие учёные начали говорить
о том, что основным ресурсом в экономике
знаний является именно человеческий капи-
тал. К примеру, П.Друкер в книге "Революция
образования" утверждает, что "человек и его
знания есть капитал, если не единственный
капитал"[3, с. 236]. Т.Стоуньер - крупнейший
исследователь роли человеческого капитала
второй половины ХХ века - отмечал, что "в по-
стиндустриальной экономике знание замени-
ло собой традиционную триаду земли, труда
и капитала и стало наиболее важной основой
современных производительных сил. Это
объясняет появление и подъем новой профес-
сиональной категории, доминирующей фор-
мы современного труда - информационных
работников" [4, с. 401].

В экономической литературе человечес-
кий капитал определяется как сформирован-
ный в результате инвестиций и накоплен-
ный человеком определённый запас здоро-
вья, знаний, навыков, способностей, моти-
вационных факторов, содействующих повы-
шению производительности труда и эффек-
тивности производства и влияющих на рост
доходов. К примеру, в США 8% населения,
занятого в сфере науки и высоких техноло-
гий, создает 20% ВВП. Около 66% работаю-
щего населения имеет  высшее или незакон-
ченное  высшее образование. Правительство
страны намерено уже при жизни нынешне-
го поколения довести этот показатель до
90% [5, с. 9].

Образование представляет собой самую
важную часть человеческого капитала. Важ-
нейшим условием дальнейшего развития Уз-
бекистана в контексте выдвинутых задач по
модернизации экономики является форми-
рование совершенной системы подготовки
кадров на основе богатого интеллектуально-
го наследия народа и общечеловеческих цен-

ностей, достижений современной культуры,
экономики, науки, техники и технологий.
Высокий человеческий потенциал, способ-
ный производить конкурентоспособную
продукцию, выступает в Узбекистане более
ценным производительным ресурсом, чем
морально устаревший и сильно изношенный
основной капитал.

Образование оказывает прямое воздей-
ствие на экономическое развитие через следу-
ющие составляющие:

1.Научные открытия, инновационные
проекты, внедрение современных технологий.
Различные теории экономического роста од-
нозначно доказывают, что устойчивый эконо-
мический рост возможен только в условиях
инновационного типа развития экономики.

2.Квалификация и качество рабочей
силы. Недостаточность капиталовложений в
развитие социальной сферы, особенно в об-
разование и здравоохранение, тормозит эко-
номический рост [6, с.39].

В период после распада СССР во многих
странах СНГ наблюдалось снижение качества
человеческого капитала, что привело к сниже-
нию ценности образования. В Узбекистане
были предприняты меры по сохранению и
развитию интеллектуального потенциала
страны, посредством системных реформ в си-
стеме образования. Основу реформ состави-
ла новая концепция непрерывного образова-
ния, соответствие образования к потребнос-
тям рынка труда посредством создания новой
системы среднего специального, профессио-
нального образования. Главным достижени-
ем реформ явилось сохранение бесплатности
и общедоступности общего среднего образо-
вания, внедрение обязательного бесплатного
12-летнего общего среднего и среднего специ-
ального, профессионального образования.
Усилилась ориентация на национальные и
общечеловеческие интеллектуальные и куль-
турные ценности. В дальнейшем наиболее важ-
ной становится проблема, актуальная для
большинства стран - соединение доступнос-
ти и качества образования [7, с. 11].

Уровень образования населения страны
предопределяет потенциал трудовых ресурсов
страны, её экономический потенциал, а также
безопасность и перспективы будущего разви-
тия страны, так как рост уровня образования
населения даёт положительный дополнитель-
ный импульс развитию всего общества. Чело-
веческий капитал включает коллективные зна-
ния, навыки и компетенции, которые накоп-
лены сотрудниками организации. Анализ чис-
ленности населения, работающего по найму
на предприятиях и организациях показывает,
что в экономике Узбекистана растёт доля со-
трудников с высшим образованием, а доля ра-
ботников со средним и неполным средним
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образованием неуклонно снижается. Это ста-
ло результатом как проводимых в стране ре-
форм в системе образования, в частности реа-
лизацией Национальной программы по под-
готовке кадров, так и возросшими требовани-
ями работодателей. Структура работающего
населения Узбекистана указана на Графике 1.
График 1. Численность работающего населения

по уровню образования

Следует отметить очень высокий рост доли
работающих с высшим образованием с 23,7%
до 30,3% [8, с. 30]; и переход на 12-летнее обяза-
тельное образование будет способствовать ро-
сту этой категории, что положительно скажет-
ся на качественной составляющей состава
предприятий и организаций.

В период до 2015 основной акцент в сфере
образования будет делаться на повышение его
качества, соответствия потребностям современ-
ного этапа научно-технического развития эко-
номики и общества в целом, создания систе-
мы непрерывного повышения квалификации
и переподготовки кадров для всех работников
предприятий и организаций, независимо от
форм собственности. Будет расширяться сис-
тема высшего образования, особенно за счёт
открытия филиалов ведущих зарубежных ву-
зов, обеспечивающих высокое качество обра-
зования для отраслей, определяющих научно-
технический прогресс [9, стр.11].

По мере своей трудовой деятельности, че-
ловек получает определённый доход. Получе-
ние дохода создаёт условия не только для реа-
лизации своих возможностей, но и для инвес-
тиций в своё развитие - повышение качества
жизни, образование, здоровье. В то же время,
трудовая деятельность позволяет каждому че-
ловеку использовать и реализовать свой инди-
видуальный человеческий капитал, тем самым
способствуя экономическому росту и повыше-
ния уровня жизни всего общества и создавая
и расширяя возможности для развития осталь-
ных членов общества.

В заключении хотелось бы отметить тот
факт, что отношение учёных к роли  и месту
человека в экономике эволюционировало от
определения человека в качестве одного из фак-
торов экономического роста до определения
развития человека, как инструмента, так и ос-

новной цели экономического роста. В услови-
ях развития и расширения глобализационных
процессов, когда одним из основных факторов
конкурентоспособности становится потенци-
ал и способности страны к инновационному
развитию; повышение уровня образования в
стране меняет свой статус от признака прести-
жа, который позволяет стране ощущать себя
причастной к "элитному" обществу, и становит-
ся основным фактором обеспечения экономи-
ческой независимости. Качество образования
и полученных знаний, отвечающих современ-
ным требованиям, является основным факто-
ром социально-экономического, научно-тех-
нического, культурного развития страны. Эко-
номические и политические реформы будут
результативными только тогда, когда эти изме-
нения совершаются при наличии квалифици-
рованных кадров, у которых есть не только до-
кумент об образовании, но и соответствующий
уровень знаний, умений и навыков.  Исходя из
этого, государство должно уделять особое вни-
мание поддержке и развитию системы образо-
вания. В то же время, образовательные учреж-
дения должны стремиться к более тесному со-
трудничеству с рынком труда, посредством вне-
дрения действенных механизмов интеграции,
способствуя повышению уровня знаний, уме-
ний и навыков своих выпускников, тем самым
наращивая их человеческий капитал и усили-
вая их позиции на рынке труда.
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Целью пищевой промышленности Казах-
стана является удовлетворение потребностей
населения республики в качественных, полез-
ных и безопасных для здоровья человека про-
дуктах питания.

Питание - это один из основных факторов,
определяющих состояние здоровье человека.
Пища может стать, могучим средством лече-
ния, неся заряд бодрости, поддерживая посто-
янство внутренней среды организма. Сегодня
лечение едой считается не менее действенным,
чем лекарствами. Пищевые продукты удовлет-
воряют, с одной стороны, физиологические
потребности, с другой стороны - выполняют
профилактические функции.

Удовлетворить эти требования возможно
при создании комбинированных продуктов с
использованием животного и растительного
сырья, обогащенные определенными витами-
нами и биологически активными добавками,
несомненная полезность которых в том, что
они могут сбалансировать и улучшить рацион
благодаря введению белков, аминокислот, ви-
таминов, микро- и макроэлементов, пищевых
волокон и других полезных веществ.

Рацион питания казахстанцев на сегод-
няшний день является атерогенным по повы-
шенному поступлению насыщенных жирных
кислот, легкоусвояемых углеводов, натрия хло-
рида и сниженным по содержанию раствори-
мых пищевых волокон, витаминов: С, А, ?-ка-
ротина.

Одной из причин несбалансированности
рациона является сокращение реальных дохо-
дов населения. Продукты питания стали эко-
номически недоступными для некоторой его
части. К числу негативных тенденций следует
отнести сокращение средней продолжительно-
сти жизни.

Наблюдается быстрый рост числа заболе-
ваний во всех возрастных группах населения.
Интенсификация жизни, загрязнение окружа-
ющей среды снижают сопротивляемость орга-
низма человека к вредным воздействиям.

Рациональное, сбалансированное и соот-
ветствующее возрасту питание обеспечивает
нормальный жизненный ритм, особенно для
людей старшего возраста, способствует профи-
лактике заболеваний, повышению работоспо-
собности и оптимизации их образа жизни.
Ограничения в питании определяются возра-
стом и следующими факторами:

- нарушение обоняния и вкуса;
- уменьшение секреции слюны;
- нарушение жевания из-за утраты или бо-

М.Н. МАЛДЫБАЕВА, магистрант Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ

КОМБИНИРОВАННЫХ МЯСОПРОДУКТОВ

лезненности зубов;
- затрудненное глотание;
- одышка;
- снижение моторики пищевода и желуд-

ка;
- нарушение секреции кислоты и пепсина

в желудке;
- ослабление перистальтики тонкого и тол-

стого кишечника,
- частые запоры;
- нарушение секреции желчи и болезни

мочевого пузыря.
Ряд исследований, проведенных в после-

дние годы, свидетельствует о том, что в слизис-
той оболочке тонкого и толстого кишечника
при старении отмечаются сравнительно не-
большие изменения, в частности атрофические
процессы. Этого нельзя сказать о желудке и
поджелудочной железе, т.к. там при старении
развиваются существенные изменения. В ре-
зультате атрофических процессов слизистая
оболочка желудка истончается, а ее клетки, в т.ч.
железистые, становятся менее дифференциро-
ванными и более упрощенными, что приводит
к снижению и ограничению секреторной и
моторной функций желудка [1, с.69].

Для обеспечения наиболее незащищен-
ной группы населения - людей пожилою воз-
раста, в том числе находящихся в государствен-
ных домах престарелых, которая составляет око-
ло 15% от общей численности населения, про-
дуктами геродиетического питания необходи-
ма разработка рецептур и технологий специа-
лизированных продуктов. Перспективным яв-
ляется создание и производство комбиниро-
ванных мясопродуктов специального назначе-
ния из говядины и субпродуктов, (легкое, сер-
дце, рубец, сычуг) с добавлением биологичес-
ки активного комплекса.

Известно, что субпродукты являются источ-
никами полиненасыщенных жирных кислот
(линолевой, линоленовой, арахидоновой), раз-
личных биологически активных веществ (фер-
ментов и витаминов), а также соединительнот-
канных белков (коллагена и эластина). Обога-
щение мясных продуктов балластными веще-
ствами за счет соединительнотканного сырья
имеет некоторые особенности. Лимитирован-
ный по ряду незаменимых амино-кислот кол-
лаген, неполноценный белок, не может быть
адекватной заменой мышечной ткани. Извес-
тно, что биологическая ценность продукта за-
висит, прежде всего, от сбалансированности
аминокислотного состава самого продукта.
Используя разработанные методы проектиро-
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вания пищевых продуктов, можно подобрать
такие варианты добавок коллагенсодержаще-
го сырья, которые по сбалансированности не-
заменимых аминокислот будут в наибольшей
степени соответствовать медико-биологичес-
ким требованиям, предъявляемым к геродие-
тическим продуктам [2, с.48].

Учитывая вышеизложенный материал, раз-
работана технология геродиетического продук-
та - вареной колбасы с коллагенсодержащим
сырьем (схема). В качестве ингредиентов пред-
лагаются:    говядина I-ой и II-ой категорий, суб-
продукты (легкое, сердце, рубец, сычуг), биоло-
гически активный комплекс, соль, вода, спе-
ции. В лабораторных условиях была выработа-
на опытная партия вареных колбас. В качестве
контроля служила "Любительская колбаса". Для
удаления естественной горечи коллагенсодер-
жащего сырья была использована молочная
сыворотка которая приводит к накоплению
диацетила карбонильных соединений и мо-
лочной кислоты, нейтрализующих желчные
кислоты и способствующих сдвигу рН в кислую
сторону, благодаря наличию ферментативно-
активных веществ. Далее субпродукты измель-
чали в шроте. Мясо и субпродукты измельчали
на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3
мм. Сырье подвергали посолу и созреванию,
перемешиванию в течение 8-15 минут и тонко
измельчали в куттере-мешалке. Шприцевали в
оболочку фарш. Батоны подвергали осадке и
варили на пару до достижения температуры в
толще продукта 70-80°С. Затем готовые батоны
охлаждали.
 Говядина 

I-II категории 

Измельчение на  

волчке д=2-3 мм 

Посол 

Созревание 

(2-4 °С, 6-12 ч) 

Тонкое 
измельчение и 
приготовление 

Шприцевание 

Вязка батонов 

Обжарка (50-120 
°С, 60-180 мин) 

Варка  (75-85 °С, 

 60-180 мин) 

Охладение 

(4-8 ч) 

Лимонная кислота 

+ настой шиповника и 
боярышника 

Крупное 
измельчение в шроте 

Промывка, 
выдержка в 

молочной сывородке 

Субпродукты 
(легкое , сердце, 

Схема 1. Технологическая схема производства
геродиетических вареных колбас.

Использование говядины и субпродуктов
обусловлено тем, что их аминокислотный со-
став наиболее сбалансирован по отношению
к эталонному белку и соответствует требова-

ниям, предъявляемым к питанию людей по-
жилого и преклонного возраста. В белках го-
вядины довольно высокое содержание смеси
метионина и цистина (3,79 г/100 г белка) и
мало триптофана (1,13 г/100 г белка). В говя-
дине соотношение белок-жир составляет 1:0,8;
что соответствует формуле питания в пожи-
лом возрасте. Данное сырье животного про-
исхождения содержит большое количество
витамина Е, витаминов группы В (содержание
витамина В6 в говядине - 0,38; ниацина - 4,7),

В настоящее время имеются сведения о
том, что трудноперевариваемые соединитель-
нотканные белки выполняют физиологичес-
ки сходную с пищевыми волокнами роль в
процессах утилизации пищи [3, с.128]. На это
указывают многочисленные сведения о благо-
приятном влиянии богатой соединительной
тканью пищи на сокоотделение и двигатель-
ную функцию желудка и кишечника, а также
общее состояние организма. В результате по-
явилась медицинские рекомендации по ис-
пользованию обогащенной коллагеном дие-
ты в геродиетическом питании.

Сходство пищевых волокон и соедини-
тельнотканных белков в процессах утилиза-
ции пищи, помимо экспериментальных на-
блюдений, получило и теоретическое подтвер-
ждение. В технологии геродиетического про-
дукта использован биологически-активный
комплекс. Компонентом, богатым витамин-
ным комплексом, минеральными вещества-
ми, незаменимыми аминокислотами и жир-
ными полиненасыщеиными кислотами, сле-
дует считать облепиховое масло. Облепиха
является ценным лекарственным растением,
местным и доступным сырьем. Облепиха бо-
гата фолиевой кислотой и витаминами: b-ка-
ротином, Е, С. Клетчатки в ней содержится не
так много, как в других плодах. Хорошими
источниками аскорбиновой кислоты и вита-
минов: b-каротина, В1, В2, PP являются шипов-
ник и боярышник пятикосточковый. Компо-
нентом, способствующим усвоению кальция
в организме и защищающим аскорбиновую
кислоту от разрушающего действия, является
лимонная кислота. В этом плане целесообраз-
но их совместное применение. Поскольку вы-
шеуказанное растительное сырье (плоды ши-
повника и боярышника) в свежем виде содер-
жит балластные вещества, предлагается ис-
пользование плодов в технологии геродиети-
ческого продукта в. виде настоя. Для приготов-
ления настоя свежие и высушенные плоды
боярышника и шиповника заливали кипят-
ком и настаивали в течение 24-48 часов в плот-
но закупоренном сосуде. Химический состав
биологически активного комплекса представ-
лен в таблице 1.

Известно, что в плодах и ягодах содержатся
разнообразные полифенолы в виде антоцианов
и катехинов, лейкоантоциатов и флавоноидов.
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При отстойке сока, отжатого из плодов ряда
культур, образуются осадки обычно коричнево-
го цвета (так называемые флабафелы). Они пред-
ставляют собой продукт окисленной конденса-
ции катехинов под действием фермента поли-
фенолоксидазы. У культур, богатых флавонои-
дами (боярышник, облепиха), осадки (флавофе-
ны) окрашены в желтовато-коричневый цвет.

Рядом авторов (M.E. Квитницким, А.И. Здоб-
новым и др.) установлено, что осадком из кон-
денсатов плодов и ягод поглощается от 15% (об-
лепиха) до 36% (яблоки) и даже 52% (арония)
стронция, имеющегося в растворе. Одновремен-
но под действием дубильных веществ в осадок
выпадают белки в соке, которые также участвуют
в адсорбии ионов металла. Сходное осаждение
стронция может происходить при созревании
вина или выпадении коричневого осадка (смесь
флабафенов и цианофенов) при стоянии сока
черноплодной рябины и т.д. Антоцианы могут
давать комплексные соединения с рядом метал-
лов (алюминий, свинец). Для полифенолов пло-
дов и ягод важна другая сторона лечебного дей-
ствия, связанная с их способностью нормализо-
вать состояние стенок, снижение кровяного дав-
ления, производимое многими полифенолами.
Данное действие особенно хорошо изучено для
катехинов. Поскольку дубильные вещества яблок
образованы катехинами (отчасти и лейкоанто-
цианами), они также обладают капилляроукреп-
ляющим действием, хотя и более слабым, чем у
неконденсированных катехинов. Поэтому пред-
ставляют интерес как собственно дубильные ве-
щества плодов (осаждающие белки), так и их мо-
номерные формы.

Витаминные комплексы Р и С из плодов
шиповника можно рассматривать как антиге-
моррагическое средство при профилактике
кровоточивости. Механизм его действия до на-
стоящего времени не ясен, однако в литерату-
ре имеются многочисленные указания на уча-
стие Р-витаминных веществ (биофлавонои-
дов) в окислительно-восстановительных про-
цессах живой клетки и на их синергизм с ас-
корбиновой кислотой.

Полифенольные вещества шиповника,
обладающие Р-витаминной активностью, за-
держивают окисление растворов аскорбино-
вой кислоты, снижают ее окислительно-восста-
новительный потенциал, а также задержива-
ют разрушение дегидроаскорбиновой кисло-
ты. Это явление объясняется образованием
окислительно-восстановительной системы
флавон-аскорбиновой кислоты, создающей
условия для взаимостабилизации обоих вита-
минов, поэтому возможна функциональная
связь витаминов Р и С. Таким образом оба
витамина при совместном введении их в орга-
низм взаимно усиливают свою биологичес-
кую активность. Основная функция флавоно-
идов, как капилляроукрелляющих веществ,

усиливается аскорбиновой кислотой.

Таблица 1 - Химический состав биологически
активного комплекса

Наименование Показатели, мг% 
Витамины:  
Смесь р-каротина и каротиноидов Е 180,00 
Е 160,00 
В1 0,89 
В2 2,10 
РР 2,50 
С 1400,00 
Токоферол 110,00 
Фосфолипиды:  
в-ситостерин 1,00 
Сигмостерин 2,00 
Органические кислоты 8,70 
Минеральные вещества:  
Fe 25,00 
Р 17,00 
Са                                          60,00 
Mg 25,00 
Жирные кислоты:  
Полиненасыщенные жирные 
кислоты (в том числе линолевая) 

59,80 

Мононенасыщенные жирные 
кислоты 

23,80 

Насыщенные жирные кислоты 11,30 
Холин 110,00 
 

Положительное влияние витаминного пре-
парата из плодов шиповника при геродиетичес-
ком питании связано с явлением синергизма
Р-витаминных веществ (флавоноидов) и аскор-
биновой кислоты. Анализ проведенных иссле-
дований позволяет сделать заключение о том,
что с медико-биологических позиций необхо-
димо организовать производство геродиетичес-
ких продуктов питания с повышенным содер-
жанием балластных веществ. При производстве
вареных колбас для людей пожилого возраста
предусмотрена замена мясного сырья на кол-
лагеносодержащее сырье - субпродукты I кате-
гории. В результате такого технологического
приема аминокислотный состав продукта наи-
более приближен к требованиям геродиетети-
ки, так как снижается его калорийность. Поэто-
му важно продолжить исследования с целью
разработки технологий геродиетических про-
дуктов, учитывая как нарушение окислительных
процессов и взаимодействия между клетками,
так и механизмы старения и отмирания клеток.
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3. Юдина С.Б. Технология продуктов фун-
кционального питания. М.: ДеЛи принт, 2008.
282 с.



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ36

Современное развитие экономики пока-
зывает, что при разработке стратегии развития
национальной экономики многие положе-
ния традиционной политической экономии
сохраняют свою актуальность. Прежде всего,
государство должно исходить из основопола-
гающей роли производства, реального секто-
ра экономики в обеспечении уровня и каче-
ства жизни человека труда, то есть развитие
воспроизводства в интересах человека.

В экономической теории существуют раз-
личные точки зрения по поводу со-отноше-
ния интересов индивида, общества и государ-
ства. "Неоклассическая" теория рассматрива-
ет общественный интерес как совокупность
индивидуальных ин-тересов. Поэтому, в идеа-
ле, государство должно стремиться регулиро-
вать экономику так, чтобы рост благосостоя-
ния одних индивидов не приводил к сниже-
нию благосостояния других.

Проблему социального взаимодействия
важно рассматривать с точки зрения взаимо-
отношений личности и общества с государ-
ством. Так как государство и общество отно-
сительно самостоятельны, то отношения меж-
ду ними могут складываться по-разному. Нор-
мой же следует считать сотрудничество орга-
нов государства и общественных структур, дей-
ствующих в соответствии с законами государ-
ства, но дополняющих их в развитии практи-
ки. Так развиваются партнерские отношения
между государством и обществом.

Социальный строй в стране формирует-
ся не только под влиянием воплощаемой в
государстве иерархичности построения обще-
ства, но и в зависимости от структурных свя-
зей. Это создаёт возможность обеспечения
социальной справед-ливости, гармоничного
развития взаимоотношений человека, обще-
ства и государства, формирования институци-
ональных основ развития человека. При этом
важно, чтобы государственная модель была
ориентирована на создание стимулов для
подъема производства, усиления инноваци-
онных начал общественной жизни ради уско-
рения прогресса.

И все же важнейшей основой экономики
являются человеческая доминанта, соци-
альная справедливость. В условиях финансо-
во-экономического кризиса обо-стряются
проблемы занятости, инфляции, снижаются
реальная заработная плата, уровень и качество
жизни, изменяется баланс между экономи-
ческими и внеэкономическими методами,
возрастает роль правоохранительных органов

Ж.М. САДВАКАСОВА, старший преподаватель
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.

в осуществлении контроля за взаимоотноше-
ниями работодателей и работников, соблюде-
нием трудового кодекса.

В этих условиях особенно остро выделя-
ются недостатки рынка в развитии че-ловека.
Это проявилось в несостоятельности основно-
го положения либеральных концепций ры-
ночной экономики, в соответствии с которым
институты частной собственности и рынка
автоматически создают условия для повыше-
ния уровня и качест-ва жизни человека.

Опыт свидетельствует: рыночное саморе-
гулирование не создает устойчивых основ для
решения коренных проблем развития челове-
ка [1]. В ряде публикаций финансовые отно-
шения считались основой рыночной эконо-
мики. Но фи-нансово-экономический кризис
показал несостоятельность приоритета фи-
нансовых отношений в системе экономичес-
ких отношений. Финансовые институты (бан-
ки, страховые компании и т. п.) были наибо-
лее прибыльными структурами. Источником
их прибыли явился фиктивный капитал, раз-
личные финансовые пирамиды. Основными
индикаторами в экономической политике
явились показатели эффективности финансо-
вой деятельности. В результате в регулирова-
нии совокупного спроса и предложения боль-
шую роль стал играть спекулятивный капитал
("мыльные пузыри").

Эффективность государственной эконо-
мической политики предполагает раз-работ-
ку антикризисной модели, в которой должны
быть тесно увязаны ин-ституты государства и
экономики, пути оздоровления финансового
и реального секторов экономики, повышение
конкурентоспособности продукции, взаимо-
действие материальных и нематериальных
факторов воспроизводства человека как
субъекта экономики и общества.

В последние годы рентабельность активов
в отраслях, обеспечивающих развитие челове-
ческого потенциала, постепенно возрастает. В
то же время эта рентабельность ниже, чем в
среднем по экономике, и значительно ниже,
чем в добыче полезных ископаемых, производ-
стве кокса и нефтепродуктов, металлургичес-
ком производстве, торговле и финансовой де-
ятельности. Отрасли социальной сферы по
сравнению с ними еще находятся в депрессив-
ном состоянии.

В социально ориентированной экономи-
ке главным критерием ее функцио-нирования
является приумножение социального потен-
циала государства на основе модернизации
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всех сфер жизнедеятельности общества, созда-
ния пред-посылок для обеспечения его устой-
чивого развития. Выбор модернизационной
политики для Казахстана, предполагает ее
выход на стандарты благосостояния развитых
стран, для которых характерно высокое каче-
ство и комфортные условия жизни подавля-
ющего большинства населения. Это позволит
повысить социальную устойчивость и спра-
ведливость в обществе.

Следовательно, модернизацию экономи-
ки необходимо рассматривать с одной сторо-
ны  как средство, способствующее повыше-
нию конкурентоспособности, созданию усло-
вий для обеспечения высокого уровня произ-
водительности труда и достойного уровня
материального благосостояния всех соци-
альных слоев общества, а с другой - как про-
цесс социализации, интеллектуализации, са-
моподдерживающегося и постоянно ускоря-
ющегося развития всех сфер жизнедеятельно-
сти общества, ориентированный на нематери-
альные и духовные ценности, основанный на
знаниях, нововведениях, информационных
технологиях, самоорганизации, диверсифи-
кации, кооперации, интеграции трудовой и
коммуникационной деятельности.

Результат осуществления модернизиро-
ванной социально-экономической политики
должен выражаться в новом качестве и в бо-
лее высоком уровне социального потенциала
общества, содержание которого, как показы-
вает анализ проведенных отечественными и
зарубежными учеными исследований, необ-
ходимо увязывать с максимальной способно-
стью рационального использования уже име-
ющихся и привлекаемых социальных ресур-
сов общества. С учетом этого величина соци-
ального потенциала должна характеризовать-
ся не только показателями численности насе-
ления и занятых, но также и параметрами
производительности труда, уровня доходов,
объемов производства.

 Ключевой составляющей социального
потенциала являются человеческие ресурсы и
их демографическая характеристика. Он оп-
ределяется общей чис-ленностью населения,
его возрастно-половой структурой, континген-
том жен-щин в фертильном возрасте, показа-
телями рождаемости и смертности, естествен-
ного прироста, заболеваемости, продолжи-
тельности жизни и некоторыми другими. Не-
которые ученые увязывают социальный по-
тенциал с понятием "доверие", которое, по их
представлению, характеризует состояние ин-
ституциональной среды общества и экономи-
ки[2]. По экспертным оценкам, уровень дове-
рия оказывает на организацию производства
даже большее влияние, чем на динамику ВВП.
Именно высокий уровень доверия делает воз-
можным достижение поставленных целей

модернизации в области по-вышения благо-
состояния и социально-экономического раз-
вития.

Исследуя эту проблему, ученые приходят
к выводу о том, что "доверие общества своему
правительству... может вызвать и рост инвести-
ций, и активи-зацию экономической деятель-
ности в стране... Страны, обладающие высо-
ким уровнем доверия, имеют и более высокие
темпы роста". Уровнем доверия определяют-
ся потенциальные возможности увеличения
приростных показателей экономического ро-
ста и социального развития общества: ВВП,
производительности труда, доходов и оплаты
за труд, структуры их распределения по соци-
альным группам населения. Интегрирующим
звеном этих показателей является численность
населения и трудовых ресурсов, характеризу-
ющая величину социально-демографическо-
го фактора, от которого зависят темпы эконо-
мического роста (объемы производства ВВП).
Уровень произ-водительности труда, средне-
душевые доходы населения и оплата труда
опре-деляют качественные составляющие со-
циально-экономического развития, а распре-
деление доходов по социальным группам яв-
ляется его социальной ха-рактеристикой.

Для измерения и оценки социального
потенциала помимо перечисленных показа-
телей необходимо также использовать инди-
каторы уровня и качества жизни, от которых
зависит социальное самочувствие человека.
Это - показатели уровня доходов и социаль-
но-экономической защищенности населе-
ния: обеспеченность жильем, доступность по-
лучения образования, услуг органов здра-
воохранения, наличие информационных си-
стем связи.

Проблема переориентации страны на
модернизационную стратегию инно-вацион-
ного развития носит стратегический характер.
Под влиянием конъюнктуры мировых цен на
энергоносители экономика страны находит-
ся длительное время на инерционном пути
развития. Поэтому одной из основных задач
при формировании стратегии перехода на
инновационный путь развития является оцен-
ка степени подготовленности страны к модер-
низации.

Вовлечение экономических ресурсов в
реальный производственный процесс превра-
щает их в факторы обеспечения расширенно-
го воспроизводства. Все больше возрастают
роль и значение интеллектуального, предпри-
нимательского и информационного ресур-
сов. При этом целесообразно акцентировать
их структурную и содержательную стороны.

Следует подчеркнуть, что интеллектуаль-
ные ресурсы относятся к важней-шим  произ-
водственным и стимулирующим ресурсам
национальной экономики и представляют
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совокупность национального интеллекта, ква-
лификации и интеллектуальной собственно-
сти. Методы и организация управления интел-
лектуальными ресурсами предполагают необ-
ходимость системного подхода к процессу
формирования и использования интеллекту-
ально-кадрового потенциала и результатов
интеллектуальной собственности. Требуется
обоснованная диагностика о состоянии и ис-
пользовании интеллектуального труда и ин-
теллектуальной собственности как в нацио-
нальной экономике, так и на предприятиях
технологичного комплекса [3].

Данные экспериментальных расчетов по-
тенциальных и реальных объемов накоплен-
ного человеческого капитала, проведенных на
рубеже 2000-х годов, показали, что среди стан
СНГ самые высокие показатели накопления
человече-ского капитала на душу населения
приходятся на Россию, Беларусь и Казахстан.
При этом почти 80% всего человеческого ка-
питала, накопленного странами СНГ, прихо-
дились на Россию, Украину и Беларусь.

На сегодняшний день ситуация меняется
в лучшую сторону. В России улучшение ситу-
ации в сфере образования обрело статус на-
ционального проекта. В Казахстане также про-
исходят существенные изменения - предус-
матривается увеличить в 20 раз расходы на
образование, ожидается, что объем ежегодных
средств на науку к 2012 году составит 350 мил-
лиардов тенге, или более 5% от всего объема
ВВП. Успешно действует Президентская про-
грамма "Болашак", в целом закончился этап
"утечки" талантливых и квалифицированных
кадров.

 Интеллектуально-кадровый потенциал,
его формирование и использование является
общей экономической политикой государ-
ства, системой образования населения, про-
фессиональной подготовкой кадров, состоя-
нием науки в стране.

Исследователи отмечают потенциальные
возможности перехода к иннова-ционному
развитию на базе расширения мощности под-
разделений, занимаю-щихся исследованиями
и разработками на предприятиях. Инноваци-
онная ориентация субъектов экономики по-
зволит сократить структурно-технологические
диспропорции, увеличив долю отечественной
продукции в структуре внутреннего потребле-
ния, включая замещение импорта.

Важно содействовать изменению отноше-
ний между сферами научной и производ-
ственной деятельности. Крупные производ-
ственные объединения независимо от форм
собственности и отраслевой принадлежности
должны поддерживать прикладные научные
исследования и разработки, заключая для это-
го долгосрочные контракты с университетами
и вузами. Необходимым условием создания

крупных организационных структур в про-
мышленности послужит прирост в их составе
научных подразделений, умножение патен-
тов на изобретения, а также полезных моде-
лей, изготовления прогрессивных промыш-
ленных образцов. Интеграция объединений и
акционерных обществ в технологических це-
почках послужит почвой перераспределения
и концентрации значительных ресурсов для
создания новых образцов техники и предме-
тов потребления.

Усиление привлекательности научно-ис-
следовательского труда для мо-лодых специа-
листов, получивших высшее образование, во
многом зависит от изменения отношения к
сфере научных исследований и разработок в
со-временном обществе. В числе необходи-
мых мер по степени их приоритетности сей-
час выделяются: увеличение расходов государ-
ства на развитие науки; высокая заработная
плата по стандартам развитых стран; создание
современной материально-технической и ин-
формационной базы.

Как показывает опыт развитых стран, уро-
вень патентной активности производства но-
вой, инновационной продукции обусловлен
привлечением молодых исследователей в выс-
шей школе к научным исследованиям и раз-
работкам. Важно создавать необходимые ус-
ловия для результативной научной деятельно-
сти в высших учебных заведениях и обеспечить
создание в них конкурентоспособных науч-
ных групп.

 Дальнейшее социально-экономическое
развитие страны зависит от повы-шения уров-
ня и качества жизни человека, социальной
справедливости, доступности для всех соци-
альных и территориальных групп населения
двух базовых вещей - ми-нимального потреби-
тельского набора и механизмов реализации
основных граж-данских прав и свобод. Напри-
мер, в США инвестиции в человека в 3 раза
превышают производственные инвестиции.

Таким образом, государство должно ра-
ционально ориентировать развитие иннова-
ционной экономики, рост индекса человечес-
кого потенциала, повышение уровня и каче-
ства жизни человека, управление интеллекту-
ально-кадровым потенциалом.
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В условиях современного мира для любой
организации все большее значе-ние приобре-
тает развитие человеческого капитала. Основ-
ными вопросами тео-рии человеческого капи-
тала являются вопросы, касающиеся привле-
чения, удержания, развития и вознагражде-
ния людей для создания и сохранения ква-
лифицированных преданных и высоко моти-
вированных человеческих ресурсов.  Причем
это относится не только к рабочим, но и к ме-
неджерам разного уровня. В связи с этим, раз-
витие человеческого капитала невозможно без
решения агентской проблемы.

Агентская проблема в корпоративном
управлении представляет собой про-тиворе-
чие интересов менеджеров и собственников
инвестиций, которое возни-кает в результате
отсутствия стремления менеджеров к макси-
мизации доходов на вложенные собственни-
ками средства.  Ее возникновение связано с
отделени-ем управления от собственности и
необходимостью делегирования управленче-
ских функций профессиональным менедже-
рам, информационной асимметрией и не-
полнотой контрактов.

Выделим основные аспекты агентской
проблемы:

- многие из акционеров считают, что ме-
неджеры не так эффективно управ-ляют ком-
панией, как могли бы, что в свою очередь от-
ражается на получаемой инвесторами прибы-
ли;

- так как размер заработной платы менед-
жеров часто привязывают к ре-зультатам, ко-
торые были достигнуты за отчетный период,
то менеджеры стре-мятся за короткий срок
увеличить стоимость компании, не заботясь о
долго-срочных перспективах. Кроме того, ме-
неджеры будут стремиться избегать рис-кован-
ных инвестиционных проектов, которые мог-
ли бы принести большие прибыли;

- у многих менеджеров наблюдаются
склонности к диверсификации бизне-са, что
позволяет им увеличивать собственное влия-
ния и снижать риски для бизнеса;

- желание менеджеров минимизировать
выплаты свободных потоков де-нежных
средств является проблемой для акционеров,
и это связано с тем, что такие выплаты умень-
шают резерв денежных средств доступных ме-
неджерам, с помощью которых они могли бы
увеличить размер компании. Кроме того, пос-
ле таких выплат увеличивается вероятность
обращения к кредиторам за заемными сред-
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ствами, что также не привлекательно для уп-
равленцев (лучше иметь собственные источ-
ники финансирования, чем заемные). К тому
же получив один раз большие дивиденды, ак-
ционеры будут ожидать их и в будущем. Не
оправдав их ожидание, менеджеры могут по-
казать себя как неэффективные управленцы,
не смотря на все предыдущие заслуги, что от-
ражается на их заработной плате или вообще
может привести к увольнению;

- страх увольнения заставляет менеджеров
инвестировать ресурсы компа-нии в такие ак-
тивы, стоимость которых будет выше при дан-
ном менеджере, чем при новом. Такие дей-
ствия снижают вероятность его увольнения, но
уменьшает благосостояние акционеров ком-
пании.

Таким образом, агентская проблема воз-
никает в результате того, что ме-неджеры не
всегда действуют в наилучших интересов сво-
их акционеров, они стремятся к увеличению
собственного благосостояния за счет инвесто-
ров.

Агентская проблема очень сильно влияет
на деятельность компании, по-этому необхо-
димо разрабатывать эффективные механизмы
по их решению. Рассмотрим наиболее рас-
пространенные из них.

Акционирование менеджеров является
одним из распространенных спосо-бов реше-
ния агентской проблемы. Имея пакет акций,
менеджер начинает рас-сматривать и оцени-
вать свои действия не с точки зрения наемно-
го работника, а с точки зрения собственника
предприятия. Однако с одной стороны, ме-
неджер начинать принимать решения по уп-
равлению компанией, учитывая, что они мо-
гут сказаться на его благосостоянии, но с дру-
гой стороны, становясь акционе-ром, менед-
жер становится защищенным от воздействия
механизмов корпора-тивного управления.

Другим достаточно мощным инструмен-
том корпоративного управления, позволяю-
щим преодолеть разрыв интересов между уп-
равленцами и собствен-никами и заставить
первых действовать на благо последних, может
быть эф-фективная мотивационно-компенса-
ционная система. Вознаграждение, выпла-
чиваемое членам исполнительных органов,
является важным фактором с точки зрения
привлечения талантливых менеджеров. Тем не
менее, чрезмерный размер такого вознаграж-
дения нередко воспринимается как необосно-
ванная при-вилегия, обусловленная наличи-
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ем власти. В этой связи чрезвычайно важно,
чтобы вознаграждение оставалось в разумных
рамках и, в идеальных случаях, было сопоста-
вимо с вознаграждением, выплачиваемым в
компаниях данной от-расли.

Вознаграждение обычно состоит из фик-
сированной и переменной части.

Фиксированная часть представляет собой
базовую заработную плату. Важными факто-
рами, влияющими на размер заработной пла-
ты должностного лица, являются его профес-
сиональная квалификация, опыт работы,
практика выплаты вознаграждений, существу-
ющая в группе аналогичных компаний. Обыч-
но заработная плата менеджера устанавлива-
ется на среднем уровне теку-щих базовых за-
работных плат по отрасли. Использование в
качестве вознагра-ждения только базовую за-
работную плату в настоящий момент не при-
меняется, так как в этом случае отсутствует
мотивация для эффективной работы. Зачем
утруждаться, если и так получишь свою поло-
женную заработную плату?

Наиболее важным фактором для опреде-
ления переменной части вознагра-ждения,
выплачиваемого должностному лицу, являет-
ся его вклад в обеспечение краткосрочных и
долгосрочных финансовых результатов дея-
тельности компа-нии. Переменная часть
обычно представляет собой бонусы и рассчи-
тывается исходя из основных результатов ра-
боты. Некоторыми общими финансовыми
критериями, обуславливающими выплату пе-
ременной части вознаграждения, являются:
прибыль на акцию, операционная прибыль,
доходность активов, до-ходность инвестиций
или капитала, доходность чистых активов, эко-
номия за-трат, добавленная экономическая
стоимость, достижение конкретных показате-
лей. Для оценки работы членов исполнитель-
ных органов могут быть использо-ваны и дру-
гие финансовые показатели, а также нефинан-
совые показатели, свя-занные с клиентами,
производственными процессами и их эффек-
тивностью, повышением качества работы и
квалификации.  Но выплата бонусов связана
с рядом затруднений, прежде всего, со слож-
ностью выбора оптимальных показа-телей для
оценки результатов работы менеджмента и с
вероятностью получения недостоверной ин-
формации [1, c.116].

Кроме того, многие компании предусмат-
ривают для членов своих испол-нительных
органов систему долгосрочных стимулов, ко-
торая включает предос-тавление им опционов
акций. Данная форма вознаграждения явля-
ется очень популярной, поскольку доходы
менеджеров могут в этом случае быть очень
большими. Опционы увязывают интересы
управленцев и акционеров.

Опционы в свою очередь являются слож-

ными производными инструмен-тами, кото-
рые иногда сопряжены с высоким уровнем
риска. Также выплата вознаграждения в виде
долевых инструментов сопряжена со значи-
тельными скрытыми издержками для акцио-
неров:  применяемые методы бухгалтерского
учета не всегда позволяют понять реальные
затраты на реализацию планов вы-платы воз-
награждения в форме опционов.

Хотя рассмотренные выше планы выпла-
ты вознаграждения могут исполь-зоваться для
привлечения способных руководителей и сти-
мулировать достиже-ние ими более высоких
результатов, вопросы, связанные с выплатой
вознагра-ждения членами исполнительных
органов, являются, с одной стороны, очень
сложными, а с другой, находятся в центре вни-
мания и критики со стороны ак-ционеров и
общественности. Компании, которые вводят у
себя такие планы вы-плат вознаграждений,
должны делать это с большой осторожностью
и обеспе-чивать максимальную прозрачность.

Сильный и независимый совет директо-
ров также является мощным меха-низмом ре-
шения агентской проблемы. Совет директоров
должен противодейст-вовать недобросовест-
ному поведению менеджеров. В функции со-
вета директо-ров входит принятие важнейших
управленческих решений и контроль над вы-
полнением этих решений. Кроме того, он
имеет право нанимать и увольнять менедж-
мент компании, устанавливать компенсаци-
онные схемы для этого ме-неджмента.

Однако на практике могут сложиться си-
туации, когда совет директоров оказывается
подконтролен менеджменту компании. Это
происходит при доми-нировании в его соста-
ве директоров инсайдеров. В этом случае со-
вет директо-ров не выполняет свои функции
по защите интересов инвесторов. Поэтому
наибольшую важность приобретают вопросы,
касающиеся определения незави-симости,
профессиональных качеств, ответственности
членов совета директо-ров, порядка их избра-
ния, оптимального состава и его функциони-
рования и др.

В Казахстане можно выделить следующие
тенденции, касающиеся совета директоров,
которые не способствуют решению агентской
проблемы:

- состав совета обычно отражает структу-
ру собственности, за исключением государ-
ства, которое все еще имеет чрезмерное пред-
ставительство;

- совет едва ли выполняет функцию неза-
висимого контроля над управ-ляющими. Нет
никаких установленных законом требований
(или они прописаны достаточно расплывча-
то) в том, что касается внешних директоров.
Очень часто формально внешние директора
существуют, однако реально они представля-
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ют лица, связанные с компанией или контро-
лирующих собственников;

- некоторые внешние директора назнача-
ются исключительно из политиче-ских сооб-
ражений, и регулярно меняются после парла-
ментских выборов;

- наблюдается растущее разделение фун-
кций между председателем совета директоров
и исполнительного директора как такового,
хотя это разделение, по своей природе, все еще
является формальным;

- в большинстве советов  нет специализи-
рованных комитетов. Более того, советы редко
обращаются за помощью к независимым эк-
спертам, которые мог-ли бы оказать помощь
при выработке стратегии компании или эф-
фективного контроля над менеджментом.

Во многих казахстанских акционерных
обществах совет директоров носит характер
формально созданного органа управления
обществом, потому  как по закону,  так и  по
уставу он должен быть создан [2].

Значимым механизмом дисциплиниро-
вания менеджеров выступает рынок корпора-
тивного контроля. Смысл этого механизма
заключается в том, что ак-ционеры, разочаро-
ванные в результатах деятельности своей ком-
пании, могут свободно продать свои акции.
Если такие продажи приобретают массовый
ха-рактер, падение курсовой стоимости акций
позволит другим компаниям скупить их, и
получив, таким образом, большинство голо-
сов на собрании акционеров,  заменить пре-
жних управляющих на новых, которые смогут
полностью реализовать потенциал компании.
При этом, однако, компания-покупатель дол-
жна быть уверена в том, что падение стоимос-
ти акций вызвано неудовле-творительным уп-
равлением компанией и не отражает их реаль-
ной стоимости. Угроза поглощения не толь-
ко заставляет менеджмент компании действо-
вать в интересах своих акционеров, но и до-
биваться максимально высокой курсовой сто-
имости акций даже при отсутствии эффектив-
ного контроля со стороны ак-ционеров. Недо-
статком этого механизма является то, что про-
цесс поглощения может оказаться дорогосто-
ящим, дестабилизировать на определенный
срок деятельность, как компании покупателя,
так и приобретаемой компании. Кроме того,
такая перспектива может поощрять менедже-
ров к работе только в рамках краткосрочных
программ, из-за опасения, что долгосрочные
инвестиционные проекты негативно скажут-
ся на уровне курсовой стоимости акций их
компаний.

Следует отметить, что например, в США,
где рынок корпоративного кон-троля, тради-
ционно считался одним из сильных механиз-
мов решения агентских проблем, менеджерам
удалось пролоббировать законодательные

возможности использования различных при-
емов борьбы против враждебных поглоще-
ний, и эффективность данного механизма
была поставлена под сомнение [3].

Конфликты между менеджерами и акци-
онерами могут быть разрешены при помощи
увеличения долговой нагрузки на компанию,
которая влечет за собой следующие послед-
ствия: увеличивается вероятность банкротства,
что дис-циплинирует менеджеров в принятии
решений; сокращаются объемы свободных
потоков денежных средств, вкладываемых в
неэффективные инвестиционные проекты;
появляется мониторинг со стороны кредито-
ров.

Банкротство как способ контроля над де-
ятельностью корпорации, как пра-вило, ис-
пользуется кредиторами в том случае, если
компания оказывается не в состоянии осуще-
ствлять платежи по своим долгам и кредито-
ры не одобряют план по выходу из кризисно-
го состояния, предлагаемый менеджментом
компа-нии. В рамках этого механизма реше-
ния ориентируются, прежде всего, на ин-тере-
сы кредиторов, а требования акционеров в
отношении активов компании будут удовлет-
ворены в последнюю очередь. Управленческий
персонал и совет директоров теряют право
контроля над компанией, которое переходит
к назна-чаемому судом ликвидатору или кон-
курсному управляющему. Из существую-щих
механизмов корпоративного управления бан-
кротство является формой, как правило, при-
меняемой в экстремальных случаях.

Еще одним немаловажным механизмом
решения агентской проблемы вы-ступает  кон-
куренция на рынке управленческих услуг, ко-
торая способствует тому, что только эффектив-
но управляющие компаниями менеджеры,
могут рас-считывать на должность в крупной
корпорации, на высокую заработную плату и
на дополнительное вознаграждение. В такой
ситуации управленцы будут за-интересованы
в максимизации благосостояния своих акци-
онеров. Но на наш взгляд, конкуренция сре-
ди действительного  высококвалифицирован-
ных управленцев в нашей стране не достаточ-
но высока, поэтому данный способ ре-шения
проблем между менеджерами и акционера-
ми пока не столь эффективен.

Наличие среди акционеров компании
владельцев крупных пакетов акций может по-
ложительно отразиться на разрешение агент-
ской проблемы. Такие ак-ционеры обладают
большими мотивацией и возможностями по
осуществлению эффективного контроля за
деятельности менеджеров, чем мелкие акцио-
неры.

Правовая система также выступает важ-
ным механизмом корпоративного управле-
ния с точки зрения способности защищать
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права инвесторов и компен-сировать недостат-
ки и неэффективность внутренних механиз-
мов корпоратив-ного управления. Но, следу-
ет заметить, что для защиты прав акционеров
в на-шей стране необходимо совершенство-
вать законодательство в области корпо-ратив-
ного управления, обеспечивать защиту прав
инвесторов, повышать неза-висимости и эф-
фективность судебной системы, снижать кор-
рупцию.
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Понятие человеческого потенциала более
раннее, чем "человеческий капитал" и более
широкое.  Оно включает и способности чело-
века, используемые помимо основного мес-
та работы (для себя, для общества, для карьер-
ного роста). Например:

- обладают навыками адаптации, психо-
логически готовы к переменам, в том числе
готовы рискнуть;

- владеют современными средствами ком-
муникации и активно используют их как в
личной, так и в профессиональной деятель-
ности;

- обладают навыками поиска информа-
ции и саморазвития;

- готовы к развитию профессиональных
навыков, к смене профессии и вида деятель-
ности;

- рассматривают собственное здоровье
как объект инвестиций (денег, времени);

- коммуникабельны и открыты для вне-
шних контактов;

Указанные выше свойства современного
работника характеризуют именно потенци-
ал. При сопоставлении понятий потенциала
и капитала выделяют два момента[1,с.32].

Во первых, указывают, что имеются в виду
те свойства потенциала, которые могут быть
использованы в процессе труда. Например,
сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас
здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые целесообразно исполь-
зуются в той или иной сфере общественного
воспроизводства, содействуют росту произво-
дительности труда и эффективности произ-
водства и тем самым влияют на рост заработ-
ков (доходов) данного человека.

Во-вторых, человеческий капитал как и

Г.Т.КОКЕНОВА, ст. преподаватель
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В "ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ"

всякий другой капитал должен иметь способ-
ность воспроизводиться, то есть, понесенные
на его создание расходы должны принести
еще большие доходы.

Таким образом, проблема человеческого
потенциала в инновационной экономике
возникает как цепочка задач: увеличение че-
ловеческого потенциала  в двух аспектах, каж-
дой личности и населения в целом; создание
условий для превращения потенциала в чело-
веческий капитал.

В большей части источников по пробле-
ме человеческого капитала авторы не делают
разницы между понятиями потенциала и ка-
питала, рассматривая и то и другое как комп-
лекс способностей, повышающих ценность
работника.

Человеческий капитал - это интеллект,
здоровье, знания, качественный и производи-
тельный труд и качество жизни [2,с.17].

Человеческий капитал формируется за
счет инвестиций в повышение уровня и каче-
ства жизни населения, в интеллектуальную
деятельность. В том числе - в воспитание, об-
разование, здоровье, знания (науку), пред-
принимательскую способность и климат, в
информационное обеспечение труда, в фор-
мирование эффективной элиты. Формирует-
ся ЧК и за счет притока из других стран. Или
убывает за счет его оттока, что и наблюдается
пока в России.

В действительности же именно инвести-
ции в образование и в науку обеспечили в
прошлом опережающее развитие Западной
цивилизации - Европы и Северной Америки
в сравнение с Китаем, Индией и другими стра-
нами. Исследования развития цивилизаций и
стран в прошлых веках показывают, что чело-
веческий капитал и тогда был одним из основ-
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ных факторов развития, предопределивших
успехи одних стран и неудачи других.

Западная цивилизация на определенном
историческом этапе выиграла глобальное ис-
торическое соревнование с более древними
цивилизациями именно за счет более быстро-
го роста человеческого капитала, включая об-
разование, в средние века. В конце XVIII века
Западная Европа перегнала в полтора раза
Китай (и Индию) по душевому ВВП и вдвое по
показателю грамотности населения. После-
днее обстоятельство, помноженное на эконо-
мическую свободу, а затем и демократию, ста-
ли главным фактором экономических успехов
европейцев, а также США и других англосак-
сонских стран[3,с.47].

Показательно влияние человеческого ка-
питала на рост экономики и на примере Япо-
нии. В стране Восходящего Солнца, придер-
живающейся веками изоляционистской по-
литики, всегда был высок уровень человечес-
кого капитала, включая образование и про-
должительность жизни. В 1913 году среднее
число лет обучения взрослого населения в
Японии составляло 5.4 года, в Италии - 4.8, в
США - 8.3 года, а средняя продолжительность
жизни - 51 год (примерно, как и в Европе и
США). В России эти показатели были равны:
1-1.2 года и 33-35 лет. Поэтому Япония по уров-
ню стартового человеческого капитала оказа-
лась готовой в XX-м столетии совершить тех-
нологический рывок и войти в число передо-
вых стран мира [4,с.23].

В состав ЧК входят инвестиции и отдача
от них в инструментарий интеллектуального
и управленческого труда, а также инвестиции
в среду функционирования ЧК, обеспечива-
ющие его эффективность.

Опыт наиболее успешных отечественных
и зарубежных компаний  показывает, что ин-
вестиции в персонал дают быструю и высокую
отдачу. Сегодня  $1, вложенный в развитие
человеческих ресурсов, приносит от 3 до 8$
дохода. Исследования Американского обще-
ства содействия обучению и развитию пока-
зывают, что в 2000-ые годы рост экономики за
счет повышения обученности работников со-
ставил 2,1%, за счет роста населения - 0,4%, за
счет увеличения капитала - 0,5%. Всего в США
повышение качества рабочей силы определи-
ло 14% прироста реального национального
дохода. Другие исследования, проведенные в
3200 американских компаниях  Р.Земски и
С.Шамаколе (Университет штата Пенсильва-
ния), показали, что 10%-ое увеличение расхо-
дов на обучение персонала дает  прирост про-
изводительности труда  на 8,5%, в то время как
такое же увеличение капиталовложений дает
прирост производительности только на
3,8%[5,с.38].

Учитывая актуальность данной проблемы,

я попыталась рассмотреть  сущность профес-
сионального обучения и его эффективности,
проанализировать основные факторы и мето-
ды оценки эффективности профессионально-
го обучения, а также опыт зарубежных и рос-
сийских компаний в этой области.

Чтобы понять, в чем заключается процесс
профессионального обучения,

представляется целесообразным сначала
рассмотреть общую структуру знаний, кото-
рыми может обладать сотрудник организа-
ции. Она представляет собой совокупность
трех видов знаний:

1) "Х-знания" - специальные знания по
профилю занимаемой должности;

2) "Y-знания" - специальные управленчес-
кие знания, под которыми подразумеваются
знания в таких областях, как психология уп-
равления, теория организации и систем уп-
равления, навыки самоменеджмента и т.д.

3) "Z-знания" - специфические знания о
том, по каким принципам живет и

развивается данная организация, а также
умение их искусно использовать

в своей работе, развивать и совершенство-
вать. Система таких  принципов называется
корпоративной культурой компании.

Очевидно, что, в идеале, любой сотрудник
организации должен обладать в совершенстве
первым и третьим видом знаний, а для каж-
дого менеджера  (пусть даже и самого низше-
го звена управления) необходимыми являют-
ся еще  и знания второй группы. В зависимо-
сти от приобретения и развития той или иной
группы знаний сотрудник имеет возможность
совершить в организации карьеру в различ-
ных направлениях. Так, развитие "Х-знаний"
связано, как правило, с горизонтальными пе-
ремещениями, "Y-знаний" - с вертикальными
(на  вышестоящие должности), а "Z-знания"
необходимы при карьерном росте  в другой
компании (например, внутри холдинга). Та-
ким образом, профессиональное обучение
направлено на приобретение и совершенство-
вание персоналом компании профессиональ-
ных и/или управленческих знаний, а также
знаний особенностей корпоративной культу-
ры фирмы.

Многие зарубежные организации имеют
собственные постоянно  действующие уни-
верситеты, институты, учебные центры. Прак-
тически все крупные  промышленные компа-
нии, 75% финансовых, транспортных, связи,
коммунальных фирм США имеют в своих
штатах преподавателей соответствующего про-
филя, общая численность которых достигает
45 тыс. человек [6,с.41].

В последнее время и в России многие ком-
пании начинают рассматривать расходы на
обучение персонала как приоритетные и  не-
обходимые, понимая, что именно высококва-
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лифицированные кадры будут решающим
фактором  вих выживании и развитии. В Ка-
захстане самые успешные  и развивающиеся
компании тратят на повышение квалифика-
ции персонала около $1млн. в год.

Таблица 1. Предприятия, развивающие своих
сотрудников.

Предприятие Общее 
количество 
сотрудников 

Прошли 
корпоративное 
обучениев2010

г.(человек) 

Получают 
второе высшее 
образование за 
счет компании. 

(человек) 

Получили 
повышение в 

2010г. 

«Motorola» 350 328 16 48 
«IBS» 650 200 2 50 
«Вымпел-
Ком» 

1600 700 2 150 

«Er icsson 300 300 2 25 
«Intel»       42 42 4 10 
«Вимм-
Билль-Д 

7500 814 4 250 

 

Как правило, эти фирмы  - казахстанские
отделения европейских и американских ком-
паний, где уже давно признали роль развития
персонала и на нем не экономят. Так, напри-
мер, в компании "Motorola" в 2010 году 328
сотрудников прошли тренинги по работе с
клиентами и по работе в команде, 290 - курсы
повышения квалификации (менеджерские
курсы, курсы маркетологов), 25 - заграничную
стажировку[7,с.52].

Как уже было отмечено выше, концепция
человеческого капитала рассматривает расхо-
ды на профессиональное обучение персона-
ла как инвестиции, приносящие реальную
прибыль организации. В общем случае эф-
фективность любого рода инвестиций опреде-
ляется соотношением двух показателей:

- совокупный результат, полученный
вследствие инвестирования

- совокупные затраты, связанные с инвес-
тициями.

При этом важно, что инвестирование в
развитие кадров приносит фирме большую
прибыль, чем инвестирование в усовершен-
ствование производственных мощностей, т.е.
человеческий ресурс можно определить как
ключевой фактор эффективности использова-

ния всех остальных ресурсов, имеющихся в
распоряжении предприятия.

Кроме того, эффективное управление раз-
витием персонала, помимо непосредственно-
го роста прибыли, имеет ряд других не менее
важных положительных последствий для орга-
низации:

- раскрытие потенциала работников,
сплочение и улучшение социально-психоло-
гического климата коллектива;

- рост мотивации;
- укрепление преданности сотрудников

организации;
- обеспечение преемственности в управле-

нии;
- привлечение новых сотрудников;
- формирование желательных образцов

поведения и соответствующей организацион-
ной культуры, способствующей успешном
достижению организационных целей, и т.д.
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Структурные особенности казахстанской
экономики, многообразие и сложность соци-
ально-экономических проблем страны и огра-
ниченные возможности государственного ре-
гулирования и бюджетной сферы создают зна-
чительный спрос на КСО, которая при благо-
приятных условиях может оказаться эффектив-
нее традиционных инструментов  государ-

М.И. ЖАКСЫБАЕВА, МНС НИИНЭСА Карагандинский
экономический университет Казпотребсоюза, г. Караганда

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

ственной экономической политики  или за-
полнить ниши, где эти инструменты по тем
или иным причинам не действуют.

 Главной социальной задачей в условиях
кризиса становится поддержание занятости и
уровня жизни населения на фоне значитель-
ного спада производства и сокращения дохо-
дов частного и государственного сектора.
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Концепция социальной ответственности
вместе с мировыми тенденциями сегодня кос-
нулась  наших предприятий,  и активно ис-
пользуются в практике управления. При этом
границы социальной ответственности  бизне-
са перед обществом  у нас постепенно опре-
деляются уже самим обществом. КСО - это
культура отношений, когда организация осу-
ществляет поддержку социальной сферы, по-
ложительно влияет на экономическую ситуа-
цию или окружающую среду[1]. Начало было
положено  ООН в 2000 году.

Несомненно, программы корпоративной
социальной ответственности оказывают вли-
яние на имидж компании, её капитализацию,
лояльность потребителей и в целом на устой-
чивое развитие. Вложения в программы КСО
- это долгосрочные затраты, которые в первую
очередь направлены на формирование благо-
приятного окружения, внешней среды компа-
нии. Программы КСО возможно и не оказы-
вают прямого влияния, оно, как правило,
опосредовано различными факторами. Но
бесспорно, что программы КСО - это, прежде
всего, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, это человеческие отношения, ко-
торые возникают изначально или проистека-
ют из профессиональной, экономической де-
ятельности компании.

Зарубежная практика демонстрирует слу-
чаи, когда программы КСО могут повлиять на
стоимость акций и финансовые показатели
компании. Но как проследить эту связь? Это
очень тонкая грань, потому что сложно выя-
вить прямое влияние программ КСО. Возмож-
но, имели место и другие факторы, повлияв-
шие на рост акций. Не исключаю, что после
проведения какой-то массивной социальной
акции, которая хорошо освещалась, был отме-
чен рост экономических или финансовых по-
казателей. Поэтому при наличии определён-
ного инструментария и методики, думаю,
можно попробовать измерить бизнес-эффект
от деятельности в области КСО. Иными слова-
ми, КСО - это политика и реализация страте-
гии устойчивого развития компании.

Понятие "корпоративной социальной от-
ветственности" сформировалось на Западе
сравнительно недавно, около 20 лет назад. До
этого периода существовали разрозненные
стандарты в различных областях корпоратив-
ного управления, касающиеся политики вза-
имоотношений с работниками, корпоратив-
ной этики, подходов к охране окружающей
среды. В сфере социальной политики компа-
ний стандарты и правила не были выработа-
ны вообще, преобладал "случайный" подход:
работа по обращениям, ответ на просьбы ме-
стных властей или требования профсоюзов.

Однако уже с конца семидесятых годов ве-
дущие компании США и Великобритании
начали приходить к необходимости объеди-

нить разрозненные элементы корпоративной
политики, связанные с взаимоотношениями
компании с внешней средой и выработать
целостные подходы к взаимодействию с обще-
ством. Такая политика, с одной стороны, дол-
жна была бы быть связана с философией ком-
пании, ее маркетинговой стратегией, с другой
стороны, отвечала бы ожиданиям общества.

К началу XXI века большинство крупных
компаний США и Западной Европы сформи-
ровали собственную политику корпоратив-
ной социальной ответственности (КСО). Более
того, были созданы объединения компаний,
целью которых стало развитие и продвижение
концепции корпоративной социальной ответ-
ственности, эта тема начала разрабатываться
исследователями и экспертами, работающи-
ми в области корпоративного управления, а
изучение концепции корпоративной соци-
альной ответственности вошло во все учебные
курсы по корпоративному менеджменту веду-
щих экономических вузов.

Концепция КСО в компаниях разного
уровня, различных сфер бизнеса включает
разные компоненты. Но самая широкая трак-
товка КСО включает в это понятие[2]:

• корпоративную этику;
• корпоративную социальную политику

в отношении общества;
• политику в сфере охраны окружающей

среды;
• принципы и подходы к корпоративно-

му управлению;
• вопросы соблюдения прав человека в от-

ношениях с поставщиками, потребителями,
персоналом;

• политику в отношении персонала.
Всемирный бизнес конгресс за устойчивое

развитие в докладе " Making Good Business Sense"
(Создавая смысл для бизнеса), Лорд Холм и Ри-
чард Уаттс, использовал следующее определе-
ние: "Корпоративная социальная ответствен-
ность - это постоянная приверженность бизне-
са вести дела на основах этики и вносить свой
вклад в экономическое развитие, в то же время
улучшая качество жизни своих работников и их
семей как и общества в целом. Green paper Ев-
ропейского союза определяет корпоративную
ответственность как "Концепцию, в рамках ко-
торой компании на добровольной основе ин-
тегрируют социальную и экологическую поли-
тику в бизнес операции и их взаимоотношения
со всем кругом, связанных с компанией орга-
низаций и людей". Такой подход принят боль-
шинством стран Европейского союза.

Как мы можем видеть, на сегодняшний
день не существует единого общемирового
определения корпоративной социальной от-
ветственности. Однако все представленные
подходы едины в одном: корпоративная соци-
альная ответственность - это ответственность
компании перед всеми людьми и организа-
циями, с которыми она сталкивается в процес-
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се деятельности, и перед обществом в целом.
Вместе с тем в последние три года в связи с

активным выходом отечественных компаний
на международный рынок, назрела необходи-
мость в пересмотре подходов отечественных
компаний к взаимоотношениям с обществом,
своей ответственности перед обществом. Соот-
ветственно, возник интерес компаний, так как
многие руководители смотрят далеко вперед и
понимают, что, делая сегодня небольшие ин-
вестиции в благополучие окружающего мира,
в социальную жизнь, завтра их компании по-
лучат значительный доход в виде поддержки и
доверия потенциальных потребителей и парт-
неров, что дорого стоит. Один из крупнейших
банков Казахстана Казкоммерцбанк, предста-
вил отчет о своей социальной деятельности, где
отмечено, что на реализацию спонсорских и
благотворительных проектов банк направил
свыше 122 миллионов тенге. Акционерами
банка было принято решение не сокращать
объемов финансирования общественно зна-
чимых  проектов, поэтому за последние четы-
ре года финансовая поддержка банком соста-
вила около 450 миллионов тенге, большая доля
которой как отмечается в отчете  пришлась на
благотворительность. Крупнейшая компания
Тенгизшевройл направляет средства на разви-
тие социальной сферы в Атырауской области
посредством осуществления ряда целевых про-
грамм. По Программе "Игилик" и Программе
социальных инвестиции, начиная с 2000 года
ТШО инвестировало в проекты  по сокраще-
нию воздействии на экологию свыше 2,2 мил-
лиарда долларов.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что
пока всерьез о политике социальной ответ-
ственности и стратегии участия в жизни обще-
ства задумываются преимущественно круп-
ные общенациональные компании и подраз-
деления международных компаний. Средний
бизнес, за редким исключением, работает "по
старинке", ведя бизнес, как придется и, зани-
маясь разовой благотворительностью. Однако
мы надеемся, что принципы социальной от-
ветственности будут восприняты и приняты в
практику и средних, и небольших компаний.

Таким образом, казахстанский бизнес, с
одной стороны, стремится к выработке инди-
видуальных и общих подходов к социальной
ответственности, внедрить в практику между-
народные принципы прозрачности, экологи-
ческой безопасности, трудовых отношений,
поддержки общества. С другой стороны, он
вынужден содержать разваливающиеся соци-
альные учреждения на территориях, сохранять
большое количество "советских" льгот для пер-
сонала, отбиваться от "благотворительного
рэкета" местных властей. В этой ситуации вы-
ходом может являться разработка таких под-
ходов к социальной ответственности компа-
ний, которые были бы основаны на общепри-
нятых международных принципах социаль-

ной ответственности, но с другой стороны,
предлагали бы формы осуществления полити-
ки социальной ответственности с учетом осо-
бенностей Казахстана. Работа по выработке
таких подходов уже идет.

Одним из серьезных препятствий на пути
внедрения в Казахстане концепции социаль-
ной ответственности считается низкая капита-
лизация большинства компаний, отсутствие
ресурсов на осуществление масштабных соци-
альных программ. Согласно различным дан-
ным, более 40% общего объема средств на со-
циальные программы, выделяемых ежегодно
нашими компаниями  приходится на 10 круп-
нейших корпораций, в основном, добывающе-
го сектора. Возможности компаний, произво-
дящих потребительские товары, предоставляю-
щих услуги существенно ограничены.

Однако не стоит думать, что качественная
политика социальной ответственности - это
деньги, деньги и еще раз деньги. Скорее на-
оборот, прямые финансовые расходы состав-
ляют менее 20% затрат компании на осуще-
ствление эффективной политики социальной
ответственности. Все остальное - добрая воля
и время топ менеджмента и персонала, ис-
пользование других материальных ресурсов
компании.

Практика социально ответственного биз-
неса складывалась, как правило, в странах с
устойчивой экономикой, базирующейся на
рыночных ценностях, с давними демократи-
ческими традициями, развитым гражданским
обществом. В докладе 2002 г. Генерального
секретаря ООН Кофи Аннана "Разработка
руководящих принципов относительно роли
и социальной ответственности частного секто-
ра" констатируется, что "наличие у крупных
компаний определенного манифеста о кор-
поративной социальной ответственности
становится непременным условием любой
успешной корпоративной коммуникации и
стратегии связей с общественностью" [3].

Политика государства направлена на
обеспечение полной занятости населения и
предупреждение безработицы; увеличение
равенства между различными гендерными,
возрастными, классовыми, семейными, этни-
ческими, религиозными, региональными и
прочими группами. Цель государства - обес-
печение права на основные социальные га-
рантии в натуральном и денежном выраже-
нии; щедрость гарантий (денежные трансфер-
ты, особенно для низко доходных групп, обес-
печивают "нормальный" уровень жизни) [4].

Европейская модель социальной ответ-
ственности принципиально отличается от
модели американской. Европейский бизнес
рассматривает государство как институт, при-
водящий в исполнение принятые правила
поведения, а в США подобное вмешательство
государства расценивается как нарушение сво-
боды бизнеса. Если американская модель рас-
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сматривает в качестве целей корпоративной
социальной ответственности прибыльность и
ответственность перед  акционерами, то евро-
пейская относит к ней дополнительно вопро-
сы ответственности перед работниками и ме-
стными сообществами. Благотворительность в
Европе не так популярна, как в США, что
объясняется более существенным налоговым
бременем.

В последние годы в связи с развитием
крупного бизнеса наиболее популярной в
Европе стала смешенная модель или Корпо-
ративная социальная ответственность. Эта
модель ориентирует бизнес на три сферы про-
явления социальной инициативы: экономи-
ку, занятость и охрану окружающей среды.
Ответственность бизнеса распространяется на
условия труда, заработную плату, выплату ди-
видендов акционерам, выпуск качественной
продукции и оказание услуг, охрану окружа-
ющей среды, занятость в конкретном регионе,
реализацию социальных инициатив населе-
ния. Ответственность, связанная с реализаци-
ей региональных социальных проблем, осу-
ществляется через конкурсные гранты совме-
стно с местным самоуправлением. Корпора-
тивная деятельность, как правило, регулирует-
ся нормами, стандартами и законами соответ-
ствующих государств. Во многих европейских
странах законодательно закреплено: обяза-
тельное медицинское страхование, пенсион-
ное регулирование, природоохранная дея-
тельность предприятий.

В Японии и Южной Кореи широко ис-
пользуются отдельные элементы модели - "Биз-
нес отвечает за все". Согласно этой модели биз-
нес предоставляет жильё, поощряет семейные
династия, осуществляет обучение специалис-
тов за счет корпораций и т.д. Элементы схожей
модель ("социалка" предприятий) широко ис-
пользовалась в нашей стране в советское вре-
мя. Предприятия (держатели государственной
собственности) предоставляли рабочие места,
отвечали за социальные программы на конк-
ретных предприятиях и содержали всю соци-
альную инфраструктуру: санатории, пионерс-
кие лагеря, столовые, профтехучилища и.т.д.

Для бизнеса все более очевидным стано-
вится понимание того, что не только произ-
водственные, но и социальные инвестиции
тоже должны быть эффективными, направ-
ленными на достижение устойчивых позитив-
ных результатов. Распространение информа-
ции об этих положительных результатах вли-
яет на репутацию компании и ее позиции в
бизнесе и в стране. Вместе с тем, доброволь-
ная деятельность компаний по внешним про-
грамма и благотворительности не должна
стать предметом нормирования и стандарти-
зации со стороны властных структур, что вре-
дит проявлению доброй воли и инициативы.
Руководители предприятий, направляющие

средства на внешние социальные программы,
спонсорскую и благотворительную деятель-
ность, чаще всего, не могут контролировать
правильность и эффективность расходования
этих средств  [5]. Поэтому на сегодняшний
день внешние социальные программы не сло-
жились в эффективный институт решения со-
циальных проблем населения.

Для раскрытия социального потенциала
бизнеса необходимы устойчивые партнерс-
кие взаимоотношения между государством,
бизнесом и гражданским обществом.

При решении данного подхода  выгоды
государства от реализации социальной ответ-
ственности:

- выход большого числа казахстанских
компаний в листинг на мировых биржах;

-приток иностранных инвестиции в эко-
номику страны, благодаря фактору устойчи-
вости и стабильности;

В "Концепции развития гражданского об-
щества в Республики Казахстан на 2006-2001
годы" говорится, что поощрение  социальной
ответственности бизнеса - это путь к созданию
условий для развития  и софинансирования
социально значимых проектов, своевремен-
ной выплаты достойной заработной платы,
обеспечение безопасных условий труда, соци-
альной поддержки наемных работников [6].

В целом благоприятная для государства и
бизнеса реакция на стратегическое КСО мо-
жет вознаградить социально ответственное
поведение увеличением продаж и прибыли,
способствовать проникновению на рынки и
доступу к факторам производства, укрепле-
нию бренда и лояльности потребителей.

Таким образом, роль бизнеса велика, но
все же вторична по сравнению с ролью госу-
дарства. Основными функциями бизнеса во
взаимодействии с государством являются эко-
номическая сила (налоговые отчисления, по-
полнение бюджета), финансовые ресурсы,
направляемые в социальные проекты.
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Актуальность исследования вопросов кор-
поративного управления для отечественной
промышленности обусловлена, по меньшей
мере, двумя причинами. Первая связана с тем,
что на многих промышленных предприятиях,
образованных в результате приватизации го-
сударственных предприятий, еще не сформи-
ровались нормальные полноценные отноше-
ния между акционерами  и наемными менед-
жерами, не обеспечивается эффективное уп-
равление акционерным капиталом и не дос-
тигается баланс интересов между собственни-
ками и работающим наемным персоналом.
Это проблемы внутрикорпоративных отноше-
ний. Вторая причина - интеграционные про-
цессы в промышленности на базе не только
кооперационного сотрудничества  между
предприятиями, но и отношения собственно-
сти, когда формируются холдинги, ФПГ и дру-
гие виды объединений предпри-
ятий.

В настоящей работе мы ос-
новное внимание сосредоточи-
ли на формировании призна-
ков корпоративного управления
в условиях функционирующих
казахстанских предприятий.

Понятие "корпоративное
управление", естественно связа-
но с понятием "корпорация",
однако не следует трактовать кор-
поративное управление только
как управление корпорацией. В
настоящее время корпоративное
управление рассматривается
чаще в широком смысле, то есть
как управление, характеризуется
высоким уровнем организован-
ности и присущими ему особы-
ми свойствами.

(Минусы) Определение кор-
порации отсутствует в отече-
ственном законодательстве, по-
этому часто пользуются обще-
принятыми толкованиями о
ней, существующими в развитых
странах Запада.

(Вывод) Отечественным
предприятиям предстоит прой-
ти определенный путь в совеем
развитии, чтобы приобрести
признаки, свойственные круп-
ным компаниям и другим за-
падным корпорациям, и в пер-

КАРИМОВА К.М., Магистр экономики, консультант
УРАЗБЕКОВ А.К., доцент кафедры Экономика предприятия КарГТУ
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вую очередь это касается развития корпора-
тивного управления (менеджмента).

(Плюсы США). Хотя там также отсутствует
закон о корпорациях, тем не менее, там суще-
ствует развитая, хорошо приспособленная к
рыночным отношениям законодательная
база корпоративного права [1,c.77].

Итак, что же такое корпоративное управ-
ление? По мнению российских специалистов
ФКЦБ, под корпоративным правлением сле-
дует понимать систему отношений между
органами управления и должностными ли-
цами предприятий-эмитентов, владельца-
ми ценных бумаг таких эмитентов (акцио-
нерами, обладателями облигаций), а также
другими заинтересованными лицами, так
или иначе вовлеченными в управление
эмитентом как юридическим лицом [2, c.6].

критерии АО 
«Арселор 
Миттал 
Темиртау» 

АО 
«Казахмыс» 

АО 
«Казахмарганец» 

АО 
«Газпром-
Нефть» 

1.здоровый и деловой 
климат в трудовом 
коллективе 

Нет Нет Нет Да 

2.четкое 
взаимодействие и 
разделение 
ответственности 
между менеджерами 
разных уровней и 
разных функций 
управления 

Нет Нет Нет Нет 

3.применение 
прогрессивных форм и 
методов управления 
таких как 
управленческий учет 
(контроллинг), 
стоимостной анализ, 
бюджетирование 
структурных единиц, 
всеобщее управление 
качеством, бизнес-
планирование 

Да Да Да Да 

4.предоставление 
акционерам таких 
возможностей для 
участия в управлении 
фирмой 

Нет Нет Нет Да 

5.инвестиционная 
привлекательность 
предприятия благодаря 
финансам, открытому 
и активному 
взаимодействию с 
организациями 
фондового рынка 

Нет Нет Нет нет 

6.эффективная 
социальная политика в 
отношении 
действующих 
работников и 
пенсионеров – бывших 
работников 
предприятия 

Нет Нет Нет нет 

 

Таблица 1. - Результаты анкетирования
компаний
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КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ

Для того, чтобы выяснить уровень кор-
поративного управления мы провели анке-
тирование крупных компаний на соотве-
ствие принципам корпоративного управле-
ния. Объекты исследований - АО "Арселор
Миттал Темиртау", АО "Казахмыс", АО "Аб-
солют Трейдинг", АО "Казахмарганец", АО
"Газпром-Нефть" Оренбург, Россия) и при-
шли к следующим выводам. Выводы оформ-
лены в таблице №1.

Как видим по многим критериям "Нет",
значит, о каком корпоративном управлении
может идти речь.

ВЫВОД
Исходя из полученных результатов, мы

можем сделать выводы: компании, которые
заявили, что приняли принципы корпора-
тивного управления, остаются закрытыми
для прессы по тем вопросам, по которым
должны быть прозрачны.

TRANSPARENCY INDEX
По данным проведенного исследования

Business Information Forum. Проведенного
деловым журналом National Business в парт-
нерстве с казахстанским пресс-клубом ин-
декс прозрачности казахстанского рынка на
2008-2009 годы 47%, что видно из таблицы 2.

Таблица 2. - Индекс прозрачности
отдельных отраслей

 2008 2009 
Финансовый сектор 76,5 73 
Горнорудная 
промышленность 

37,1 37 

Металлургия  37,4 37 
Строительство и 
недвижимость 

38,4 38 

 
ВЫВОД
Исходя из полученных результатов мож-

но сделать вывод, что для казахстанских про-
мышленных компаний характерны тип
предприятия - минималистский, это значит,
что на предприятиях до предела снижены
издержки и рискованные расходы, типичны
социальные функции. Система управления
минималистского предприятия направлена
на получение максимального дохода при
минимальных затратах и отличается жест-
ким отношением к персоналу. Введение кон-
цепции "минимализма" сопровождается
аутсорсингом, то есть выводом за границы
предприятия побочных функций, которые

могут быть выполнены другими (обычно уз-
коспециализированными) организациями.
Низка степень социальной ответственности,
в количестве преобладают настроение со-
перничества, велика вероятность оппорту-
нистических действий руководства, свобод-
ного от внутрифирменного и общественно-
го контроля.

(Рекомендации) В дальнейшем нашими
рекомендациями служат упрочить комплекс
идентичности. Это представлено на рисунке 1.

Поведение предприятия                  фирменный знак------------------
коммуникации 

 (корпоративное поведение)                  
 

Этому посвящается отдельное исследо-
вание, над которыми будут трудиться анали-
тическая компания "Стратегика".

ВЫВОД
Что касается модели управления капи-

талом, то по опросам топ-менеджеров ком-
пании ясно, что для них характерна амери-
канская модель; исходя из этой предпосыл-
ки, рыночная стоимость компании есть луч-
шая мера эффективности компании. Вся де-
ятельность наемного персонала подчинена
максимизации стоимости компании и для
всех компаний характерна вертикальная си-
стема управления акционерным обществом:
по трем уровням:

Общее собрание акционеров - Совет ди-
ректоров - Исполнительный орган.

МИНУСЫ КОРПОРАТИВНОГО УП-
РАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ

(Минусы КУ) нет прозрачности в систе-
ме управления компанией.

(Минусы КУ) о них можно писать и пи-
сать, ведь это у нас проходит этапы станов-
ления. Давайте перечислим основные:

- акции изымаются у миноритарных ак-
ционеров и миноритарные акционеры не
могут продать акции по справедливой цене;

- компании не регистрируются на бир-
же, боятся рейдерства. Форма рейдерства в
основном в Казахстане чиновничья;

- акционерные общества не производят
эмиссии акций. При этом теряется сам
смысл АО, которые должны аккумулировать
капиталы;

- в силу высокой концентрации капита-
ла советы директоров часто номинальные.

- дивиденды не выплачиваются, прибыль
реинвестируется;

- наметилась тенденция перерегистра-
ции ТОО в АО.
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- сектор государственных АО растет, при
этом государственные АО совершенно не-
прозрачны.

Как ни странно, но на страницах СМИ
продолжают вывешивать лозунги - "наш За-
кон "Об акционерных обществах" самый луч-
ший на просторах СНГ", как мы можем об
этом говорить, если большинство экспертов,
чиновников, которые работали над этой
проблемой даже не разбираются в этой про-
блеме. Отсюда вытекают и другие проблемы.

• 95% преподавателей экономических и
бизнес-дисциплин вузов не могут опреде-
лить термин "корпоративное управление";

• "Лучший в СНГ" закон" об "Акционер-
ных обществах" списан с законов РФ, Укра-
ины.

А нужно ли Казахстану внедрять
принципы КУ?

- может показаться, что в условиях высо-
кой концентрации капитала корпоративное
управление для Казахстана излишне;

- даже в этом случае разделение владения
и управления приводят к тому, что владель-
цы не знают истинного состояния принад-
лежащих им обществ;

- это в полной мере касается государ-
ственных АО;

- то что компании реально проивели IPO
не значит, что реально принципы КУ суще-
ствует в нашем бизнесе;

Вывод везде для всех данных случаев
один. Корпоративное управление крайне
необходимо.

И в дополнение к нашей научной статье
мы хотели бы привести краткое интервью со
старшим экспертом департамента по корпо-
ративному управлению IFC Саной Абузаид,
прибывшей в Алматы из Вашингтона, взято-
го нами.

- Почему сегодня все больше компа-
ний в мире принимают кодекс корпора-
тивного управления?

- Неэффективное корпоративное управ-
ление или его отсутствие значительно ослож-
няют привлечение как иностранных инвес-
тиций, так и внутренних. Корпоративное уп-
равление позволяет своевременно выявлять
критические для компании риски и эффек-
тивно управлять ими. Компании с эффек-
тивным корпоративным управлением полу-
чают более высокую рыночную оценку, а
также оптимизируют процесс принятия ре-
шений.

- Советы директоров компаний мно-
гих развивающихся стран должны были
предвидеть мировой кризис ликвидности
и предпринять превентивные меры. Како-
ва роль успешных советов директоров в
предкризисный период?

- Совет директоров выполняет две основ-
ные функции: разрабатывает стратегию ком-
пании на ближайшее будущее и осуществ-
ляет надзор над деятельностью топ-менедж-
мента компании. Совет директоров должен
ставить под вопрос решение топ-менедже-
ров, рассматривать его более глубоко. В
предкризисный период некоторыми компа-
ниями были взяты риски, которые превыша-
ли их возможности. Конечно, многие сове-
ты директоров предвидели, что в долгосроч-
ной перспективе компании могут быть не-
успешными, несамофинансируемыми и
неприбыльными. Однако совет директоров
может только давать советы акционерам по
поводу стратегии компании, а основные ре-
шения принимаются на уровне акционеров.
И иногда бывает так, что акционеры не со-
глашаются с мнением совета директоров.

- В казахстанских компаниях преобла-
дает форма собственности, когда акции
сконцентрированы в руках одного, двух
акционеров. Каковы, по вашему мнению,
последствия такого корпоративного уп-
равления?

- На раннем этапе существования компа-
нии акционеру, держащему в своих руках
крупный пакет акций, выгодна прямая вов-
леченность в управление компанией, так как
он сам решает важнейшие вопросы компа-
нии. Однако по мере развития компании та-
кой инструмент теряет свою актуальность и
становится фактором, снижающим эффек-
тивность управления. Так как один или два
человека, как правило, не могут в полной
мере обрабатывать поступающую информа-
цию о деятельности компании, и они сталки-
ваются с проблемой нехватки времени. Кро-
ме того, в данном случае отсутствует взгляд со
стороны на управление компанией.

Использованные источники:
1.Afuah A. Business Models: A Strategic

Management Approach. - McGraw-Hill, 2003. -
Ch. 13. Corporate Social Responsibility and
Governance.

2.М. А. Дерябина Корпоративное управле-
ние в переходной экономике, Общественные
науки и современность. 2001. № 5. С. 39-46.
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Современный этап развития мирового
хозяйства характеризуется переходом высоко-
развитых стран на этап становления постин-
дустриального общества. Основой постинду-
стриального общества является производство
инноваций. Главной фигурой процесса раз-
вития инновационного производства являет-
ся творческий человек. Его человеческий капи-
тал служит основой генерации знаний, стано-
вится главным ресурсом инновационного
производства, является тем системообразую-
щим фактором, который формирует систему
новых экономических отношений инноваци-
онной экономики.

В складывающихся условиях существую-
щие концепции человеческого капитала утра-
чивают свою актуальность. Их соответствие
духу времени индустриальной экономики,
отражение в них специфики экономических
отношений уходящей эпохи, являются объек-
тивной предпосылкой к выработке новой си-
стемы взглядов на человеческий капитал, ко-
торая позволила бы по-новому раскрыть сущ-
ность этого явления, переосмыслить процесс
воспроизводства человеческого капитала и
оценить роль его субъекта в инновационной
экономике.

Несмотря на то, что вопросам теории че-
ловеческого капитала в экономической лите-
ратуре уделяется достаточно большое внима-
ние, в ней остается немало дискуссионных
вопросов. В частности, односторонность взгля-
дов на содержание человеческого капитала и
рациональный подход к анализу процесса
производства и реализации человеческих ка-
честв не позволяют найти существующим кон-
цепциям адекватного применения в услови-
ях активного расширения творческой компо-
ненты в деятельности субъектов постиндуст-
риального общества [1, с.29].

Инвестиции в человеческий капитал - це-
ленаправленное вложение средств в области
и сферы, которые обеспечивают улучшение
качественных параметров человека, в первую
очередь, его рабочей силы (уровня образован-
ности, развития интеллекта, творческого по-
тенциала, физического и психического здоро-
вья, системы мотивации, ценностных устано-
вок и т.д.).

Из всех видов инвестиций в человеческий
капитал наиболее важными являются вложе-
ния в здоровье и в образование. Общее и спе-
циальное образование улучшают качество,
повышают уровень и запас знаний человека,

Ю.Р. МИНГАЗОВА, Магистр
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

тем самым увеличивают объем и качество че-
ловеческого капитала. Инвестиции же в выс-
шее образование способствуют формирова-
нию высококвалифицированных специалис-
тов, высококвалифицированный труд которых
оказывает наибольшее влияние на темпы эко-
номического роста.

Сегодня одним из важнейших компонен-
тов вложений в человеческий капитал во всех
странах являются расходы на обучение на про-
изводстве. В любом обучающем проекте до
80% знаний приходится на самостоятельное
обучение. Особенно это относится к профес-
сиям специалистов - исследователей, учите-
лей, инженеров, экспертам по компьютерам
и т.д., которые призваны непрерывно обнов-
лять квалификацию через индивидуальное
изучение литературы, использование незави-
симых обучающих программ, обучение на
примере деятельности, опыта и оценок (мне-
ний) других людей [2, с.51].

В создании активов человеческого капи-
тала весома роль отдельных компаний
(фирм). Они зачастую выступают в качестве
самых эффективных производителей этого
капитала, поскольку владеют условиями, при
которых может быть дана соответствующая
текущим потребностям подготовка персона-
ла, а также обладают информацией о наибо-
лее перспективных направлениях вложения
средств в обучение и подготовку. Однако фир-
мы делают инвестиции до тех пор, пока эти
инвестиции приносят чистый доход.

Инвестируя в своих сотрудников, фирмы
стремятся активизировать их трудовую отда-
чу, повысить производительность труда, сокра-
тить потери рабочего времени и тем самым ук-
репить свою конкурентоспособность. Сред-
ства вкладываются в организацию курсов про-
фессиональной подготовки и переподготовки,
идут на оплату расходов работников на лече-
ние и профилактические мероприятия, на
строительство физкультурных и оздоровитель-
ных центров, детских дошкольных учрежде-
ний и т.д. По масштабам затрат внутрифир-
менное обучение в развитых странах сопоста-
вимо с другими секторами подготовки кадров
[3, с. 79].

Инвестиции в человеческий капитал нахо-
дится в прямой зависимости от экономичес-
кой, в том числе и инвестиционной полити-
ки государства. С ее помощью государство не-
посредственно может воздействовать на тем-
пы объема производства, на ускорение НТП,
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на изменение структуры общественного про-
изводства и решения многих социальных про-
блем.

Если смотреть по странам мира, то, со-
гласно оценкам, наибольший объём челове-
ческого капитала находится в США и состав-
ляет примерно три четвёртых всего нацио-
нального богатства США. Капиталовложения
в человеческий фактор стали главной причи-
ной уверенного экономического развития
Соединенных Штатов в конце ХХ века.

Каждого человека можно рассматривать
как комбинацию одной единицы простого
труда и известного количества воплощенного
в нём человеческого капитала. Следовательно,
и заработную плату, которую получает любой
работник, также можно рассматривать как
сочетание рыночной цены его "плоти" и рент-
ного дохода от вложенного в эту "плоть" чело-
веческого капитала.

Человеческий капитал в качестве компо-
нента имущества приносит доход, который
можно представить как дисконтируемую за-
работную плату, получаемую работником в
течение всего трудоспособного периода жиз-
ни. Доход, который получает индивидуум от
использования человеческого капитала, как
средневзвешенная величина годовых заработ-
ков, ожидаемых за весь трудоспособный пери-
од жизни, есть "перманентный" (постоянный,
непрерывный) доход индивидуума, который
приносит ему человеческий капитал как ком-
понент имущества.

Для оценки эффективности инвестиций
в персонал рекомендуется рассматривать вло-
жения в двух аспектах: для сотрудников и для
самой организации. Относительно предпри-
ятия эффект от капиталовложений будет эко-
номическим, так как основное задание - по-
лучение прибыли, а для сотрудников - соци-
альным.

Таким образом, расчёт инвестиционных
показателей, которые отображают эффектив-
ность капиталовложений в персонал органи-
зации, состоит из двух аспектов:

- оценка социальной эффективности ин-
вестиций в человеческий капитал (расчёт по-
казателя HCImin и его сопоставление со сред-
ней заработной платой);

- оценка экономической эффективности
инвестиций в человеческий капитал (расчёт
ROI инвестиционного проекта и его анализ)
[4, с.56].

Современная кадровая политика фирм
обеспечивает наиболее эффективное исполь-
зование человеческого капитала компании,
делает заинтересованными своих сотрудни-
ков в данном виде деятельности. Анализ эф-
фективности инвестиций в человека показы-
вает, насколько значимым становится для
фирм затрачивать огромные средства на здо-

ровье и образование работников, поскольку
в будущем обеспечивается больший доход
всей компании.

Анализ современной мирохозяйствен-
ной конкуренции доказывает, что уже побеж-
дают "не числом, а умением", и основным ис-
точником национального богатства становит-
ся "интеллектуальный капитал". Согласно
оценкам   Всемирного банка, данным приме-
нительно к 192 странам, на долю физическо-
го капитала (накопленных материально-веще-
ственных фондов) при-ходится в среднем 16%
общего богатства, на долю природного капи-
тана - 20%, а на долю капитала человеческого
- 64%. В таких странах, как Германия, Япония,
Швеция удельный вес человеческого капита-
ла достигает 80%.

Экономические выгоды от вложений
средств в интеллектуальную сферу разнооб-
разны; это динамичное развитие новых про-
изводств, выпуск современных видов продук-
ции, появляющихся благодаря внедрению
научно-технических достижений, изменения
в структуре, составе элементов производитель-
ных сил и их комбинаций, сдвиги в усреднен-
ных и -индивидуальных качественных, харак-
теристиках отдельных элементов производи-
тельных сил.

Анализ ситуации в Казахстане показыва-
ет, что уровень профессионализма работни-
ков далеко не адекватен современным науч-
ным и техническим достижениям, что значи-
тельно затрудняет подъем экономики, тормо-
зит инновационные процессы. Уже сейчас
отдельные отрасли, к примеру, машиностро-
ение, металлообработка и другие, в процессе
начавшейся модернизации, обновления ос-
новного капитала столкнулись с острой не-
хваткой высококвалифицированных специа-
листов, которых национальный рынок труда
пока еще представить не может [5, с.140].

Необходимо также отметить, что в  Казах-
стане сегодня отсутствует реальная возмож-
ность для роста старт-ап компаний на уровне
государственных исследовательских организа-
ций. Государственные учреждения не имеют
реальной правовой возможности учреждения
таких компаний. Превалирующая доля  госу-
дарственных учреждений имеет серьезные
трудности в коммерциализации созданных
ими научно-технических результатов, учреж-
дении новых технологических компаний.

Снижение проектно-конструкторских раз-
работок, динамики научных исследований, не
могло не сказаться на уровне активности пред-
приятий в области инноваций. Как видно из
диаграммы, в Казахстане наблюдался доволь-
но низкий уровень инноваций на предприя-
тиях. За период с 2004 по 2010 год диапазон
значений уровня активности  инноваций, рас-
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считанный на основе доли количества пред-
приятий занимавшихся инновационной де-
ятельностью на своем производстве, составлял
2,1-4,8%. На рисунке 1 представлена динами-
ка объема инновационной продукции Рес-
публики Казахстан за период с 2004-2010 годы
[6, с.27].
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Рисунок 1. Объем инновационной продукции в
Республике Казахстан за 2003-2009 гг.

(млн.тенге)

В 2010 году 140 предприятий занимались
созданием и использованием новейших тех-
нологий и разработкой новых видов продук-
ции, в том числе 19 предприятий государ-
ственной собственности, 114 - частной соб-
ственности и 7 - собственности других госу-
дарств. Наиболее применимые области на-
значения новых технологий и объектов техни-
ки - медицина и ветеринария, химия и метал-
лургия, удовлетворение жизненных потребно-
стей человека.

Как показывает практика, чем выше уро-
вень технологичности производства, тем  боль-
ше результаты труда зависят от высокообразо-
ванной рабочей силы.  В Казахстане на сегод-
ня сформировалась национальная модель
образования, в процессе модернизации стре-
мящаяся в значительной мере соответствовать
международным стандартам. Поэтому боль-
шое значение приобретает университетское
образование, а главным образом  техническое
и профессиональное образование.

Индустриализация страны требует прове-
дения качественных научно-исследовательс-
ких работ, ориентированных на нужды бизне-
са и индустрии, где университеты могут играть
важную роль в производстве и распростране-
нию новых знаний [7, с.104].

Поэтому человеческий капитал, который
нами определяется как  совокупность способ-
ностей и возможностей кадров должен обес-
печивать эффективное функционирование
национальной экономики и играет ведущую
роль в формировании стоимости продуктов
и услуг. Индустриально-инновационное раз-
витие страны подразумевает высокие каче-
ственные параметры человеческого капитала.
Естественно, чем выше качество специалиста,
тем больше вероятность успешного освоения

им сложных технологий и технического обо-
рудования. Неуспешное экономическое раз-
витие отдельных стран приводит к выводу, что
недостаточная способность человеческого ка-
питала обучаться, усваивать новые знания, а
также отсутствие развитых институциональ-
ных учреждений вылились в неспособность
заимствовать зарубежные технологии и созда-
вать инновации.

Для формирования в Казахстане элемен-
тов экономики, основанной на знаниях, и
формирования необходимого для этого чело-
веческого капитала целесообразно государ-
ству в ближайшем будущем опереться на ис-
точники знания, т.е. на НИИ и вузы:

- провести независимый аудит инноваци-
онного потенциала существующих НИИ по
направлениям развития экономики, отвеча-
ющим нашим естественным приоритетам;

- использовать в полной мере заложен-
ные в законодательстве возможности, для чего
инициировать подготовку и реализацию ин-
вестиционных проектов НИИ по их основно-
му предмету деятельности;

- создать инструмент поощрения иннова-
ционной активности предприятий в виде це-
левых финансовых средств на инновации в
объеме, пропорциональном объему или го-
довому приросту реализованной собствен-
ной инновационной продукции;

- использовать нематериальные формы
поощрения инновационно- активных орга-
низаций путем пропаганды их достижений.

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы:

- несмотря на активные действия со сто-
роны государства современное состояние ин-
новационных процессов в Казахстане пока
находится на до-вольно низком уровне, по
сравнению с другими странами;

- у промышленных предприятий респуб-
лики низкая инновационная активность;

- ситуация с финансированием науки ос-
тается проблемным вопросом.

Для поднятия уровня инновационного
развития в Казахстане необходимы следую-
щие государственные меры:

- реализация законов, обеспечивающих
реальные гарантии и стимулы для отечествен-
ных и зарубежных инвестиций в инновацион-
ную деятельность;

- изменение структуры бюджетных ассиг-
нований (инвестиций), в частности увеличе-
ние удельного веса средств, выделяемых на
осуществление инновационных проектов;

- осуществление страхования вложенных
инвесторами средств в целях вероятности по-
тери в результате неудачной реализации ин-
новационных проектов.
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Туризм сегодня становится одним из ос-
новных элементов цивилизованного мира,
его по праву называют феноменом XXI века.
Развитие индустрии туризма в Республике
Казахстан определено важным приоритетом
в Стратегии вхождения Казахстана в число 50
наиболее конкурентоспособных стран мира.
Формирование и развитие полноценной ин-
дустрии туризма прежде всего связано с при-
влечением иностранных туристов. Однако су-
ществует ряд причин тормозящих развитие
туризма:

1. Недостаточное развитие туристской
инфраструктуры;

2. Низкое качество предоставляемых услуг
в туристской индустрии;

3. Труднодоступность знаковых истори-
ческих мест;

3. Слабый уровень подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров
и отсутствие научной базы туризма;

4. Слабое инвестирование туристской от-
расли;

5. Недостаточная привлекательность Ка-
захстана в качестве страны туризма.

Одной из ключевых проблем в развитии
туризма в Республике Казахстан является под-
готовка кадров для индустрии туризма. Ведь
правильно подготовленное и хорошо прове-
денное туристское путешествие, благотворно
влияет на здоровье - развивает физически, ук-
репляет организм. Вместе с тем оно обогаща-
ет человека знаниями, вырабатывает дисцип-
линированность, организованность, развива-
ет волю, инициативу, стремление преодоле-
вать трудности. Всем этим и обусловлено

А.В.БУХАРИЦЫНА, Магистрантка гр.Тур-11НП, Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

ТУРИСТСКИЕ КАДРЫ - ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА

крупное общественное значение, которое
приобрел в наши дни туризм и соответствен-
но актуальность моей статьи.

Индустрия туризма выступает как один из
регуляторов занятости населения. В мире еже-
годно в этой сфере создается около 3 млн. ра-
бочих мест. К примеру, на рынке рабочих мест
Европейского союза 13% занимает туризм. В
мировой туристской системе, по данным
Международной организации труда (МОТ),
занято более 130 млн. человек, а создание
здесь одного рабочего места обходится при-
мерно в 20 раз дешевле, чем в промышленном
секторе экономики.

Во всем мире подготовке кадров для тури-
стского бизнеса уделяется значительное вни-
мание. Потому как для туристского бизнеса
проблема квалифицированных кадров весьма
важна, так как в туризме продуктом, предла-
гаемым потребителю, является не товар, а ус-
луга. Обеспечение качества туристских услуг
напрямую связано с профессионализмом спе-
циалистов, оказывающих эти услуги, знани-
ем туристских ресурсов и их качеством. А это
значит, что от знаний и умений менеджера,
который предлагает данную услугу зависит
приобретет ли ее потребитель или нет.

В начале становления туризма в Респуб-
лике Казахстан для того, чтобы устроиться
менеджером в туристическую компанию, до-
статочно было минимального опыта и жела-
ния работать. Сегодня к этим требованиям все
чаще добавляется профильное образование,
т.е наличие диплома о высшем образовании.
Подготовка кадров для туристской отрасли в
РК осуществляется в 77 учебных заведениях
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технического и профессионального образова-
ния по 11 специальностям и по 33 квалифи-
кациям. Основными специальностями явля-
ются "Туризм", "Социально-культурный сер-
вис и туризм", "Гостиничное и ресторанное
дело",  "Менеджмент туризма и гостиничного
бизнеса". Однако, специальность "Туризм", в
отличие от других экономических и техничес-
ких специальностей является еще очень моло-
дой. До 1992 года ни в Казахстане, ни на тер-
ритории всех республик, ранее входивших в
состав СССР, не было опыта подготовки спе-
циалистов туристских и гостиничных структур
действующих в условиях рынка. Поэтому в
первых вузах республики, готовящих менед-
жеров туризма, составление учебных планов,
программ, организация всего учебно-воспи-
тательного процесса осуществлялась, в основ-
ном, эмпирическим путем, без достаточного
научного обоснования. Сейчас произошли
значительные сдвиги в работе по подготовке
и переподготовке профессиональных кадров
для туристской отрасли, образование в сфере
туризма и гостиничного хозяйства динамич-
но развивается и совершенствуется. Хотя ко-
нечно, пока еще рано сравнивать казахстанс-
кое туристское образование с зарубежным, где
оно существует 50-80 лет, но есть надежда при-
мерно через десять лет нагнать западные стра-
ны по этому показателю. Однако существуют
некоторые проблемы в подготовке туристских
кадров:

1. Чрезмерная академичность профиль-
ного высшего образования при явном недо-
статке практических навыков и знаний. Нео-
риентированность существующих учебные
программ на практическую работу, отклоне-
ние от реальных нужд секторов туризма. За-
частую выпускники сталкиваются с пробле-
мой "ненужности" своих знаний. При приеме
на работу от них требуют совсем других навы-
ков и умений, чем те которые им преподава-
ли в университете. В равной степени это каса-
ется учебников и учебных пособий, составля-
емых преподавателями, не имеющими прак-
тического опыта работы в туристской индуст-
рии. При огромной нехватке квалифициро-
ванных кадров для туристской индустрии вы-
пускники профильных высших учебных заве-
дений часто остаются невостребованными из-
за отсутствия навыков и знаний по конкрет-
ным специализациям. Так в Карагандинском
экономическом университете Казпотребсою-
за из 38 выпускников 2010 года по специаль-
ности "Туризм" лишь 10 работают в сфере ин-
дустрии туризма. Таким образом, в целом сек-
тор подготовки кадров не вполне соответству-
ет потребностям туристской индустрии как в
количественном, так и в качественном отно-
шении.

2. Как было отмечено выше основные спе-
циализации отечественных вузов в сфере ту-
ризма - это "Туризм", "Социально-культурный
сервис и туризм", "Гостиничное и ресторан-
ное дело",  "Менеджмент туризма и гостинич-
ного бизнеса" и т.д. В то же время нет учебные
заведения готовящих аниматоров, гидов-экс-
курсоводов, т.е. тех специалистов, которые не-
обходимы для обслуживания иностранных
туристов, въезжающих в нашу страну. А так-
же существует нехватка средних специальных
учебных заведений, готовящих работников
гостиниц и обслуживающий персонал. Суще-
ствующие специалисты должны суметь не
только привлечь, но и квалифицированно
обслужить туристов, ведь обслуживание тури-
стов включает умение не только гостинично-
го, транспортного и ресторанного обслужи-
вания, а и умение предоставить ряд дополни-
тельных, но не менее важных услуг: услуг по
организации досуга туристов, их оздоровле-
нию и получению положительных эмоций,
ознакомлению с культурой и традициями
посещаемых стран, проведению различных
физкультурных мероприятий, оказанию юри-
дической и психологической поддержки и т.д.

3. Еще одной проблемой является  отсут-
ствие мониторинга потребностей учрежде-
ний гостиничного, туристского и сопутствую-
щего бизнеса в специалистах различного про-
филя. После выделения туризма как одного из
приоритетных кластеров развития экономи-
ки Казахстана был значительно увеличен го-
сударственный заказ на подготовку кадров для
данной сферы, но темпы роста подготовки
кадров опережают темпы развития туризма.

4. При видимости большого количества
учебной литературы по туризму качество по-
давляющего большинства учебных пособий
не выдерживает критики. Практически невоз-
можно найти современные труды отечествен-
ных ученых о туризме. Существующие посо-
бия либо российские, описывающие соответ-
ственно реалии развития российского туриз-
ма, либо отечественные, но изданные 5 - 10 лет
назад, и не отображающие современное со-
стояние туризма в республике.

5. В РК практически нет ученых, способ-
ных заниматься серьезными прикладными
исследованиями в сфере туризма, т.е. марке-
тологов, способных проводить маркетинговые
исследования привлекательности казахстанс-
кого туризма и политику рекламы и позици-
онирования на мировом туристском рынке.
Для этого Казахстан пользуется услугами ино-
странных специалистов, например "IPK
International".

Проблема подготовки, переподготовки и
повышения квалификации туристских кадров
рассмотрена в "Программе развития перспек-
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тивных направлений туристской индустрии
Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы", в
которой отмечено, что несмотря на развитие
инфраструктуры туризма, уровень качества
обслуживания на многих туристских объектах
остался низким. Это связано с тем, что реали-
зация мер по совершенствованию системы
подготовки кадров для туристской отрасли
требует времени. Так 5 июля 2008 года был
принят Закон Республики Казахстан "О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам туристской деятельности". В рам-
ках реализации данного Закона создана нор-
мативная база для того, чтобы у работодате-
лей появилась реальная возможность совмес-
тно с ассоциациями и организациями обра-
зования ввести курсы профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации необходимых им туристских кадров.
На это направлено постановление Правитель-
ства Республики Казахстан "Об утверждении
общих требований, предъявляемых к профес-
сиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов в
области туризма" от 23 сентября 2008 года №
878.

Проблемным вопросом остается внедре-
ние в высших учебных заведениях Казахстана,
готовящих кадры для туристской отрасли сис-
темы качества туристского образования
"WTO-TedQual", рекомендованной Всемир-
ной туристской организацией. В этих целях
совместно с экспертами ЮНВТО и Министер-
ством образования и науки продолжается ра-
бота по изучению вопроса о реализации пи-
лотного проекта по внедрению данной систе-
мы сертификации на базе одного из ведущих
государственных высших учебных заведений
Казахстана.

Министерством туризма и спорта при уча-
стии бизнес-ассоциаций, работодателей, а
также руководителей высших, технических и
профессиональных учебных заведений, гото-
вящих кадры для индустрии туризма, разра-
ботана новая квалификационная структура
отрасли туризма в рамках проекта Европейс-
кого фонда образования (ЕФО) "Нацио-
нальные квалификационные рамки в странах
Центральной Азии". Для его утверждения не-
обходима его экспериментальная апробация.
В этих целях при поддержке и непосредствен-
ном участии Министерства реализуется пилот-
ный проект по внедрению гибкой квалифи-
кационной структуры в сфере туризма в каче-
стве пилотного проекта.

Соответственно оптимальная модель под-
готовки студентов по специальности "Туризм"
должна быть построена в соответствии с мо-
делью деятельности менеджера современной

туристской фирмы. Именно поэтому все дей-
ствующие специализации в сфере туристско-
го образования должны соответствовать ос-
новным направлениям современного туриз-
ма в Казахстане. Однако разрозненных уси-
лий отдельных вузов республики явно недоста-
точно. Необходима, регулируемая государ-
ством система небольшого количества вузов с
конкретной специализацией по подготовке
туристских кадров.

Необходимо учитывать, что в условиях
преобладания выездного туризма наиболее
важными в подготовке кадров для данной от-
расли является свободное владение иностран-
ными языками, информационными техноло-
гиями и знаниями основ международного
права, развитие внутреннего туризма потре-
бует хороших знаний в области туристской
индустрии, планирования туристских пото-
ков, туристских ресурсов отдельных регионов
и т. д. Значит, уже сегодня при подготовке бу-
дущих кадров нужно учитывать наметившие-
ся тенденции. Возникает потребность в под-
готовке специалистов нового типа, неорди-
нарно мыслящих, обладающих широкими
знаниями и навыками в смежных областях.

Для Казахстана проблема усовершенство-
вания системы подготовки кадров для сферы
туризма имеет особое значение в связи с тем,
что развитие внутреннего и въездного туриз-
ма требует наличия специалистов высокой
квалификации. Развивающаяся быстрыми
темпами отрасль туризма Казахстана уже в
ближайшем будущем будет испытывать недо-
статок конкурентоспособных туристских кад-
ров. Мировой опыт развития туриндустрии
свидетельствует о том, что профессиональное
образование сотрудников - это обязательное
условие успешной работы любого туристско-
го предприятия.
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Н. А. Назарбаев "Алда тұрған онжылдықтың
аса маңызды міндеті - Қазақстанның барлық аза-
маттарының өмір сапасы мен деңгейін жақсарту,
әлеуметтік тұрақтылық пен қорғалуды нығайту.
Ел халқы санының 2020 жылы 10%-ға өсуі үшін
мемлекет барлық қажетті жағдайларды жасайтын
болады. Біздің мемлекеттік әлеуметтік саясаты-
мыздағы басты басымдық халықтың жұмыспен
қамтылуын қамтамасыз ету болып табылады" [1]

ХХI ғасыр кез келген мемлекеттің ішкі саяса-
тының негізгі бағыттарының бірі әлеуметтік сая-
сат болуы керек екенін дәлелдеді. Әсересе, әлемдік
қаржылық дағдарыс әрбір елдің экономикалық-
әлеуметтік жағдайына әсер еткені белгілі. Әлеу-
меттік саясат аясында халықты, оның ішінде
көмекке аса мұқтаж адамдар, асыраушысынан
айрылған, мүгедек жандар, жетім балаларды әле-
уметтік қорғаудың маңызы зор. Қазақстан Респуб-
ликасы  Ата Заңында "өзін демократиялық, зай-
ырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет реті-
нде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам
және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары"
деп көрсеткен   Әрине, әлеуметтік мемлекеттің
негізгі принципі де әлеуметтік саясатты жүргізіп,
негізгі функцисы әлеуметтік қорғау болып табы-
лады. "Әлеуметтік қорғау -  бұл мұндай қатынас-
тар, яғни оның қамқорлығында индивидтер қоғам-
дағы өз позицияларын сақтауға мүмкіндіктері бо-
лады. Әлеуметтік қорғау - саяси немесе әлеуметтік
одақты сақтау функциясы" [2

Әлеуметтік саясатты жүргізудің негізгі мына-
дай принциптері бар: баға көтерілгенде компенса-
цияның түрлі формаларын енгізіп және  индекса-
ция жүргізу арқылы халықтың өмір деңгейін
қорғау; ең кедей отбасыларға көмектесу; жұмыс-
сыздық жағдайында көмек беру; әлеуметтік сақ-
тандыру саясатын жүзеге асыру; мемлекет есебі-
нен білім беру, денсаулық сақтау, қоршаған орта-
ны қорғауды дамыту, мамандандыру бағытында
белсенді саясат жүргізу. Жалпы әлеуметтік саясат-
ты жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады: саясатты
қалыптастыру,  оны халыққа тарату және оны әр
адамның қабылдауы. Әлеуметтік саясатты қалып-
тастыру процесіне түрлі үкіметтің жасаған бағдар-
лама, жобалары және парламент, президенттің
бекіткен заң, жарлықтарын тікелей жатқызуымы-
зға болады. Ал енді әр адамның әлеуметтік сая-
сатты қабылдауы, ол тікелей екінші кезеңнің жүзе-
ге асуына байланысты өз нәтижесін береді.

Әлеуметтік мемлекеттің негізгі принципі де
әлеуметтік саясатты жүргізіп, негізгі функциясы
әлеуметтік қорғау болып табылады. Осы мақсат-
тарды жүзеге асыруда елімізде бірқатар бағдар-

ТУСУПБЕКОВ А.М., студент, кафедра "международный бизнес"
Е.А. Букетова атындағы КарГУ
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лама, құжаттармен қатар 2001 жылы 27 маусым-
ды "Халықты әлеуметтік қорғаудың концепциясы"
қабылданды. 2008 жылы "Әлеуметтік қызметтер
туралы ҚР Заңы" қабылданды. [2]

Қаржылық дағдарыс жұмыссыздық, халық-
тың тұрмыс жағдайының төмендеуі секілді әлеу-
меттік мәселелердің өсуіне ықпал етіп, халықтың
тұрмыс жағдайына тікелей әсер етеді. Осы тұста
Қазақстанда  мемлекеттік саясаттың басым бағы-
ты  әлеуметтік сала болып қала берді.  Әлеуметтік
саясаттың басым міндеттері қоғамдық өмірде
белгілі бір деңгейде теңдікті қамтамасыз етуді
көздейді.

Өткенді сараптасақ, соңғы он жылдағы Қазақ-
станның экономикалық-әлеуметтік дамуында алға
басушылық бар. 2000 жылмен салыстырғанда ІЖӨ
көлемі екі еселенді. Орташа айлық жалақы 5 есе-
ге, ал зейнетақының орташа мөлшері 3 есеге өсті.
Өмір сүрудің ең төменгі деңгейінен аз табысы бар
халықтың үлесі 4 есеге (50%-дан 12%-ға дейін)
азайды. Халық денсаулығының негізгі көрсеткіш-
тері жақсарды. Күтілетін өмір ұзақтығы 65-тен 68
жасқа дейін ұлғайды. Ана өлімі екі есеге азайды,
бала туу бір жарым есеге өсті .  Әрине, экономика-
лық көрсеткіштердің өсуі әлеуметтік саладағы оң
көрсеткіштердің болуына тікелей әсер етеді.
Cондықтан да 1993 жылдардан бергі халықтың
әлеуметтік тұрмыс жағдайының артуын қалыпты
құбылыс деп бағалауға болады.

Қаржылық дағдарыс  жағдайындағы Қазақ-
станның әлеуметтік саясатының басым бағытта-
ры аймақтық халықты жұмыспен қамтамасыз
ету  мен мамандарды қайта дайындауға, әлеу-
меттік төлемдер мен мемлкеттік қызметкер-
лердің жалақысын арттыруға баса назар аудары-
лып отыр. Осы бағыттарды қамтыған "Жол кар-
тасы" бағдарламасы алғаш рет 2009 жылғы ҚР
Президентінің Халыққа Жолдауында айтылған
еді. Өткен жылғы  бағдарламаның нәтижелері
бойынша  республикалық және жергілікті бюд-
жеттен бөлінген 168,9 млрд. теңгенің 99,6 пайы-
зы игеріліп, тұрғын-үй коммуналдық шаруашы-
лық нысандары, әлеуметтік, мәдени нысандар
мен жол жөндеу,  және жылылау жұмыстары,
мамандарды қайта дайындау, жастар тәжірби-
есін ұймдастыру шаралары жүзеге асты. "Жол
картасы-2009" бағдарламасын табысты іске асы-
рудың арқасында ел өңірлерінде ТКШ-ны рекон-
струкциялау жөнінде  жобалар іске асырылып,
электр желісі, сумен жабдықтау желілері, 284 ша-
қырым жылу трассасы, автожолдар, жүздеген
мектептер мен ауруханалар, мәдениет пен спорт
нысандары жөнделді.
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Бұл ауқымды әлеуметтік маңызы зор бағдар-
лама 2010 жылы да жалғасын тапты. Жалпы
көлемі 131,8 млрд. теңге қаражат қарастырылды.
Жалпы алғанда 130 мың жұмыс орындарын ашу
күтілуде. Сонымен қатар, әлеуметтік жұмыс
орындары мен жастар тәжірбиесі бойынша  53 мың
уақытша жұмыс орындарын ашу көзделген .

Дегенмен "Жол картасы" бағдарламасының
негізгі кемшін тұстарының бірі - білімі, біліктілігі
жоқ мамандарды қамтиды. Сонымен қатар, төле-
нетін қаржы көлемі нарық сұраныстарына сай
емес, яғни төмен. Сондықтан, көп азаматтардың,
әсіресе, дипломы бар мамандардың бұл мемле-
кеттік бағдарламаға қатысуға құлшыныстары
төмен. Әсіресе соңғы кездері жұмыссыздықтың
көлемі дипломды жастар арасында артып отырғ-
андықтан, студенттердің тәжірбиесі толығымен
дұрыс ұйымдастырылмай келеді. Мысалы, "Жас-
тар тәжірбиесі" бағдарламасы 2010 жылы студен-
ттер тәжірбиесінің маусымдық кезеңінде ұйымда-
стырылмады.  Мысалы, Білім және ғылым ми-
нистрлігі мәліметі бойынша жастар арасындағы
жұмыссыздық  5,9 пайызға төмендегенін көрсет-
кенімен, бұл нақты жұмыссыз ретінде тіркелеген
азаматтардың саны ғана. Тағы бір мәселе, өткен
жылы  5056 педагог ауылдық жерлерге жұмысқа
орналасты дегеніміз, ауылды жерлердегі сұраныс
әлі де қанағаттанбай отыр. Негізінен "Жол карта-
сы" бағдарламасы нақты еңбек нарығындағы
жұмыссыздардың көп бөлігін қами алмай отыр. Ал
қайта дайындаудан өткен 70668 адамның, тек 58
пайызы ғана жұмыс жасап жүр. Демек, мамандар-
ды қайта оқытудағы мақсатымыз ақталмай отыр;
мамандар еңбек нарығына қажеті жоқ, немесе
біліктілігі төмен, бәсекеге қабілетсіз.

Қорыта айтқанда, "Жол картасы" бағдарлама-
сын әр өңірдің инфраструктуралық дамуы ғана
емес, нақты еңбек нарығындағы мамандарға
қажетті жұмыс тауып берудің негізі ретіне дамы-
тқан дұрыс.

Елімізде жыл сайын әлеуметтік   төлемдер мен
мемлекеттік қызметкерлер жалақысы, зейнеткер-
лер зейнетақысы мен студенттер шәкіртақысы
кезең кезеңімен көтеріліп келеді. Мәселен 2010
жылдың 1 сәуірінен бастап  мемлекеттік қызмет-
керлер жалақысы мен студенттер шәкіртақысы 25
пайызға артып отыр.  Сөйтіп студенттер қауымы-
ның шәкіртақысы енді ғана еліміздегі күнкөріс ми-
нимумына (15000 теңге) жетейін деп отыр.  Жа-
лақы өсуімен қатар қымбаттайтын нарық секто-
ры, коммуналды қызметтер бағасына мемлкеттік
қызметкерлер мен зейнеткерлердің қанағаттан-
дырмайды.

Мемлекет басшысының сындарлы саясаты-
ның нәтижесінде ел экономикасының дамуына
ықпал ететін маңызды бағдарламалар кезең-кезе-
ңімен өмірге жолдама алып отыр. Осылайша
қазақстандықтардың қөңілінен шыққан, әрі әле-
уметтік жағынан қорғалуын көздеген "Жол карта-
сы" бағдарламасының орны ерекше деуге толық
негіз бар.[3]

"Жол картасының" басталуына дейін жалпы
жұмыссыздық деңгейі 6,1 пайызды құраса, байып-
ты жұмыс нәтижесінде өткен жылдың аяғында ед-
әуір төмендеді. Облыста инвестициялық жобалар-
ды жүзеге асыру үшін 19597 жұмыс орнын құруға
12,7 млрд. теңге көлемінде қаржы бөлінсе, әлеу-
меттік жұмыс орындарын құру және жастар
практикасы бағдарламаларын кеңейтуге республи-
калық бюджеттен - 728 млн. теңге, кадрларды да-
ярлау мен қайта даярлауға 1,1 млрд. теңгеден ас-
там қаржы қарастырылып, көптеген жұмыстар-
дың тиянағы келтірілді. Мәселен, шешімін күткен
303 жоба қамтылып, оның 58 тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық нысандары, 95-ін жол
жөндеу жұмыстары, 87-сін әлеуметтік, 63-ін қала-
лардағы және ауылдардағы әлеумет-тік-мәдени
орындар құрады. Осы аталған жұмыстарға 19847
жұмыс орны құрылып, орналастырылғандардың
82 пайызы немесе 16276 адам жұмыспен қамту
ұйымдар жолдамасы арқылы жіберілгенін атап
айтқан жөн.

Бағдарлама шеңберінде ТКШ-ны қайта жаңғ-
ырту жөнінде 58 жобаны іске асыруға бағдарламаға
бөлінген қаржының үштен бір бөлігі немесе 4,8
млрд. теңгесі жұмсалды. Нәтижесінде 67,1 шақы-
рым сумен жабдықтау желілері, 23,9 шақырым ка-
нализациялық жүйелер, 8 канализациялық насос
станциялары, 19,9 шақырым жылу желілері
жөнделіп, жылу жүйесінің 4 нысаны қайта іске
қосылды және 44,6 шақырым электр желілері, 17,2
газ жеткізу жүйесі қайта жасалып, сұйық газға ар-
налған 47 топтық қойма қалпына келтірілді. Тал-
дықорған қаласының 7 мыңнан астам тұрғыны ор-
талық газға қосылу мүмкіндігін пайдаланып отыр.

Бірнеше жылдан бері алғаш рет жылумен
қамтамасыз ету желілерін жөндеу мен қайта қал-
пына келтіруге 2 млрд. теңгеден астам қаржы
бөлініп, Қапшағай, Талдықорған, Іле, Қарасай
аудандарындағы жылу қазандықтары мен жылы-
ту желілері жөнделді. Жол жөндеу жұмыстарына
2,8 млрд. теңгелік 95 жоба іске асырылып, 394,5
шақырым жолға орташа, 459,8 мың шаршы метр
жолға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.

"Жол картасын" іске асыру шеңберінде 53
білім беру, 27 денсаулық сақтау, 4 мұражай, 2
спорт және 1 әлеуметтік нысанды жөндеу, қайта
жөндеу және жылыту жұмыстары қатар
жүргізіліп, жағдай жақсарды.

"Жол картасындағы" басты бағыттардың бірі -
кадрларды даярлау және қайта даярлау. Бұл ал-
дыңғы жылдарға қарағанда кәсіптік білім беру
жүйесінің мүмкіндігін барынша пайдалануға жол
ашты. Оқуға жұмыссыз азаматтармен қатар,
қосымша кәсіп алу үшін толық емес режімде
жұмыспен қамтылған азаматтар жіберіліп, 9704
адамды даярлау және қайта даярлау үшін респуб-
ли-калық бюджеттен 1,1 млрд. теңгеден астам
қаржы бөлінді. Кадрларды кәсіптік оқыту және
қайта даярлау 32 оқу орнында 36 кәсіп пен маман-
дықтың түрі бойынша өткізілсе, шетелдік жұмыс
күшін алмастыруды көздейтін бірқатар күрделі
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мамандықтар бойынша кадрларды даярлау оқу
орындарының жұмыс берушілермен келісім-шарт
жасауы арқылы тікелей кәсіпорындарда жүргізіл-
генін айтуға болады.

Облыста дағдарыстың алдын алу, жұмыссыз-
дықты болдырмау мақсатында облыс әкімінің
2009 жылғы "Қызметкерлерді жаппай жұмыстан
босатудың алдын-алу мәселелерін қарау және
еңбек нарығын тұрақтандыру шараларын қабыл-
дау жөніндегі жұмыс тобын құру туралы" қаулы-
сына сәйкес "Жол картасының" жүзеге асырылу-
ына тұрақты мониторинг жүргізіліп, бақылау ор-
натылды.

Әлеуметтік жұмыс орындарын құру бағдар-
ламасы халықтың нысаналы тобының ішінен лай-
ықты жұмыс таба алмаған санаттағы тұлғаларды
жұмыспен қамтуға, ал, "Жастар практикасы" бағ-
дарламасы жас түлектердің еңбек нарығында бағ-
дарлануына және жарты жыл бойы 15000 теңге
көлемінде жалақы алуына мүмкіндік берді. Осы-
лайша әлеуметтік жұмыс орындарын құруға 532
млн. теңге бөлініп, 5911 адамды, жастар практи-
касын ұйымдастыруға 196 млн. теңге бөлініп, оқу
орнының 2177 түлегін қамту жоспарланса, осы
мақсатта 2168 кәсіпорын, ұйымдармен келісім-
шарт жасалды.

Халықтың нысаналы тобының ішінен 7673
адам әлеуметтік жұмыс орындарымен қамтамасыз
етіліп, "Жастар практикасы" бағдарламасы барлық
аумақтарда кеңінен етек алып, белсенді дамуға ие
болды. Оған жібе-рілгендердің саны 2922 адамға
жетіп, бағдарлама нәтижесінде бүгінгі күні жас
түлектер өздеріне лайықты жұмыс табуға толық
мүмкіндік алды және 1016 жас маман тұрақты
жұмысқа орналасқанын айтуға болады.

Айта берсек, мұндай игілікті істер жеткілікті.
Әрине, ағымдағы жылы да бұл жұмыстар одан әрі
жалғасатыны анық. Бұл бағыттағы жұмыстарға
жыл басынан жан-жақты дайындық өрістетіліп ке-
леді.

"Жол картасы" өңірдегі елді мекендердің дәу-
леті мен сәулетіне өзіндік қолтаңбасын қалдыру-
мен қатар халықтың күнкөрісін жақсартып,
өмірлерін өзгертті деуге толық негіз бар.[4]

Қорта айтқанда "Жол картасы" мемлекеттің
шаруашылық және әлуметтік жағына едауір
көмегін тигізеді, бірақта бұл бағдарлама дұрыс
қадағалау мен толықтыруларды талап етеді.

1.Мемлекеттік жүйеден бөлінген ақша қара-
жаты дұрыс қолданылып іске асырылуы: яғни
тендрді ұтып алған ұйымды арнайы мемлекеттік
комиссия қадағалауы тиіс.

2.Мемлекетке енгізілген жаңа технологияны
игеру: Шет елден енген технологияны қолдану мақ-
сатында, мемлекеттік өңірде мамандар жетіспеуі-
нен шетелдік мамандарды жалдауға мәжбүр болып
отырмыз. Осыны шешу мәселесіне келетін болсақ,
білікті мамандарды жаңа техниканы игеруге, шет
мемлекетке қайта оқуға даярлау.

3.Монополиямен күрес: жалақыны көбейтке-
німен камуналды қызметтер қымбаттауда. Яғни
салық ставкасын азайту арқылы комуналды қыз-
меттерге бағаның көтермеуіне келісімге келу.

Қолданылған әдебиеттер
1.ҚР Президенттің жарлығы
2.Халықты әлуметтік қорғау концепциясы
3.Егеменді Қазақстан № 365  1-2 б
4.Дала мен қала № 39 (368)
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СЕКЦИЯ 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ.

Развитие теории человеческого капитала
шло в русле неоклассического направления.
В последние десятилетия исходный для нео-
классиков принцип оптимизирующего пове-
дения индивидуумов начал распространять-
ся на различные сферы внерыночной деятель-
ности человека. Понятия и методы экономи-
ческого анализа стали применяться для изу-
чения таких социальных явлений и институ-
тов как образование, здравоохранение, миг-
рация, брак и семья, преступность, расовая
дискриминация и т. д.

Теорию человеческого капитала можно
рассматривать как одно из проявлений этой
общей тенденции, получившей название
"экономического империализма".

Под человеческим капиталом понимает-
ся воплощенный в человеке запас способнос-
тей, знаний, навыков и мотиваций. Его фор-
мирование, подобно накоплению физическо-
го или финансового капитала, требует отвле-
чения средств от текущего потребления ради
получения дополнительных доходов в буду-
щем. К важнейшим видам человеческих ин-
вестиций относят образование, подготовку на
производстве, миграцию, информационный
поиск, рождение и воспитание детей. [1]

Первое представление человеческого капи-
тала, как экономической категории, в начале
60-х годов известным чикагским экономистом
Т. Щульцем оказалось неожиданным для боль-
шинства экономистов. Как вспоминает амери-
канский экономист Ф. Велч в 1960 году во вре-
мя доклада Т. Щульца на конференции Аме-
риканской экономической ассоциации "Инве-
стиции в человеческий капитал" присутствую-
щие недоуменно спрашивали друг друга: "Ин-
вестиции...во что?". С тех пор данное направ-
ление исследований превратилось в динамич-
но развивающий раздел экономической на-
уки. Начало широкому развитию исследова-
нию роли человека в современной экономи-
ческой науке было положено около четырех
десятилетий тому назад выдвижением концеп-
ции "инвестиций в человеческий капитал".

Основой для доклада Т. Щульца стали де-
баты вокруг работ Э.Денисона, где на внуши-
тельном объеме статистических материалов
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ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

доказывалось, что технические нововведения
и расширение масштабов использования тру-
да и производственного оборудования могли
обеспечить в лучшем случае лишь половину
увеличения валового национального продук-
та, реально полученного в США в XX веке.

Аналогию между человеческим и "обыч-
ным" капиталом нельзя считать полной. Во-
первых, в современном обществе человек - в
отличие от станка или пакета акций - не мо-
жет быть предметом купли-продажи (такое
возможно лишь в рабовладельческой эконо-
мике). Как следствие, на рынке устанавлива-
ются только цены за "аренду" человеческого
капитала (в виде ставок заработной платы),
тогда как цены на его активы отсутствуют. Это
серьезно усложняет анализ. Во-вторых, чело-
веческий капитал способен повышать эффек-
тивность деятельности, как в рыночном, так и
внерыночном секторе и доход от него может
принимать как денежную, так и неденежную
форму. В результате потребительские аспекты
вложений в человека оказываются не менее
важны, чем производственные. [2]

Тем не менее, в главном человеческий ка-
питал подобен физическому: он представля-
ет собой благо длительного пользования; тре-
бует расходов по ремонту и содержанию; мо-
жет устаревать еще до того, как произойдет его
физический износ.

Центральное место в теории человеческо-
го капитала принадлежит понятию внутрен-
них норм отдачи. Они строятся по аналогии
с нормами прибыли на капитал и позволяют
оценивать эффективность человеческих инве-
стиций, прежде всего - в образование и про-
изводственную подготовку. Теоретики че-
ловеческого капитала исходят из представле-
ния, что при вложении средств в подготовку и
образование учащиеся и их родители ведут
себя рационально, взвешивая соответствую-
щие выгоды и издержки. Подобно "обычным"
предпринимателям, они сопоставляют ожи-
даемую предельную норму отдачи от таких
вложений с доходностью альтернативных ин-
вестиций (процентами по банковским депо-
зитам, дивидендами по ценным бумагам и т.
д.).
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В зависимости от того, что экономически
целесоообразнее, принимается решение либо
о продолжении учебы, либо о ее прекраще-
нии. Нормы отдачи выступают, следовательно,
как регулятор распределения инвестиций меж-
ду различными типами и уровнями образо-
вания, а также между системой просвещения
в целом и остальной экономикой. Высокие
нормы отдачи свидетельствуют о недоинвес-
тировании, низкие - о переинвестировании.
Различают частные и социальные нормы от-
дачи. Первые измеряют эффективность вложе-
ний с точки зрения отдельных инвесторов, вто-
рые - с точки зрения всего общества. [3]

Существует два основных подхода к рас-
чету норм отдачи. Первый основан на прямом
измерении выгод и издержек. Например, до-
ход от высшего образования можно предста-
вить как разность в пожизненных заработках
тех, кто окончили колледж, и тех, кто не пошли
дальше средней школы. В состав издержек по-
мимо прямых расходов включаются потерян-
ные заработки, то есть доход, недополученный
учащимися за годы учебы. (По существу, они
измеряют, ценность времени учащихся, затра-
ченного на формирование человеческого ка-
питала.) На потерянные заработки приходит-
ся до двух третьей суммарных издержек обу-
чения. Внутренняя норма отдачи будет пред-
ставлять собой такую ставку дисконта, при
которой приведенные величины выгод и из-
держек образования окажутся равны.

Второй подход исходит из оценки пара-
метров так называемой "производственной
функции заработков", которая описывает за-
висимость заработков человека (точнее - их
логарифма) от уровня его образования, тру-
дового стажа, продолжительности отработан-
ного времени и других факторов. Разработка
этого класса функций связана с  именем
Дж.Минцера, доказавшего, что в рамках по-
добной модели коэффициент перед образо-
вательной переменной будет эквивалентен
показателю внутренней нормы отдачи. Это
существенно упростило оценку эффективно-
сти вложений в образование.

Расчеты показывают, что рентабельность
человеческого капитала, как правило, выше,
чем физического. Это свидетельствует в пользу
предположения о рациональности поведения
учащихся и их родителей. В США оценки норм
отдачи начального образования достигали 50-
100%, среднего - 15-20%, высшего - 10-15%. В 70-
е годы эффективность высшего образования
упала до 7-8%, что дало основания говорить о
перепроизводстве дипломированной рабочей
силы, однако в 80-е годы она вернулась на пре-
жний, более высокий уровень. Неодинаковы
нормы отдачи для различных категорий работ-
ников: у мужчин они выше, чем у женщин, у
белого населения выше, чем у цветного.

Международные сопоставления демонст-
рируют, что с ростом душевого дохода эффек-
тивность вложений в человека убывает, но в
самых богатых странах вновь перемещается
вверх. Таким образом, взаимосвязь между
уровнем экономического развития и норма-
ми отдачи образования имеет U-образную
форму.

Оценки внутренних норм отдачи крити-
ковались на том основании, что высокие за-
работки образованных работников могут
свидетельствовать не о полезности приобре-
тенных ими знаний и навыков, а быть след-
ствием их природной одаренности или про-
исхождения из более обеспеченных семей.
Однако эмпирический анализ показывает,
что как фактор способностей, так и фактор
социального происхождения не играют боль-
шой самостоятельной роли. Если они и ока-
зывают воздействие на заработки, то в основ-
ном косвенным путем, влияя на объем и ка-
чество получаемого образования. Значитель-
ный вклад в разработку теории человеческо-
го капитала и расширение сферы ее исполь-
зования внес другой чикагский экономист -
Г.Беккер, удостоенный за исследования в
этой области Нобелевской премии по эконо-
мике за 1992 год. Он включил в инвестиции в
человеческий капитал расходы не только на
общее и профессиональное образование, но
и на здравоохранение, поиск информации,
смену работы, воспитание детей и другие вло-
жения, воздействующие росту производи-
тельной силы человека. Г. Беккеру удалось
индивидуализировать обучение и другие
формы роста человеческого капитала, приве-
дя их в соответствие с теорией рациональных
ожиданий.

Таким образом, под человеческим капи-
талом подразумевается способности, знания
и умения работников, которые дают им воз-
можность активно действовать в социальной
и экономических областях. Эти качества оп-
ределяются, в первую очередь, уровнем обра-
зования и здравоохранения нации. Сторон-
ники школы Г.Беккера используют методы
регрессионного анализа для определения
воздействия на заработки и производитель-
ность труда таких параметров, как сроки обу-
чения, производственный опыт, личные спо-
собности. Устанавливаются взаимосвязи
между величиной и формами вложений в
человеческий капитал и размерами семьи,
уровнем смертности, динамикой преступно-
сти. Основное внимание уделяется воздей-
ствию образования на экономический рост.

Производственная подготовка в понима-
нии теоретиков человеческого капитала охва-
тывает как формальное обучение внутри
фирм, так и накопление опыта непосред-
ственно по ходу трудовой деятельности. Ог-
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ромное теоретическое значение имело введен-
ное Г.Беккером различение между специаль-
ными и общими инвестициями в человека
(позднее разграничение между общими и
специфическими ресурсами легло в основу
трансакционной теории фирмы). [3] Специ-
альная подготовка наделяет работников зна-
ниями и навыками, представляющими инте-
рес лишь для той фирмы, где они были полу-
чены. В ходе общей подготовки работник при-
обретает знания и навыки, которые могут най-
ти применение и на множестве других фирм.
Общая подготовка косвенным образом опла-
чивается самими работниками, когда, стре-
мясь к повышению квалификации, они согла-
шаются на более низкую в период обучения
заработную плату; им же достается и доход от
общих инвестиций. Напротив, специальная
подготовка финансируется по большей части
самими фирмами, которым поступает и ос-
новной доход от нее. Понятие специального
человеческого капитала помогло объяснить,
почему среди работников с продолжитель-
ным стажем работы на одном и том же месте
текучесть ниже и почему заполнение вакан-
сий в фирмах происходит в основном за счет
внутренних продвижений по службе, а не за
счет наймов с внешнего рынка.

   Дебаты о том, отнести ли теорию чело-
веческого капитала к неоклассицизму, кейн-
сианству и другим направлениям не имеют
под собой почвы. Для исследования представ-
ленного спектра проблем необходимо ис-
пользовать инструментарий самых различных
школ.

Проблематика и методика этих исследо-
ваний, а также изучение факторов формиру-
ющих рабочую силу (таких, например, как
сфера образования, здравоохранения, демог-
рафические сдвиги), обычно выходят за рам-
ки "инвестиционного" подхода. Еще А. Мар-
шал отмечал, что задача политической эконо-
мии - не формулировка непреложных законов
и не точные описания (этим занимаются дру-
гие науки), а основанное на "организацион-
ном изучении фактов обобщение сложных
тенденций развития". С этой задачей теория
человеческого капитала справилась весьма
успешно.

Общей экономической характеристикой
инвестиций в человеческий капитал является
то, что их рентабельность намного превосхо-
дит прибыльность   вложений   в   физический
капитал.   Эти   выводы   стали теоретическим
обоснованием для беспрецедентного разви-
тия сферы просвещения и подготовки кадров
в развитых капиталистических странах.

Исследования по восточной Азии позво-
ляют утверждать, что: примерно с 1960 года ос-
новное различие между Гонконгом, Южной
Кореей, Сингапуром, Тайванем и большин-

ством стран с низким уровнем доходов кроет-
ся в развитии человеческих ресурсов. Напри-
мер, в области школьного образования стра-
ны восточной Азии превысили средние пока-
затели других развивающихся стран в несколь-
ко раз. Они свели воедино достигнутый высо-
кий уровень образования, ввозимые техноло-
гии, опыт людей, возвратившихся на родину
из-за границы, для того, чтобы добиться быст-
рого роста производительности.

В последнее время в сфере международ-
ного экономического сотрудничества возник-
ло самостоятельное направление, известное
как "Содействие развитию человеческих ресур-
сов". Под "развитием человеческих ресурсов"
подразумевается максимизация человеческо-
го капитала и его эффективное использова-
ние в целях экономического и социального
развития.

Спектр проблем, включенных в "развитие
человеческих ресурсов" значительно расши-
рился. Сюда входят демографические пробле-
мы, вопросы занятости, здравоохранения,
питания, урбанизации, жилья, образования,
подготовки кадров и т. д. Так теория челове-
ческого капитала получила свое дальнейшее
развитие и укрепила свои позиции.

Критика теории человеческого капитала
привлекла дополнительное внимание обще-
ственности к факторам повышения эффектив-
ности труда и совершенствованию методов
научного поиска в этом направлении.

Основной тезис оппонентов Г. Беккера
заключается в том, что при определении форм
продолжительности обучения решающее зна-
чение имеют социальные механизмы, а не
частный выбор (Л. Туроу и др.). Данная кри-
тика, содействуя углублению понимания воп-
росов взаимосвязи человеческого фактора с
другими важнейшими индикаторами эконо-
мической жизни, не ослабила позиций сто-
ронников школы человеческого капитала, а
привела только к расширению и усложнению
используемых ими методов исследования и
аргументов.

Методологические основы различных под-
ходов к исследованию величины человеческо-
го капитала рассматривались в ряде работ
российских ученых В. С. Автономова, В. С. Гой-
ло, Р. И. Капелюшникова, В. И. Марцинкеви-
ча.

Необходимо отметить, что не удалось ус-
тановить точную количественную оценку изу-
чаемым взаимосвязям и сделать однозначные
выводы относительно доходности различных
форм образования. Определение экономи-
ческой эффективности от инвестиций в чело-
веческий капитал является проблемой каче-
ственно иной сложности, чем подсчет прибы-
ли от ассигнований на оборудование и дру-
гих затрат на физический капитал. Нужно учи-
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тывать ряд явлений и закономерностей, отра-
жающих интересы различных социальных
групп и значительное влияние существующих
социальных реалий. Сам общепринятый тер-
мин "человеческий капитал" является в опре-
деленной мере ограниченным и условным.

В настоящее время, получив дальнейшее
развитие, теория человеческого капитала - это
уже не просто новая школа, а новое направ-
ление исследований, новая проблематика -

воспроизводство рабочей силы, ее формиро-
вание и использование.

Использованная литература:
1.М.Х.Тусеева "Проблемы финансирова-
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зитной экономике"

2.Thurov L Inwersment in Human Capital
N.Y.

3.Казахстан. Отчет о человеческом разви-
тии

Термин "человеческий капитал" введен в
научный оборот во второй половине  ХХ века
экономистом, лауреатом  нобелевской пре-
мии Т.Шульцом, который анализируя поло-
жение слаборазвитых стран, пришел к мне-
нию, что улучшение благосостояния бедных
людей зависело не от земли, техники или  их
усилий, а скорее от знаний. Этот качествен-
ный аспект экономики был им  назван "чело-
веческим капиталом". Исходя из общего по-
нимания капитала как некоторого запаса
благ, который накапливаясь приносит доход
благодаря инвестициям, человеческий капи-
тал можно определить как воплощенный в
человеке запас способностей, знаний, навы-
ков, мотивов. В свою очередь, к инвестициям,
развивающим созидательные способности
человека, относятся формальное и нефор-
мальное образование, подготовка на произ-
водстве, медицинские услуги и исследования
в области здравоохранения, расходы на опти-
мизацию миграции, поиск информации о
состоянии экономики.

Теория человеческого капитала исходит
из признания первостепенной роли челове-
ка в общественном производстве как главно-
го фактора социально-экономического разви-
тия. По данным Всемирного банка, основан-
ным на изучении экономик 192 стран, только
16% экономического роста обусловлена фи-
зическим капиталом, 20% - природным, 64% -
человеческим капиталом. Страны, позицио-
нирующие себя конкурентоспособными в
современном глобальном мире меняют тре-
бования, предъявляемые к работнику: на пер-
вый план выходят личные качества и способ-
ности работника, способность к творчеству.
Современное социокультурное пространство
утверждает образ субъекта культуры - "челове-
ка играющего", обладающего высоким креа-
тивным потенциалом и достаточным уровнем
практических средств, ценностной ориента-

Г.Р.СЕЙФУЛИНА, к.ф.н., старший преподаватель
Карагандинский экономический  университет Казпотребсоюза

О ДУХОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

цией которого является стремление к новому
и самовыражение. Ядром творческой лично-
сти выступает креативная способность. Одна-
ко творческая личность характеризуется не
просто высоким уровнем креативной способ-
ности, но особой жизненной позицией чело-
века, его отношением к миру, к смыслу осу-
ществляемой деятельности. Важное значение
имеет духовное богатство внутреннего мира
личности, ее постоянная направленность на
творческое действие во внешнем мире.

В условиях и требованиях современного
мира недопустимо осмысление человеческо-
го капитала только через призму одной из его
составляющих, характеризующих качества че-
ловека как работника - интеллектуального ка-
питала. На наш взгляд, в развитии человечес-
кого капитала необходимо исходить из трие-
диной (биологической - социальной - духов-
ной) природы самого человека. Человеческий
капитал как все внутреннее богатство челове-
ка непредставим без духовно-нравственной
составляющей сущности человека и его бытия.

Стоит более внимательно отнестись к по-
нятию "духовность личности". Понятие это
синтетическое, объединяющее в себе высокий
уровень как интеллектуальности, так и эстети-
ческих, нравственных запросов. Духовность -
не информированность, не многознание, не
фактографичность памяти. Это, скорее, уме-
ние ставить перед собой вопросы, потребность
искать ответы на них, способность мыслить.
Человек не должен быть слепым исполните-
лем готовых решений, он обязан подходить к
любому делу с собственной мыслью, творчес-
ки. В этом его нравственная сила.

Именно эта способность человека нрав-
ственно творить себя воспринималась И.Кан-
том как культура моральности или нравствен-
ная культура в сравнении с нравственной ци-
вилизованностью как действием  согласно
норме.
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В какой мере человек может распорядить-
ся своими способностями, насколько пра-
вильно сможет подчинить свой разум, потреб-
ности интересам общества и согласовать свои
действия со сложившейся реальной действи-
тельностью в стране зависит от характера цен-
ностных ориентаций. Духовно-нравственные
ценности выражаются в смысле жизнедеятель-
ности и социальной ответственности челове-
ка.

Переоценка духовно-нравственных и со-
циальных ценностей в нашей стране выступает
частью единого процесса адаптации мира к
новым реальностям. Специфика современной
переоценки ценностей приводит к выводу о
том, что прогресс науки и техники, в условиях
которого мы живем, приближается к пределу
развития и возникает необходимость замены
характерной для него сциентистской парадиг-
мы культуры культурой нового качества, осно-
ванной на общечеловеческих ценностях.

Проявление общечеловеческих ценностей
означает реализацию принципов гуманизма.
Добро, любовь, человеколюбие, терпимость,
честь, справедливость, сострадание, совесть -
духовные ценности, без утверждения которых,
невозможно достижение подлинной свободы
человека, а их утверждение и является гумани-
зацией общества. Гуманизм - это мера свобод-
ной реализации человеческих устремлений,
степень духовного конструирования социаль-
ной действительности в соответствии с высши-
ми общечеловеческими ценностями.

Исторический опыт и нынешняя ситуация
в мире актуализируют необходимость гумани-
стического духовно-практического преобразо-
вания социальной действительности, открыва-
ющего простор развитию человеческого капи-
тала, или иными словами человеческого потен-
циала во всем его многообразии, который мо-
жет быть направлен на созидание благ.

Задача развития человеческого потенциа-
ла сегодня формулируется как ключевая госу-
дарственная задача модернизации целого ряда
современных социальных секторов - образова-
ния, культуры, здравоохранения, науки, кото-
рые рассматриваются, в первую очередь, как
сектора капитализации человеческого потен-
циала Казахстана. Современная ситуация в
социальной сфере требует разработки новой,
адекватной современным требованиям обще-
ственного развития, модели функционирова-
ния общественных институтов, в первую оче-
редь, образования. Научно-технический про-
гресс способствовал формированию в обще-
стве гипертрофированного представления об
абсолютном приоритете технологических и
технических достижений над гуманитарными
знаниями, вещественного богатства перед ду-
ховным содержанием. Образование стало рас-
сматриваться в качестве средства приобретения

знаний, навыков, умений, необходимых для
освоения технологий и техники. Осмысливая
современные задачи образования, можно кон-
статировать, что развитие духовного потенци-
ала личности должно осуществляться в процес-
се деятельности человека с целью позитивного
изменения себя и общества в соответствии с
высшими социально значимыми ценностями.
Погоня за информацией, за материальными
ценностями диссонирует с генетически зало-
женной в человеке потребностью в гармонич-
ном развитии.

Осознание того, что традиционное обра-
зование ориентировано на достижение лишь
узкопрагматических целей, что оно застыло в
своем стремлении воспринимать отраженные
в учебном знании образцы накопленного
опыта прошлого и культе логически завершен-
ной системы знаний и правил; что необходи-
мо как можно скорее сократить резкое рассог-
ласование достижений творческой научной
мысли с существующей образовательной сис-
темой; что важны приоритет человека и необ-
ходимость непрерывного духовного и про-
фессионального совершенствования его как
высшей ценности выявило необходимость
поворота к совершенно новому типу социо-
культурного наследования, в рамках которо-
го главным стало не усвоение прежних рецеп-
тов, а подготовка к овладению методами и
содержанием познания, которых ранее не су-
ществовало.

Сейчас появляется возможность освобо-
дить образование от ограничений простран-
ства и времени. Образовательные учреждения,
идущие в ногу со временем, стремятся гибко
реагировать на изменяющиеся условия, в ча-
стности, на динамику рынка труда, реализуя
дистанционные образовательные технологии.

Радикально настроенные исследователи
возможностей и перспектив развития дистан-
ционного образования в эпоху Интернета и
виртуальных реальностей все больше склоня-
ются к скепсису, утверждая, что оно связано с
отчуждением от важнейших принципов целе-
полагания, бытийного самоопределения. Это-
му типу отчуждения в равной мере способ-
ствует сам принцип информатизации, возве-
денный в эпоху постмодерна и Интернета в
важнейшую культовую ценность. Сегодня мы
все более имеем дело "не с процессами транс-
ляции знания, которое всегда позиционно и
мыслительно восстановимо в своем генезисе,
но именно с информацией и с безличными
информационными потоками", - считает Н.В.
Громыко[1, c. 177].

Существует множество мнений по пово-
ду негативных моментов в развитии дистан-
ционного образования в век Интернета. Дис-
танционное обучение хоть и можно назвать
быстро развивающейся формой образования,
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но не настолько массовой и всепроникаю-
щей, как хотелось бы компьютеризированно-
му сообществу. Реальность внесла корректи-
вы и определила место дистанционному обу-
чению там, где оно действительно уместно и
эффективно. Отсюда следует, что сегодня важ-
но не столько прогнозировать информацион-
ное будущее, сколько решать с помощью дис-
танционных технологий проблемы настояще-
го.

Сложность и плюралистический характер
современного мира виртуальной реальности,
практических следствий деятельности сети
Интернет ставят труднейшие задачи развития
образовательного знания, носящие также про-
тиворечивый и спорный характер. Сетевой
характер Интернета не позволяет ни одному
государству осуществлять властный контроль
над "всемирной паутиной", поэтому важным
делом становится развитие этического, обра-
зовательного мышления пользователей.

Методологическую основу анализа рас-
сматриваемой проблемы мы видим в фило-
софской концепции М.Бахтина-В.Библера о
диалоге культур, которая становится ключом
к выявлению содержания изучаемого процес-
са развития дистанционного образования. На
это верно обращает внимание А.В. Федоров
[2].  Аксиологический и этический аспекты
образования (в том числе и дистанционного)
упираются в задачу формирования духовно-
сти, гуманизма, создания идеала образова-
ния и моделей "образованного человека",
"культурного человека", защиты его индивиду-
альности и целостности. Анализ духовного
(духовности) в пространстве образования ло-
гически продолжает высший аспект развития
человека как цели и сущности образователь-
ного знания.

Определяя духовность как специфическое
свойство человеческой природы, И.Кант под-
черкивал, что природа человека есть только воз-
можность духовного развития, она не содержит
в себе духовности как имманентного свойства,
которое развертывается механически по мере
взросления человека. Шакарим утверждал, что
человеческому существу свойственны два вида
устремления, один из них - устремление плоти
(тела), а другой - устремление души... Поиски
человеческого достоинства и благородного тру-
жения и  есть устремление души.

Конечно, смысл и ценности образователь-
ной деятельности и образовательного знания
выходят за пределы применения дистанцион-
ных технологий. Однако проблемы образова-
ния связаны не только с потребностью обще-
ства в специалистах-профессионалах, знато-
ках своего дела, а с формированием, образо-
ванием человека с мировоззренческой куль-
турой в ее целостности, с нравственностью,
духовными ценностями.

В процессе образования человек должен
пройти и актуализировать, освоить всю исто-
рию культуры. По В.С. Библеру, развертывание
культуры (логической, в первую очередь) есть
"ее перематывание из безличной формы все-
общности в личностную форму культуры ин-
дивида и именно тем самым придание куль-
туре мышления (идее) формы культуры
субъекта (духа). Анонимно всеобщее перехо-
дит здесь в форму индивидуального, а инди-
видуальная жизнь приобретает форму всеоб-
щности, культурности"[3, с. 47].

Смыслы и способы  передачи духовных
ценностей в культуре предполагают человека,
соотносятся с основополагающими целями
его развития как универсального существа,
мучимого не вопросами типа "Как существу-
ет мир?", но для него более важны вопросы:
"Зачем я живу и какой смысл в этом?" (Г. Мар-
сель, Э. Фромм). Духовное  саморазвитие че-
ловека  видится в преодолении природного,
жизненного круга (рождение-жизнь-смерть),
"одномерностей" духовного мира, в создании
все новых индивидуальных смыслов, в присво-
ении все новых ценностей, в творчестве. Э.
Фромм, подчеркивая дихотомную природу
человека, выделяя в ней тело и душу, ангела и
зверя, считал, что человек - "это не вещь, а не-
кий процесс жизни. Самый главный аспект в
определении человека состоит в том, что его
мышление простирается за пределы удовлет-
ворения его потребностей. Другими словами,
у человека есть не только предметное мышле-
ние, но и разум. Если человек руководствует-
ся разумом, то он должен делать все во благо
себе, своей сущности, как телесной,так и ду-
ховной"[4].

Доминантой дистанционного обучения
должна быть личная продуктивная деятель-
ность обучающихся студентов, выстраивае-
мая с помощью современных средств теле-
коммуникаций. Личностный, креативный и
телекоммуникативный характер образова-
ния - основные черты дистанционного обу-
чения этого типа, а его цель - творческое са-
мовыражение обучающегося на дистанции
студента. На наш взгляд, выход в решении
проблем дистанционного образования сле-
дует искать в развитии креативного подхо-
да, в продуманной работе по совершенство-
ванию программ дистанционного обуче-
ния.

При этом необходимо использовать свой-
ство Интернета быть источником коммуника-
ции таким образом, чтобы при определенном
коммуникативном построении учебного про-
цесса мышление развивалось, не стиралось.
Используемый в этих целях Интернет может
служить средством развития как практико-
ориентированного, так и личностно-развива-
ющего образования одновременно. Необхо-
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димым требованием современного образова-
ния становится возрождение принципа актив-
ного образования, духовная ориентация в
развитии человека. Ибо образование - не толь-
ко знания, способности или компетенция;
образование связано с доверием к учебе как
возможности личностного развития, реализа-
ции человеческого капитала.

Новая парадигма образования должна
привести к становлению творчески мыслящей
и креативной, нравственной, активной, пред-
приимчивой личности, обладающей качества-
ми гражданина и патриота своей страны.
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Человек обладает целым рядом атрибу-
тивных свойств, среди которых ведущим выс-
тупает его способность к труду или рабочая
сила. Трудящийся человек, обладающий спо-
собностями к труду, с одной стороны, высту-
пает в качестве основного, активного элемен-
та производительных сил общества, глав-ного
их творческого субъекта, а с другой стороны,
является носителем производственных отно-
шений. В связи с тем, что именно уровень раз-
вития производительных сил определяет сте-
пень прогрессивного развития того или ино-
го общества, возникает необходимость каче-
ственной и количественной определенности
этого развития, его сбалансированности,   т.е.
выявления соответствия рабочей силы,  харак-
теру и уровню развития средств производства.

Рабочая сила является не только элемен-
том производительных сил, но и носителем
производительных отношений. В связи с
этим, мы считаем, важным обратиться к воп-
росу экономической формы рабочей силы.

В зарубежной экономической литературе
аналогичным понятию "рабочая сила" по сво-
ему смыслу является понятие "человеческий
капитал". Поэтому, говоря о развитии теорий
рабочей силы за рубежом, мы обратимся к
рассмотрению основных положений теории
человеческого капитала, которая возникла в
конце 50-х - начале 60-х годов как ответ на по-
требности практики. Ее авторами являются Т.
Шульц, Г. Беккер, Г. Джонсон, Дж. Минцер, М.
Блауг и др.

Важно подчеркнуть, что теория человечес-
кого капитала не является статичной, она по-
стоянно развивается и совершенствуется. На

А.М. ЖАКЫПБАЕВА, магистрант Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

базе данной теории основываются практичес-
ки все учения о человеке в рыночной эконо-
мике. Теория человеческого капитала охваты-
вает и макроуровень (го-сударство) и микро-
уровень (предприятия, фирмы). Она целиком
основывается на принципах рыночной эко-
номики. В нашей стране она долгие годы не
изучалась.

Рассмотрим основные положения теории
человеческого капитала и возможность их ис-
пользования в нашей стране.

Под человеческим капиталом западные
экономисты понимают приобретенные зна-
ния, навыки, мотивации, энергию и др. спо-
собности человека, которые он использует в
производстве товаров и услуг и которые влия-
ют на его доход. Производительные характе-
ристики работника сторонники указанной те-
ории называют капиталом в связи с тем, что
он "является источником будущих заработков
или будущих удовлетворений или того и дру-
гого вместе. Он человеческий, ибо является
неотъемлемой частью человека".[1, с.17].

Формирование человеческого капитала
происходит благодаря различным инвестици-
ям в этот капитал. Под последними понима-
ются любые текущие расходы, связанные с
повышением квалификации, развитием фи-
зических и духовных способностей человека
и рассчитанные на их многократное ком-пен-
сирование доходами в будущем.

Подобно затратам предприятия на стан-
ки и оборудование, затраты, которые способ-
ствуют чьей-либо производительности, могут
рассматриваться как инвестиции, ибо теку-
щие расходы, или издержки, осуществляются
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с тем расче-том, что эти затраты будут много-
кратно компенсированы в будущем возрос-
шим потоком доходов.

Авторы теории человеческого капитала
выделяют 3 вида инвестиций, каждый из ко-
торых нацелен на повышение производитель-
ности труда работников и соответственно на
увеличение их заработной платы и доходов.

Первый вид инвестиций - расходы на об-
разование - включает общее и специальное,
формальное и неформальное образование,
подготовку по месту работы и т.д. и является
наиболее очевидным  и,  вероятно,  наиболее
важным видом инвестиций в человеческий
капитал.  Образование формирует квалифи-
цированную  рабочую силу,  способствует раз-
витию творческих способностей, навыков, аб-
страктного мышления, восприятие новой ин-
формации, все это повышает производитель-
ность труда.

Другим видом инвестиций авторы назы-
вают расходы на профилактику заболеваний,
диетическое питание, медицинские услуги,
улучшение бытовых и жилищных условий.

Эти затраты приводят к уменьшению по-
терь рабочего времени, к повышению физи-
ческих способностей, к замедлению изнаши-
вания рабочей силы, удлинению трудоспособ-
ного срока жизни работника и в целом воз-
растанию производительности труда.

Третьим видом инвестиций авторы тео-
рии называют затраты на мобильность, бла-
годаря которым работники мигрируют из
мест с относительно низкой производитель-
ностью в места с относительно высокой про-
изводительностью. Они составляют наименее
очевидные инвестиции в человеческий капи-
тал. Как и образование, географическая миг-
рация работников влечет за собой издержки
в настоящем, чтобы получить выгоду в буду-
щем от повышения рыночной стоимости их
трудовых услуг. Короче говоря, нанимаемые
работники воплощают в себе будущий поток
трудовых услуг. Согласно теории человеческо-
го капитала, производительность труда и со-
ответственно рыночная стоимость трудовых
услуг (зарплата) определяется в  значительной
степени тем,  сколько отдельный человек, его
семья и наниматель считают необходимым
инвестировать в образование и обучение,
здраво-охранение и размещение рабочих
мест.

Теоретики человеческого капитала исхо-
дят из представления о зарплате как о некой
слоистой структуре, где каждый "слой" связан
с известным уровнем образования. Тот
"пласт" заработков, который относится к дан-
ному уровню образования, и представляет
собой доход от инвестиций в это образование.

Сама по себе такая оценка экономичес-
кой отдачи образования имеет реальное эко-

номическое значение. С ростом образования
повышается стоимость рабочей силы, потому
что для производства и воспроизводства рабо-
чей силы требуется большая сумма стоимос-
тей.[2, с. 10]

Следующим этапом анализа "издержки-
выгоды" авторы теории считают сравнение ве-
личины выгоды с величиной издержек. Пред-
варительно эти величины приводятся к одно-
му временному моменту, дисконтируются.

Следует отметить, что в теории человечес-
кого капитала внутренняя норма отдачи выс-
тупает не только как показатель эффективно-
сти затрат на обучение, но и как регулятор
распределения инвестиций между различны-
ми типами и уровнями образования, а также
между системой образования в целом и всей
экономикой. По мнению сторонников этой
теории, объем вложений в ту или иную сферу
должен определяться в соответствии с приори-
тетами, которые ус-танавливаются нормами
отдачи. Высокие нормы свидетельствуют о не-
доинвестировании в данную отрасль, низкие
- о переинвестировании. Поэтому оптималь-
ным признается такое распределение средств,
когда соблюдается равенство норм отдачи на
все виды инвестиций.

Согласно теории человеческого капитала,
образование увеличивает доходы, и поэтому
инвестиции, вложенные в образование окупа-
ются. Однако время, проведенное на работе,
также приносит свои плоды. Авторы теории
утвержда-ют, что опытный работник гораздо
ценнее, чем новичок, для своей,  как, впрочем,
и для любой другой, фирмы. Разница между
новичком и опытным работником заключа-
ется в величине человеческого капитала, кото-
рый приобретается либо просто в результате
выполнения работником своих обязанностей
(т.е. через приобретение соответствующих на-
выков), либо путем обучения непосредствен-
но на рабочем месте. Обучение на рабочем
месте является главной причиной начальной
крутизны кривых зависимостей доходов от
возраста. Работники, имеющие некоторый
опыт, являются более производительными,
чем неквалифицированные, соответственно с
приобретаемым опытом растет и оплата.[3, с.
15]

По мнению сторонников теории челове-
ческого капитала и наниматели и нанимае-
мые выигрывают от расширения инвестиций
в человеческий капитал. Наниматели выигры-
вают от возможности повысить квалифика-
цию своих работников, управляющих физи-
ческим капиталом, в который они вложили
свои средства. В то же время нанимаемые вы-
игрывают не только от перспективы служебно-
го продвижения, от повышения зарплаты, но
и от расширения возможностей не рынке тру-
да,  которое обеспечивает  образование.
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Несмотря на критические замечания в
адрес отдельных положений, теория челове-
ческого капитала занимает ведущее место в
области изучения механизма воспроизвод-
ства рабочей силы.

С целью использования в нашей стране
наиболее ценных положений теории челове-
ческого капитала в качестве таковых можно
выделить:

1. В связи с ростом научно-технического
уровня производства, потребности которого
предъявляют в свою очередь все возрастающие
требования к рабочей силе и трудовым ресур-
сам в целом целесообразным является форми-
рование и проведение государственной поли-
тики инвестирования в сферу воспроизвод-
ства рабочей силы как самостоятельного на-
правления;

2.При определении основных направле-
ний  инвестиционной политики в сфере вос-
производства рабочей силы могут быть ис-
пользованы наработки авторов теории  чело-
веческого капитала по инвестированию  в
здравоохранении,  образование различных
уровней, размещение рабочих мест;

3.При разработке форм и методов опла-
ты труда соответствующими представителями
властных  структур,  руководителями хозяй-
ствующих субъектов  предлагается  активнее
использовать принципы прямой зависимос-
ти заработной платы от уровня образования
как для  стимулирования  повышения качества
рабочей силы, роста производительности тру-

да, так и для оценки дохода от инвестиций в
это образование;

4.При определении инвестиционных по-
токов как  в  целом по народному хозяйству,
так и в сферу воспроизводства рабочей силы
представляется целесообразным использова-
ние широко  применяемого  за рубежом по-
казателя нормы отдачи,  представляющий со-
бой сравнение величины выгод и величины
издержек от инвестиций.

При этом необходимо заметить, что при-
нятие и использование определенных поло-
жений и разработок сторонников теории че-
ловеческого капитала должно осуществляться
с учетом особенностей развития Казахстана,
прежде всего социально-экономических и
менталитета, поскольку без достиже-ния соот-
ветствующей адаптации получение желаемо-
го результата эффективного воспроизводства
рабочей силы не представляется,  на  наш
взгляд, возможным.
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Концепция человеческого развития, полу-
чившая широкое распространение в Казахста-
не, является важным шагом к стремительно-
му и поступательному развитию нашей стра-
ны.

Концепция человеческого развития ста-
вит человека в центре всего как главную цель
политических, социальных и экономических
процессов, а не просто как средство для дос-
тижения каких-либо отдельных целей. Идея
человеческого развития рассматривает важ-
нейшие сферы выбора, высоко ценимые людь-
ми, которые варьируют от политических, эко-
номических и социальных возможностей до
развития творческого, личного потенциала и
принадлежности к сообществу. Данный вы-
бор базируется на увеличении основных воз-
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можностей человека стать грамотным, полу-
чать знания, быть здоровым, полноценно пи-
таться, не страдать от холода, отсутствия одеж-
ды и крова, свободно передвигаться. Все эти
аспекты жизни людей рассматриваются через
единый подход, что позволяет сравнивать раз-
личные страны через комплексные индексы,
предлагаемые данной концепцией [2, 73].

Концепция человеческого развития легла
в основу таких стратегически важных докумен-
тов для нашей страны как Стратегия "Казах-
стан - 2030", Программа индустриально-инно-
вационного развития, Государственная про-
грамма развития образования на 2011-2020
годы и многие другие.

Важную роль в формировании концеп-
ции человеческого развития оказали различ-
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ные теории, но важное место занимает теория
человеческого капитала, основанная Шульцем
Т., позже рассмотренная Беккером Г.

Теодор Шульц - лауреат Нобелевской пре-
мии в 1979 году, предложил следующее опре-
деление: "Все человеческие способности явля-
ются или врожденными, или приобретенны-
ми. Каждый человек рождается с индивидуаль-
ным комплексом генов, определяющим его
врожденные способности. Приобретенные
человеком ценные качества, которые могут
быть усилены соответствующими вложения-
ми, мы называем человеческим капиталом".

Одним из наиболее распространенных
определений можно дать следующее: челове-
ческий капитал - это сформированный в ре-
зультате инвестиций и накопленный человеком
определенный запас здоровья, знаний, навы-
ков, способностей, мотиваций, которые целе-
сообразно используются в той или иной сфе-
ре общественного воспроизводства, содейству-
ют росту производительности труда и эффек-
тивности производства и тем самым влияют на
рост заработков данного человека. [2, 74].

Выделение фактора "человеческий капи-
тал" позволило правильно определить эконо-
мическую роль образования, науки, здраво-
охранения, рассматривавшихся до этого как
потребляющие и непроизводительные сферы.

Видов инвестиций в человеческий капи-
тал достаточно много. Однако ключевыми яв-
ляются инвестиции в такие приоритетные сфе-
ры формирования человеческого капитала
как обеспечение материального достатка и
качества жизни, занятость населения, здраво-
охранение, образование и профессиональное
обучение, сфера досуга и культура. Все эти
сферы вместе создают основу системы соци-
альной безопасности и эффективности. Её
надежность зависит от качественного состоя-
ния названных сфер.

Человеческий капитал обладает общими
признаками, характерными для любого дру-
гого вида капитала, но вместе с тем, имеет
свою существенную специфику. Ведущий рос-
сийский специалист по теории человеческо-
го капитала С.А. Дятлов выделил следующие
отличительные особенности человеческого
капитала: вложение инвестиций в человечес-
кий капитал зависит от срока жизни его но-
сителя, чем раньше будут осуществляться  вло-
жения в человека, тем быстрее будет отдача;
также человеческий капитал способен накап-
ливаться и преумножаться. Ученый отмечает,
что в процессе формирования человеческого
капитала осуществляется "обоюдный множи-
тельный эффект", то есть в процессе обучения
возрастают характеристики не только у обуча-
ющегося, но и у обучаемого. Однако, не все-
гда вложенные инвестиции в человеческий
капитал целесообразны и общественно полез-

ны, так как они не приносят пользу обществу,
и могут даже приносить вред. [2, 75].

Человеческий капитал - это одновремен-
но капитал и индивидуальный, и обществен-
ный. Он оказывает определяющее влияние как
на статус отдельного человека, так и на уро-
вень развития всего общества.

Если ранее образование рассматривалось
в экономическом плане только как фактор
формирования рабочей силы, подготовки и
повышения квалификации кадров, то в тео-
рии человеческого капитала впервые был по-
ставлен вопрос об общей экономической от-
даче образования.

Таким образом, признание определяющей
роли образования в человеческом развитии
помогло перейти от абстрактного восприятия
важности учения к осознанию реальной, в том
числе - сугубо материальной выгоды образова-
ния. Было доказано, что образование - самый
ценный и надежный капитал. Руководствуясь
теорией человеческого капитала, правительства
и бизнес развитых стран решительно увеличи-
ли инвестиции в образование, сделали его важ-
нейшим экономическим и политическим при-
оритетом и благодаря этому, добились крупных
успехов в развитии своих государств.

Казахстан с первых лет независимости за-
нимается инвестированием в знания. Можно
также отметить начинания, обозначенные гла-
вой государства в "Стратегии-2020", где сказа-
но, что высшим приоритетом долгосрочной
стратегии развития страны определяется имен-
но развитием человеческих ресурсов.

Н.Назарбаев предложил реализовать на-
циональный проект "Интеллектуальная на-
ция-2020". Президент в своем обращении к
ППС и студентам КАЗНУ им. Абая отмечал:
"…Без значительных инвестиций в человечес-
кий капитал никакая экономика не сможет
успешно развиваться. Еще в 1943 году Уин-
стон Черчилль говорил, что "империями бу-
дущего будут империи ума". Казахстану необ-
ходима интеллектуальная революция, которая
позволит пробудить и реализовать потенци-
ал нашей нации. И  наша задача - изменить
отношение казахстанцев и, в первую очередь
молодежи, к образованности, к интеллекту,
служению Родине и народу. [3].

"Я хочу поделиться идеей национального
проекта, - сказал Нурсултан Абишевич. - Его
главная цель - воспитание казахстанцев новой
формации, превращение Казахстана в страну
с конкурентоспособным человеческим капи-
талом".

Президент отметил, что проект должен
учитывать три основных момента. "Первый
момент касается инновационного развития
системы образования. Надо добиться того,
чтобы наша молодежь умела не только полу-
чать, но и создавать новые знания. Самым
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ценным знанием сегодня становится креатив-
ное мышление, умение перерабатывать зна-
ния, рождать новые решения, технологии и
инновации, - отметил президент. - Для этого
нужны новые методики, новые формы препо-
давания, новые специалисты". Вторым ключе-
вым моментом в реализации данного проек-
та должна стать информационная револю-
ция. "В этой сфере мы серьезно отстаем", - под-
черкнул Нурсултан Назарбаев. В качестве тре-
тьего направления по реализации проекта
можно отметить духовное воспитание моло-
дежи, отметил президент. "Нужно учитывать
воздействие процессов глобализации, кото-
рым мы должны противопоставить укрепле-
ние национально-культурных ценностей,
нравственности молодого поколения", - зак-
лючил глава государства. [3 ].

Так что в ближайшем будущем экономи-
ка благодаря конкурентоспособным специа-

листам должна стать интеллектуальной, а ин-
теллект нации - рентабельным. Образно выра-
жаясь, будущее страны лежит не в природных
ресурсах, а в природных интеллектуальных
богатствах. И во всей этой предстоящей гро-
мадной работе, которая приведет к переходу
Казахстана в совершенно новое качество, вы-
сока роль нашего первого президента Нурсул-
тана Назарбаева.
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В Послании главы государства "Новое де-
сятилетие - новый экономический подъем -
новые возможности Казахстана" от 29 января
2010 года отмечено, что "…важным сегментом
диверсификации является развитие агропро-
мышленного комплекса. В его развитии опре-
делены три основных направления это, во-пер-
вых, рост производительность труда в сельском
хозяйстве, во-вторых, обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, в-третьих, ре-
ализация экспортного потенциала страны"
[1], что возможно только при условии обеспе-
чения инновационно-технологического раз-
вития АПК.

Исходя из этого, инновационное разви-
тие АПК означает его качественное преобра-
зование, достигаемое за счет роста произво-
дительных сил при одновременном совершен-
ствовании организационно-экономического
механизма сельского хозяйства, взаимодей-
ствующих с ним отраслей и АПК в целом. Оно
обеспечивается постоянно расширяющимся
использованием более совершенных техноло-
гий производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, улучшенных сортов
сельскохозяйственных культур и пород живот-
ных, новых машин, прогрессивных организа-
ционно-экономических моделей, современ-
ных информационных технологий и других
нововведений.

Ежегодно растут объемы бюджетных
средств, выделенных на развитие агропро-

ГАЗАЛИЕВ А.А., к.э.н., КЭУК

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА

мышленного комплекса, только в 2009г. из
средств республиканского бюджета направле-
но более 96 млрд. тенге, в том числе 41,3 млрд.
субсидирование производства (в 2008 году
субсидии составили - 40,2 млрд. тенге, в 2007
году - 21,5 млрд. тенге) [2]. В 2010 г. на креди-
тование инвестиционных проектов АО "Наци-
ональный холдинг КазАгро" из Национально-
го фонда РК выделено 120 млрд. тенге.

Благодаря инвестиционной политике го-
сударства реализуются проекты продоволь-
ственного обеспечения и наращивания экс-
портного потенциала, прежде всего, за счет
средств институтов АО "Национальный хол-
динг "КазАгро".

Так по итогам 2008-2009 года введены в
эксплуатацию 124 проекта на сумму 35,2
млрд. тенге, в том числе в 2008 году 62 проекта
на 5,9 млрд. тенге и в 2009 году на 29,3 млрд.
тенге. Реализация данных проектов позволит
создать 5 103 постоянных и 3 503 временных
на период строительства рабочих мест [2].

Наряду с этим, группой дочерних компа-
ний Нацхолдинга "КазАгро" реализуется 67
инвестиционных проектов на общую сумму
35,9 млрд. тенге.

С  2009 года АО "КазАгроИнновация" как
основной координатор инновационной дея-
тельности в сфере АПК Казахстана приступи-
ло к реализации бюджетной программы
"Прикладные научные исследования в облас-
ти АПК" на 2009-2011 годы.
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В 2009 году были достигнуты следующие
результаты: в области генофонда сельскохо-
зяйственных культур инвентаризовано 7029
образцов, изучено 71166 образцов, докумен-
тировано 10326 образцов; на государственное
сортоиспытание переданы 35 новых сортов,
характеризующиеся повышенными урожай-
ностью, качеством и устойчивостью к вне-
шним факторам среды; в земледелии разра-
ботано 12 рекомендаций по ресурсосберега-
ющим технологиям и возделыванию основ-
ных видов сельскохозяйственных культур,
адаптированных к различным природно-кли-
матическим условиям республики.

В отраслях животноводства, рыбного хо-
зяйства продолжены научные работы по со-
зданию новых высокопродуктивных линий
(типов), пород сельскохозяйственных живот-
ных, рыб и др. Начата реализация проекта
крупномасштабной селекции в отрасли ско-
товодства (мясного и молочного направле-
ний), направленной на увеличение племенно-
го поголовья крупного рогатого скота в живот-
новодческих хозяйствах республики [3].

Научными исследованиями охвачены
приоритетные направления развития отрас-
лей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, механизации сельского хозяйства,
экономики АПК и развития сельских терри-
торий [4].

В целом, оценивая позитивно государ-
ственную политику по инновационному раз-
витию АПК и стимулированию сбыта сельхоз-
продукции, в отрасли существует ряд про-
блем, решение которых требует дальнейших
усилий АО "Национальный холдинг "КазАг-
ро" и субъектов сельского хозяйства.

Необходимо отметить, очень маленький
процент внедрения инноваций в массовый
процесс производства. Например, в аграрной
сфере только за 2006-2008 годы были созданы
и прошли госсортоиспытания более 200 но-
вых высокопродуктивных сортов и гибридов
сельхозкультур, разработано более 70 вакцин,
препаратов и мн. др. Но многие разработки
до сих пор представлены только в научных от-
четах.

Кроме того, низкий уровень платежеспо-
собного спроса на научно-техническую про-
дукцию со стороны аграрного сектора являет-
ся главным барьером на пути нововведений.
Расчеты показывают, что ежегодно остаются
невостребованными сельскохозяйственным
производством до 80% законченных научных
разработок [5]. Не менее актуальной пробле-
мой является неразвитость инновационной
проводящей сети от науки к производству.
Только около 40% общего количества пред-
приятий и около 35% крестьянских (фермер-
ских) хозяйств республики платеже-, кредитос-
пособны и представляют финансово устойчи-

вые формирования, остальные сельскохозяй-
ственные формирования ведут простое вос-
производство, и большинство из них банкро-
ты (26% сельскохозяйственных предприятий и
около 60% крестьянских (фермерских) хо-
зяйств).

В агропромышленном комплексе страны
до сих пор имеется ряд недостатков - низкие
темпы структурно-технологической модерни-
зации отрасли, неудовлетворительный уро-
вень развития рыночной инфраструктуры,
мелкотоварность сельскохозяйственного про-
изводства, финансовая неустойчивость отрас-
ли, недостаточный приток частных инвести-
ций на развитие отрасли, дефицит квалифи-
цированных кадров и т.д.

Современный АПК находится в сложном
финансово-экономическом состоянии: в от-
расли действуют убыточные агропромышлен-
ные предприятия, себестоимость продукции
по-прежнему остается высокой, не снижается
кредиторская задолженность. Кроме того,
крайне изношены основные производствен-
ные фонды, остро не хватает оборотных
средств, отсутствуют необходимые методы тех-
нологического обновления производственных
мощностей, недостаточно эффективны меха-
низмы ведения хозяйственной деятельности
предприятий АПК с применением современ-
ных технологий производства, управления и
организации.

Системообразующим началом иннова-
ционного развития АПК в Республике Казах-
стан являются воспроизводство сельскохозяй-
ственных инноваций и освоение в массовой
практике более совершенных методов ведения
сельскохозяйственного производства, опреде-
ляющие в своей совокупности инновацион-
ное развитие сельского хозяйства. Обеспече-
ние инновационного развития АПК состоит
из двух блоков - ресурсного и институцио-
нального. Ресурсный блок включает финансо-
вое, кадровое, материально-техническое, ин-
формационное обеспечение. В состав инсти-
туционального блока входят организацион-
но-экономическое, инфраструктурное, нор-
мативно-правовое обеспечение; к этой же
группе примыкает освоение инновационно-
ориентированных форм хозяйствования.

Возросшее значение инновационного
развития и связанные с этим ожидания полу-
чить в приемлемые сроки требуемые резуль-
таты не позволяют рассчитывать только на сло-
жившуюся инновационную систему АПК,
мало способную в ее современном виде рас-
ширенными масштабами и достаточными
темпами применять нововведения в массовой
практике сельскохозяйственного производ-
ства. Основу механизма кризисных явлений в
аграрной сфере экономики составляла в пе-
риод реформы и определяет в настоящее вре-
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мя деструктивная политика в отношении
обеспечивающих мер инновационного разви-
тия АПК.

Чтобы инновационное развитие АПК от-
вечало своему предназначению и оправдало
в обозримом будущем возлагаемые на него
надежды, требуется полноценное и всесторон-
нее обеспечение этого процесса, позволяю-
щее преодолеть черты его инерционного, а
нередко застойного и даже регрессирующего
характера. Это относится ко всем направлени-
ям обеспечения инновационного развития
АПК.

Непосредственной задачей совершенство-
вания инновационной системы АПК являет-
ся увеличение аграрного инновационного
потенциала. Основу его составляют научно-
технические разработки для агропромышлен-
ного производства как постоянно пополняе-
мый и возобновляемый источник непрерыв-
но возрастающих возможностей инноваци-
онного обновления АПК. Научно-техничес-
кие достижения определяют зачастую саму
возможность перехода к устойчивому разви-
тию АПК, тогда как от осуществления обеспе-
чивающих мер инновационной системы за-
висит, как быстро такой переход произойдет.

В действительности всегда имеет место от-
ставание фактических результатов сельскохо-
зяйственного производства от возможностей
их получения при полном и правильном ис-
пользовании научно-технических достиже-
ний. Это справедливо и в отношении настоя-
щего времени. Например, продуктивный по-
тенциал растений и животных реализуется на
уровне, не превышающем 35-40% генетичес-
ки обусловленного. На таком же уровне ис-
пользуются возможности повышения почвен-
ного плодородия. Это требует наряду с разви-
тием научных исследований увеличивать ин-

новационный потенциал по всем остальным
направлениям, повышать возможности более
широкого и эффективного использования
имеющихся и ожидаемых в будущем научно-
технических достижений.

Следовательно, одной из основных задач
обеспечивающих блоков инновационной си-
стемы АПК является создание благоприятных
условий для формирования фонда иннова-
ций и освоения их в производстве при сгла-
живании существующих различий между по-
лучаемыми в производстве результатами и
потенциалом научно-технических разрабо-
ток, имея в виду как имеющийся в наличии и
доступный потребителям количественный
набор нововведений, так и возможности их
улучшать производственные, экономические
и другие показатели агропромышленной де-
ятельности.
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К настоящему моменту во всем мире идет
поиск оригинальных подходов к измерению
эффективности интеллектуального труда, су-
тью которого является создание условий для
приобретения подрастающим поколением
"действующих знаний", т.е., знаний, умений,
навыков, опыта, пригодных к использованию
в решении проблем экономического разви-
тия. Затраты на процесс образования и обу-
чения оправданны, если на них есть спрос, т.е.
если они отвечают потребностям экономики.

АЯЖАНОВ  К.С., к.э.н., доцент кафедры ИВС
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ - ИНВЕСТИЦИИ В
ЧЕЛОВЕКА

Следовательно, те затраты, которые не обеспе-
чивают платежеспособный спрос экономики,
относятся к убыткам процесса обучения. Та-
кие затраты снижают окупаемость процесса
обучения.

Таким образом, эффективность развития
человеческого капитала характеризует эконо-
мический аспект соотношения величины зат-
рат и полученного продукта. В этом случае
эффективность обучения выражает окупае-
мость производства образовательных услуг с
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точки зрения не только образовательной дея-
тельности, но и отвечает целям общества.

Для оценки влияния образовательной от-
расли, как вида экономической деятельности,
отвечающей интересам страны и способству-
ющей устойчивому развитию Казахстана, не-
обходима новая система показателей:

- динамика структуры обучающихся по
образовательным уровням, группам специ-
альностей и по номенклатуре специальнос-
тей;

- динамика структуры потребности отрас-
лей всего народно-хозяйственного комплекса
по образовательным уровням, группам спе-
циальностей и по номенклатуре специально-
стей;

- степень соответствия структуры подго-
товки специалистов в разрезе образовательных
уровней, групп специальностей и номенкла-
туры специальностей структуре потребности
экономики страны.

Однако принятие системы показателей -
одна сторона решения интеллектуализации
труда, другая - в реализации этих критериев,
создании условий для конкуренции среди са-
мой образовательной системы. Так, ежегодно
выводятся рейтинги высших учебных заведе-
ний. Например, в США, ежегодно определя-
ют 25 лучших вузов. Кроме национальных,
составляются рейтинги лучших университетов
мира. Так, Shanhai Jiao Tong University ежегод-
но определяет 20, 100, 200, 300, 400 и 500 луч-
ших университетов. В рейтинге этого центра в
числе первой двадцатки 17 вузов США, 2 - Ве-
ликобритании и 1 - Японии; в числе первых
пятисот - 16 вузов Китая, 3 вуза Индии и 2 вуза
России. Можно подвергать сомнению объек-
тивность вышеприведенного рейтинга, но
пока не составляются рейтинги по развиваю-
щимся странам, СНГ или Республике Казах-
стан.

В ходе стратегического сбалансирования
и соизмерения затрат и результатов образо-
вательной деятельности нельзя забывать осо-
бенностей ее развития. А именно П.Друкер,
всемирно известный специалист в области
современного менеджмента, утверждает, что
образование не в полной мере подчиняется
правилам "свободного рынка" и экономичес-
ким законам спроса и предложения, не отли-
чается высокой ценовой чувствительностью,
не подходит под стандартные экономические
модели, а поведение задействованных в сис-
теме образования лиц не соответствует клас-
сическим экономическим теориям. Утвержде-
ние, что образование не есть объект купли-
продажи, основано на определенных фактах
[1].

1. За эффективность образования в рав-
ной степени несут ответственность как обуча-
ющий, так и обучаемый, т.е. качество образо-

вания, его "ценность" создаются и тем и дру-
гим. Причем "производство" и "потребление"
находятся здесь в неразрывном единстве.

2. Результаты образования, особенно фун-
даментального, проявляются не сразу. Разрыв
между процессом обучения и моментом по-
лучения выгод от него является причиной по-
стоянной тенденции к недооценке труда пре-
подавателя.

3. Образование - социокультурный инсти-
тут общества, ответственный за сохранение и
передачу культурных ценностей и технологий
деятельности от одного поколения к следую-
щему, в процессе которой инициируются со-
циальные изменения, происходящие в связи
с переоценкой существующих знаний и вне-
дрением новых технологических методов дея-
тельности. При этом система образования сле-
дует не столько конъюнктуре рынка, сколько
тенденциям развития культуры.

4. Факторы, определяющие спрос на выс-
шее образование, имеют преимущественно
неценовой характер. Эти факторы обусловле-
ны, с одной стороны, законом возрастающе-
го стремления человека к познанию себя и
окружающего мира (чем больше человек зна-
ет, тем больше он стремится познать, и в этом
стремлении человек "за ценой не постоит"), с
другой - поступательным развитием совокуп-
ного интеллекта общества, который в совре-
менных условиях стал главным стратегичес-
ким ресурсом жизнедеятельности любой стра-
ны. Поэтому чем выше уровень образования
людей и общества в целом, тем больше так
называемый спрос на образование и со сто-
роны отдельных граждан, и со стороны госу-
дарства.

5. Образование способствует укреплению
демократии: именно в системе образования
формируются всесторонне развитые и хоро-
шо информированные граждане, которыми
трудно манипулировать. Исторически сложи-
лось так, что широкий доступ к образованию
стал возможен именно тогда, когда народ на-
чал оказывать влияние на решение прави-
тельств, в том числе в вопросах образования.

Такая слабая эластичность спроса на об-
разование не исключает, однако, признания
воздействия рынка на экономические отно-
шения в системе образования, а лишь пере-
носит их рассмотрение из области экономи-
ческого обмена по упрощенной схеме "куп-
ля-продажа" по рыночной цене в области вы-
бора образовательных приоритетов и распре-
деления экономических ресурсов общества.

Если рассматривать систему высшего об-
разования как совокупную образовательную
деятельность общества, то основными пробле-
мами теории и практики оказываются не про-
блемы цены на образовательные услуги, а оп-
тимальный выбор стратегических целей и при-
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оритетов развития всей системы образования,
соотнесение целей, средств и условий деятель-
ности в сфере высшего образования, гармони-
зация интересов субъектов образовательной
деятельности и распределения издержек меж-
ду пользователями ресурсов системы высше-
го образования и повышение эффективности
использования ресурсов высшей школы, при-
чем повышение их эффективности в сфере
реального сектора.

Отсюда ясно, что широко известная и про-
пагандируемая идея "человеческого капитала",
лежащая в основе профессиональной подго-
товки специалистов для развития националь-
ной экономики, не адекватна задачам пере-
ходного периода. Между тем получившая наи-
большее распространение в США "теория че-
ловеческого капитала", пропагандирующая
капиталовложения в человека, используется
для обоснования не только финансирования
высшего образования, обучения без отрыва от
производства, но также и инвестиций в здра-
воохранение, получение информации о рын-
ке труда в процессе поиска работы и т.п. Од-
нако уровень доходов населения в СНГ несо-
поставим с уровнем в США. Индивидуальные
доходы часто зависят не от эффективности и
производительности труда человека, а от рас-
пределения собственности на средства произ-

водства, которое несет на себе следы несовер-
шенства правовых институтов общества. В свя-
зи с этим К.Ф. Флекснер пишет: "Точно так же,
как в прошлом показателем демократичнос-
ти общества выступала система распределе-
ния земли и капитала, современное общество,
претендующее считаться демократическим,
должно оцениваться в соответствии с тем, как
в нем организовано распределение знаний"
[2]. Это утверждение приобретает особый
смысл для нашей страны, где 80% населения
не способно нести бремя всевозрастающих
расходов на образование. Достаточно сказать,
что государство финансирует лишь одного из
каждых шести обучающихся в вузах Казахста-
на.

В целом суть экономических отношений
в сфере образования становится прозрачнее,
если систему образования рассматривать как
совокупную образовательную деятельность
общества, в процессе которой осуществляется
воспроизводство самого человеческого капи-
тала.
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В современной научной медицине исполь-
зуется свыше 250 растений, обладающих тем
или иным терапевтическим действием, которое
определяется входящими в их состав биологи-
чески активными веществами. Несмотря на то,
что термин "действующие вещества", считается
несколько устаревшим, т.к. действие раститель-
ных препаратов - комплексное и определяется
суммой веществ, все-таки есть ряд групп ве-
ществ, для которых действие чистого вещества
и эффект фитопрепарата, содержащего это ве-
щество в достаточной степени сходны.

Лекарственные растения применялись
для лечения различных болезней задолго до
того, как были открыты их действующие ве-
щества, а тем более, до того как были синте-
зированы новые препараты и фактически
они и были первыми средствами для лече-
ния различного рода недугов. Вместе с тем,
своей актуальности фитотерапия не потеря-
ла  и до сих пор.

М.Т. АГЕДИЛОВА, к.х.н., ст. преподаватель, КЭУК
К.А. МУКАНОВА, магистр КЭУК

А.Ж. ТУРМУХАМБЕТОВ, д.х.н., зав. лабораторией Химии алколоидов
АО "МПХ "Фитохимия"

О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
АКТИВНЫХ АЛКАЛОИДОВ

Наиболее известной группой таких ве-
ществ являются алкалоиды, действие кото-
рых часто проявляется в минимальных коли-
чествах. Самой многочисленной группой
алкалоидов являются производные индола,
весьма разнообразные по химическому
строению, распространению и фармаколо-
гическому действию. Ряд алкалоидов имеет
важное социальное значение, являясь пси-
хотропными веществами, вызывающими
болезненное пристрастие - наркоманию,
хотя они и уступают в этом отношении изо-
хинолиновым опийным алкалоидам. Мно-
гих современных ученых волнует проблема
изучения этой тонкой грани между терапев-
тическим и токсическим действием веществ,
применительно к веществам растительного
происхождения, содержащих в своем соста-
ве определенную химическую структуру, а
именно индольное ядро, а также выяснение
связи между химическим строением веще-
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ства и его фармакологическим действием.
Во флоре Казахстана насчитывается бо-

лее 100 видов алкалоидоносных растений,
имеющих широкий ареал распространения
на территории республики [1-5].

Источником индольных алкалоидов яв-
ляютс я рас тения родов Vinc a (сем.
Apoc ynac eae) и Nitraria (сем.
Zygophyllaceae), из которых выделено около
120 алкалоидов [1 - 6, 8 - 9].

Наиболее богатым оказалось растение
Vinca erecta, из него выделено свыше 70 ал-
калоидов [1-5, 8], являющихся производны-
ми индолина, индола, оксииндола и индо-
ленина.

Индольная группа алкалоидов наиболее
разнообразна по строению [8].

Каждая из этих групп алкалоидов имеет
свои характерные реакции и спектральные
характеристики. Некоторые функциональ-
ные группы являются диагностическими для
определенного типа алкалоидов.

Несмотря на большие структурные раз-
личия, между этими соединениями суще-
ствует определенная взаимосвязь, о чем сви-
детельствует выделение из растения соответ-
ствующих промежуточных аналогов.

Алкалоиды  Vinca определенного типа
по своему строению отличаются друг от дру-
га большей частью характером и месторас-
положением замещающих групп [1-5, 8].

Среди выделенных алкалоидов и их син-
тетических аналогов, в результате биологи-
ческих испытаний, найдены вещества, обла-
дающие выраженным спазмолитическим,
гипотензивным, противомикробным, кура-
реподобным, антиаритмическим, противо-
воспалительным действием  [1, 5, 8 - 9].

Большой интерес представляет открытие
в растениях рода Nitraria группы индольных
и  спиропиперидиновых алкалоидов с но-
вым гетероциклическим скелетом. В резуль-
тате проведенных исследование выделено и
установлено строение около 30 алкалоидов,
составивший новый класс азотистых основа-
ний [1-6, 8].

Peganum harmala L. - многолетнее травя-
нистое растение, высотой до 30-100 см, про-
изростающее в полузасушливых степях.
Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) расте-
ние широко распространено в Центральной
Азии, Северной Африке и Среднем Восто-
ке, найдена в Америке и Австралии. Расте-
ния и их растительные экстракты использо-
вались с самого расцвета человеческой ци-
вилизации. На территории СНГ встречается
два вида растений, относящихся к роду
Peganum: Peganum harmala L. - гармала
обыкновенная и Peganum nigellastrum Bge. -

гармала чернушкообразная. Гармала обык-
новенная издавна известна народам Восто-
ка и широко применяется в народной меди-
цине. Оно упоминается в трудах Авиценны,
в которых отмечается ее потогонное и про-
тивоглистное действие. Ванны из травы счи-
таются хорошим средством от ревматизма и
чесотки, настои и отвары обладают успока-
ивающим и противовоспалительным дей-
ствием, дымом растения окуривают поме-
щения для дезинфекции  1- 5, 7 - 9 .

Фармакологически активными составля-
ющими Peganum harmala L. являются не-
сколько алкалоидов, найденных, главным
образом, в семенах и корнях. Они включа-
ют в -карболины: гармин, гармалин (иден-
тичный гармидину), гармалол и гарман,
производные хиназолина - вазицин и вази-
цинон. Содержание алкалоидов в незрелых
семенах меньше, чем в зрелых. Гармин (ба-
нистерин) представлен в растениях Peganum
harmala и разновидностях Banisteia, а имен-
но Banisteia caapi, Spruce., Banisteia lutea и
Banisteia metallicolor. Данный алкалоид оп-
тически неактивен и формируется в виде
бесцветных ромбических призм из метано-
ла. Гармин слабо растворим в воде, спирте
и эфире. Фармакологический гармин схож
в действии с гармалином, но менее токси-
чен. Гидрохлорид гармина оказался крайне
активным против возбудителя туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis). Растворимость
основания в воде: 2,5 г/100 г (20 0С) [1-5, 7-9].

Гармин, содержащиися в семенах гар-
малы обыкновенной, рекомендован при ле-
чении последствий эпидемического энце-
фалита, дрожательного паралича и болезни
Паркинсона [5, 9].

Изучена противобактериальная актив-
ность производных в -карболина и трипта-
мина по отношению к различным грампо-
ложительным и грамотрицательным бакте-
риям. Установлено, что электроноакцептор-
ные заместители в в -карболинах или в про-
изводных триптамина обычно понижают
антибактериальную активность [5, 9].

Изучена цитотоксичность in vitro в отно-
шении линий опухолевых клеток человека
26-ти в -карболинов. Гармин показал зна-
чительную активность против ряда линий
опухолевых клеток, включая три устойчивые
к действию лекарств подлинии КВ [5, 9].

Таким образом, существует надежная
возобновляемая сырьевая база для выделе-
ния алкалоидов. Известно, что алкалоиды за-
нимают уникальное место среди природных
соединений, обусловленое их структурным
многообразием, высокой физиологической
активностью и широкими возможностями
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получения на их основе новых биологичес-
ки активных веществ. Они находят широкое
применение при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний, а также могут использо-
ваться, как противоопухолевые, антибакте-
риальные, антихолинэстеразные, противо-
кашлевые и психотропные средства. Боль-
шой интерес исследователей привлекают ин-
дольные алкалоиды, обладающие высокой
физиологической активностью.

Индольные группы алкалоидов разно-
образны по строению. Каждая из них имеет
свои характерные реакции и спектральные
характеристики.

С целью изучения физиологической ак-
тивности производных алкалоидов гармина
и гармана разработан разные способы по-
лучения производных в -карболина.

Для получения новых биологически ак-
тивных производных индольных алкалоидов
и изучения взаимосвязи "строение - актив-
ность" позволяет расширить возможные
пути поиска лекарственных средств.

Химическая трансформация алкалои-
дов преследует несколько целей, важнейшие
из которых - установление строения новых
представителей этого класса соединений для
которых из-за сложности их структуры од-
них спектральных методов оказывается не-
достаточно, что приводит к необходимости
видоизменения структуры исходного соеди-
нения и сведения его либо к известным ти-
пам путем упрощения, либо к образованию
в структуре соединения фрагментов извест-
ного строения. Таким образом, в частности,
можно переходить от одной структуры алка-
лоида к другой, известной.

 В связи с этим нами исследовано гало-
генирование, получение водорастворимых
солей и оксипроизводных.

Проведенные в лаборатории биоскри-
нинга АО "НПЦ "Фитохимия" исследования
на первичную биологическую активность
индольного алкалоида гармина и его син-
тетических производных растений рода про-
израстающих на территории Казахстана,
показали, что изучение антимикробной ак-
тивнос ти проводилось по отношению к
штаммам грамположительных бактерий
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, к гра-
мотрицательным штаммам Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa и к дрожжевому
грибу Candida albicans методом диффузии
в агар (лунок). Препараты сравнения - ген-
тамицин (для бактерий) и нистатин (для
дрожжевого гриба Candida albicans). При
этом выявлено, что алкалоиды гармин про-
являет умеренно выраженное антимикроб-
ное действие в отношении штаммов грампо-

ложительных бактерий Staphyloc occ us
aureus, Bacillus subtilis, а также оказывают
фунгицидное действие по отношению к
дрожжевому грибу Candida albicans.

Биоскрининг на фагоцитарную актив-
ность показал, что гармин обладает дозоза-
висимым фагоцитозстимулирующим дей-
ствием и поэтому перспективно дальнейшее
исследование его иммунотропных свойств.

Таким образом, приведенные выше све-
дения о синтетических производных и био-
логически активных индолах свидетельству-
ют о перспективности данного класса соеди-
нений в качестве потенциальных источни-
ков новых эффективных лекарс твенных
средств различного спектра действия.
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В  рыночных  условиях  залогом  выживае-
мости  и  основой   стабильности положения
предприятия служит его финансовая устойчи-
вость.  Она  отражает также  состояние  финан-
совых  ресурсов,  при  котором  предприятие
свободно маневрирует денежными средства-
ми, способно путем эффективного их исполь-
зования обеспечить бесперебойный  процесс
производства и  реализации продукции, а так-
же затраты по его расширению и обновле-
нию.

Определение границ  финансовой  устой-
чивости  предприятия  относится  к числу наи-
более важных экономических проблем в усло-
виях перехода  к  рынку, поскольку недоста-
точная финансовая устойчивость может при-
вести к  отсутствию у предприятия средств для
развития производства, их неплатежеспособ-
ности  и, в  конечном  счете,  к  банкротству,  а
"избыточная"   устойчивость   будет препят-
ствовать развитию, отягощая затраты пред-
приятия излишними  запасами  и резервами
[1, с.67].

По данным Мирового угольного институ-
та на долю угля приходится около 90% энер-
гетического потенциала всех пригодных для
разработки полезных ископаемых органичес-
кого происхождения. Запасы угля в Казахста-
не составляют 35,8 млрд. т. или 3,6 % мировых
запасов, а доля РК в общемировой добыче угля
составляет 3,7%.

Среди стран СНГ Казахстан занимает тре-
тье место по запасам и добыче угля и первое
место - по добыче угля на душу населения.
Наибольший объем добычи угля в республи-
ке приходится на Центральный (Караганда) и
Северо-Восточные (Павлодар) регионы -
96,2%.

Повышению экономической значимости
Карагандинского угольного бассейна способ-
ствовали: во-первых, открытие поблизости от
него больших запасов железной, марганце-
вой и медной руд, что создавало благоприят-
ные условия для развития металлургической,
горно-химической и других отраслей про-
мышленности; во-вторых, близость Караганды
к Уралу, Средней Азии, которые потребляют
продукцию этого бассейна.

Перспективным месторождением угля
является Екибастузский бассейн в Павлодарс-
кой области. Мощность угольного пласта дос-
тигает 160- 180м, а выгодные горно-геологичес-
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кие условия позволяют добывать уголь откры-
тым способом.

Разгосударствления ГАО "Екибастузуголь"
куда входят разрезы "Богатырь", "Восточный",
"Северный" и "Майкубинский" начался  про-
цесс с разреза "Восточный", который по сво-
им технико-технологическим параметрам
считается одним из лучших горнодобываю-
щих предприятий в мире. Инвестором разре-
за в мире "Восточный" стала мощная японс-
кая фирма "Джапан Хром Корпорейшн", по-
зднее переименованная в "Евраазиатскую
энергетическую корпорацию". Вторым объек-
том был крупнейший из разрезов "Богатырь",
который был передан во владение американ-
ской фирме "Аксесс Индастриз, Инк" [2, с.89].

Приоритетными развития угольной про-
мышленности Республики Казахстан  в пер-
вой  половине  века  являются:  обеспечение,
и  в  достаточно короткие, практически пол-
ного использования действующих производ-
ственных мощностей  по добыче и переработ-
ке угля в соответствии с ростом производства
в углепотребляющих  отраслях; необходимость
покрытия вновь возникающих потребностей
народного хозяйства в энергетическом и тех-
нологическом сырье; замещение мазута на
тепло-энерго станции;увеличение экспорта
угля, улучшение на этой базе технико-эконо-
мических показателей добычи угля и произ-
водства углепродуктов, повышение их конку-
рентоспособности; всемирная экология угля
и углепродуктов при их потреблении  внутри
страны,  снижение пропорционально этому
добычи  угля, планомерное увеличение объе-
мов обогащения углей; последовательное со-
кращение потерь угля в недрах  при  его пере-
работке  и  транспортировании потребителям;
расширение экспорта обогащенного угля и
углепродуктов; постепенное увеличение объе-
мов добычи и потребления  угля  на  базе  но-
вых технологий с доведением  его доли   в про-
изводстве  и  потреблении первичных  орга-
нических энергоносителей до значения при-
мерно равного, а затем большего доли при-
родного  газа, а затем в первую очередь, пу-
тем конкурентного замещения природного
газа и мазута  на ТЭС; дальнейшее совершен-
ствование региональной структуры производ-
ства и потребления углей и углепродуктов.

Рынком сбыта обеспечивается постоян-
ная потребность в Экибастузском угле на
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уровне 75-78 млн тонн в  год.  Такая  потреб-
ность  в  Экибастузском угле остается и по сей
день.

Основными техническими  причинами
снижения добычи угля в ГАО являются высо-
кая  степень изношенности основного  горно-
транспортного  оборудования,  слабая  ремон-
тная база, нестабильное обеспечение произ-
водства материалами и запчастями. Суще-
ственное влияние  на  снижение  объемов про-
изводства  оказывают  и социальные факторы:
снижение производственной и технологичес-
кой  дисциплины, хищение материалов  и
разукомплектование оборудования, забастов-
ки, в основном из-за несвоевременной выпла-
ты заработной платы, отток высококвалифи-
цированных кадров [3, с. 75].

Такое положение вызвано следующими
обстоятельствами:

1) ликвидацией отработанной годами
структуры управления угольной отраслью  и
лишение ее финансирования из централизи-
рованных источников;

2) жесткая система регулирования цен: за-
мораживание  цены  на  экибастузский уголь,
занизив цену в два раза, что поставило  ГАО
"Экибастузкомир" на уровень банкродства;

3) отсутствие средств у потребителя  часто
заставляло  работать  на  основе бартера и вза-
иморасчетов,  что  приводило  к  потере  до
35%  доходов  и накоплению сверхнорматив-
ных материалов и технических  ценностей.

По результатам открытого инвестицион-
ного тендера, американская компания "Ак-
сесс Индастриз" приватизировала разрез "Бо-
гатырь" и 70% имущества разреза "Степной".

Несмотря на продолжительное время,
прошедшее с момента продажи  разреза "Бо-
гатырь", здесь прослеживаются положитель-
ные тенденции - ежемесячный  рост добычи
угля,  регулярная  выплата  заработной  пла-
ты,  частичное  погашение задолженностей по
заработной плате в размере 121,3 млн.  тенге,
обеспечение социальных программ.

Таким образом, в  целом  современное
экономическое  состояние  разреза "Богатырь"
характеризуется спадом производства угледо-
бычи,  наблюдаемого в последнее время в
угольной отрасли Казахстана. Характерное в
последние годы резкое снижение объемов
добычи  угля  разреза  произошло  вследствие
слабой технической оснащенности, недостат-
ка изучения рынка  угля, неотработанности
вопросов  маркетинга  на  этапах   угольного
производства и реализации продукции, отсут-
ствия платежеспособного спроса на произво-
димую продукцию.

Передача  имущественного  комплекса
разреза  "Богатырь"  в  управление иностран-
ной компании позволил  предприятию  вый-
ти  из  глубокого  кризиса и вышеуказанные

проблемы в основных и оборотных средств и
дальнейшим переходом производственно-хо-
зяйственную деятельность разреза на рыноч-
ные формы хозяйствования.

Реализация  основных  направлений  мар-
кетинговой  деятельности  разреза "Богатырь"
и маркетинговая стратегия разреза "Богатырь".
Деятельность службы маркетинга разреза "Бо-
гатырь" направлена на определение  ситуации
на рынке угля и на поиск возможностей вли-
яния на коньюктуру этого рынка.

Первоочередной задачей маркетинговой
деятельности является  разработка маркетин-
говой стратегии разреза.

Маркетинговая  стратегия  предусматри-
вает  дальнейшее  завоевывание   и расшире-
ние рыночной доли разреза "Богатырь" за  счет
захвата  и  вытеснения конкурирующих  с  раз-
резом  производителей  углей  и  занятие  их
позиций, выгодных для разреза. Обеспечива-
ющих платежеспособный спрос на продук-
цию.

Реализация  стратегии  маркетинга  пре-
дусматривает за счет основных мероприятий:

1) обновление  производства,  внедрение
новых  технологий  с  тем,  чтобы продукция
была  более  качественной,  экологически  без-
вредной,  отвечала потребностям покупателей;

2) снижение затрат с тем, чтобы  в борьбе
с конкурентами  за  потребителя можно было
бы держать более низкие цены;

3) забота о репутации своей марки про-
дукции и повышение покупательской способ-
ности угля, что позволит противостоять кон-
курентам и  вытеснять  их на рынке [2, с.93].

Конечной целью маркетинговых страте-
гий предприятия является постепенное нара-
щивание добычи угля и достижение  устойчи-
вых темпов роста за  счет полного удовлетво-
рения  рыночного  спроса  на уголь и  на этой
основе удовлетворение потребностей покупа-
телей лучше.

Маркетинговые исследования и  сегмен-
тация основных  потребителей угля разреза
"Богатырь". С целью упорядочивания сбыта
угля и систематизации групп потребителей
службой маркетинга проводятся исследова-
ния и  сегментация потребителей угля в Ка-
захстане и странах СНГ.

Удельный вес угля, поставляемый  разре-
зом "Богатырь", на рынке угля Республики
Казахстан составляет около 33%.

Стабильное существование экономики
любого государства невозможно без мощно-
го топливно-энергетического фундамента.
Сырьевая база угольной отрасли считается
наиболее экономически доступным ископа-
емым и топливом, что в отличие от нефти и
газа, гарантирует сохранение роли  промыш-
ленности как  базы  энергетики  на очень дли-
тельную перспективу [4, с.96].



1 (20) • 2011 7 9

Угольная отрасль Казахстана  является
ведущей  отраслью  материального производ-
ства Республики, обеспечивающие 70% по-
требностей энергетиков, бытового сектора,
населения. Базой развития и функциониро-
вания  угольной промышленности являются
значительные запасы угля, имеющиеся на тер-
ритории  Казахстана, общий объем которых
(с учетом прогнозных) составляет 64 млрд.
тонн.

Приоритетным направлением деятельно-
сти будет осуществление государственного
воздействия на предприятия угольной отрас-
ли через заключение контрактов на недро-
пользование, лицензирование недродобыва-
ющих производств. А также контроль над хо-
дом выполнения  тендерных условий прода-
жи или передачи под управление предприя-
тий объектам (фирмам).

Дальнейшее развитие угольной промыш-
ленности определяется необходимостью обес-
печить энергетическую независимость Казах-

стана, с учетом  интеграции  в Евро-Азиатский
топливно-энергетический комплекс.

Использование потенциала угольной от-
расли будет зависеть от  вложенных капиталов-
ложений в  модернизации угольной промыш-
ленности,  в  частности, за счет финансового
оздоровления крупнейшего в Республики Ка-
захстан Экибастузского  угледобывающего
комплекса.
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Современная эпоха ознаменовалась бур-
ным всплеском национальных чувств, до
поры до времени находившихся в скрытом,
потенциальном состоянии. Специалисты в
области национальных отношений не при-
шли к единому мнению по поводу природы
национализма, его истоков и предпосылок,
но для всех бесспорным является тот факт, что
этнический феномен есть реальность совре-
мен6ной действительности, и игнорирова-
ние его может привести к непредсказуемым
последствиям.

Особую значимость этнический фактор в
период парада суверенитетов приобретает для
молодых, становящихся государств, в которых,
наряду с политическими, экономическими,
культурными и социальными преобразовани-
ями, происходит мощная трансформация
национального самосознания, по-новому
осмысливается отношение к себе как этносу,
нации, под другим углом рассматриваются
взаимоотношения с другими этническими
общностями.

Этническая проблема актуализируется,
прежде всего, в государствах с полиэтничес-
ким составом населения и сложной этносо-
циальной культурой. В Казахстане, например,
в общей сложности проживают представите-
ли 131 этноса. При этом каждая этническая
группа имеет свои особенности демографи-

СМАГУЛОВ С. Г., ЦКУ "МГТИ-ЛИНГВА"
МУСТАФИН С.Ш., КЭУК

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

ческого поведения, культурного, социально-
го и экономического развития.

Специфика этносоциальной ситуации в
Казахстане, как отмечают отечественные спе-
циалисты, заключается в:

1) полиэтничности населения с числен-
ным преобладанием двух этносов;

2) поликонфессиональности при преоб-
ладании ислама и христианства;

3) наличии двух метанических общнос-
тей:тюркской и славянской.

Помимо этих особенностей, этносоци-
альная ситуация в Казахстане характеризует-
ся посттотолитарным, постсоветским характе-
ром общества, что означает качественно новый
этап во взаимоотношениях между этносами
республики.

По нашему мнению, при изучении этни-
ческого фактора социально-политического
развития республики следует обратить внима-
ние, прежде всего, на следующие вопросы:

1.Динамика этнодемографической струк-
туры населения Республики Казахстан, кото-
рая имеет тенденции к коренному измене-
нию существующей ситуации.

2.Особенности экономической структуры
Казахстана, обладающей ярко выраженной
этнической окраской.

3.Состояние этносоциальной стратифи-
кации казахстанского общества.
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4.Особенности этнополитической ситуа-
ции в Республики Казахстан.

При освещении вышеназванных проблем
принимается классификация этносов, обще-
принятая в казахстанской этнологии, в осно-
ву которой положены показатели численнос-
ти и языка. Таким образом, в работе рассмат-
риваются три группы этносов: титульный эт-
нос - казахи (самый многочисленный - 50,8%
всего населения), метаэтническая общность -
славянские народы и этнические меньшин-
ства, составляющие около 12% всего населения
нашей республики.

Феномен полиэтничности на территории
Казахстана имеет свои исторические предпо-
сылки. По-разному складывается судьба наро-
дов, для которых республика стала второй, а
иногда и первой родиной.

В досоветский период население Казахста-
на отличалось относительной гомогенностью.
Помимо преобладающего титульного этноса,
в его состав входили некоторые этнические
группы, исторически проживающие на терри-
тории страны. К ним относились уйгуры, та-
тары, узбеки, часть русских, поселившихся в
Казахстане ещё во времена царской России.

После Октябрьской революции история
страны круто изменилась, что в первую оче-
редь отразилось на этническом составе насе-
ленипя. В 1931 г., вследствие неестественных ,
непродуманных методов коллективизации и
природных бедствий, численность казахского
этноса сократилась вдвое, что на долгие годы
сказалось на этнодемографической структуре
казахского народа.

В эпоху грандиозных преобразований,
осуществляемых КПСС, Казахстан стал местом
реализации крупных промышленных и сель-
скохозяйственных проектов. Сюда потянулись
трудовые ресурсы со всего Союза, большин-
ство из которых прибыло из России, с Украи-
ны и из Белоруссии. С другой стороны, из-за
сталинских репрессиий Казахстан стал мес-
том ссылки целых народов. На его территорию
были депортированы немцы, чеченцы, крым-
ские татары, ингуши, корейцы, народы Дагес-
тана. Просторные казахстанские степи при-
ютили высланные народы и позволили им
выжить и даже обжиться на новой земле.

На сегодняшний день республика обла-
дает яркой этнической палитрой, насчитыва-
ющей более ста этносов. Среди них два наи-
более крупных: это титульный этнос - казахи
(50,8% всего населения) и русские (32,2%). Ос-
тальную часть населения составляют ураинцы
(4,5%), татары (1,8%), немцы (1,9) и другие эт-
нически грыппы (9%).

В процессе становления молодого госу-
дарства этническая картина республики пре-
терпела значительные изменения, прежде все-
го этнодемографическая ситуация, обуслов-

ленная отрицательным сальдо большого миг-
рационного потока. Резко увеличилось коли-
чество выезжающих за пределы республики.
Это преимущественно лица русской, немец-
кой и украинской национальностей. Среднее
число русских эмигрантов за последние 7 лет
составило в среднем 153,9 тыс. человек в год,
причем пик эмиграции приходился на 1994
год, когда численность выехавших равнялась
283, 2 тыс. человек. Для украинцев эти цифры
выглядели следующим образом: среднее чис-
ло отъезжающих в год - 22,5 тыс. человек, пик -
1994 год (36,9 тыс. человек). Среди немцев ко-
личесво выезжающих составило в среднем 74,
9 тыс человек в год, больше всего выехало в 1992
году (99, 6 тыс. человек).

Кроме славянских этносов и немецкой
диаспоры, эмиграционная волна  охватила и
другие этнические группы, проживающие на
территории Казахстана. Согласно данным
социолого-политологического анализа, этни-
ческое собирание татар, ингушей, народов
Дагестана усилило их отток в соответствующие
республики.

Вследствие наметившихся миграционных
тенденций значительно изменилась этноде-
мографическая структура Республики Казах-
стан. Впервые за последние полвека числен-
ность титульного этносав перевалила за поло-
вину численности всего населения (50,8% в
1997 г.). В 1925 г. единственный раз была за-
фиксирована численность казахского этноса
на уровне 57,1%.

Налицо значительный рост численности
казахского этноса и уменьшение удельного
веса славянских народов. По прогнозам веду-
щих казахстанских демографов, в частности М.
Б. Татимова, эта тенденция получит свое даль-
нейшее развитие. Она обусловлена большим
естественным приростом казахского этноса, с
одной стороны, и ежегодным отрицательным
сальдо миграции за счёт выезда славянских
этносов и немецкого населения - с другой.

Специфика этнодемографической карти-
ны республики заключается ещё и в том, что
на территории Казахстана проживают этно-
сы с разным демографческим характером по-
ведения. Относительно близкие по соотноше-
нию тюркские и славянские народы в Казах-
стане имеют совершенно противоположные
традиции в демографическом поведении. У
тюркских этносов наблюдается тенденция к
многодетности и многопоколенному составу
семьи. А у славянских народов традиционно
развит нуклеарный тип семьи, с малым коли-
чеством детей. Существуют также этнические
группы с переходным типом воспроизводства
(от 3 до 5-ти детей в семье). К ним относятся
татары, корейцы, чеченцы, греки, башкиры,
молдоване, армяне.

Кроме того, основные этносы Казахстана
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имеют значительную разницу и в среднем де-
мографическом возрасте. Для казахов он со-
ставляет приблизительно 22 года, а у русских
- 45-50 лет.  По мнению М. Б. Татимова, сло-
жившаяся ситуация - разность цивилизацион-
ных, культурлогических и демографических
основ - имеет позитивный смысл. Она способ-
ствует гормоничному развитию казахстанс-
кой нации на основе принципа взаимодопол-
няемости.

В силу различных обстоятельств, обуслов-
ленных культурологическими предпосылка-
ми, историческими условиями, объективны-
ми и субъективными факторами, а также по-
литическими и экономическими решениями
советского руководства, на территории Казах-
стана сложилась своеобразная картина этни-
ческой дифференциации производественной
деятельности. Они приняла отраслевой и ре-
гиональный характер, повлияла на преобра-
зование определенных экономических ниш.

Изучение государственной статистики о
занятости населения по отраслям народного
хозяйства в разрезе двух крупнейших нацио-
нальностей  - казахов и русских - показало, что
в промышленности русских в 2.34, сфере ин-
формационно-вычислительного обслужива-
ния в 2.06, строительстве в 1.97, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве в 1.59, сфере материаль-
но-технического снабжения в 1.56 раза боль-
ше, чем казахов. Это свидетельствует о том, что
существует значительное различие в занятос-
ти между коренным и русским населением,
именно в определяющих жизнь республики
отраслях народного хозяйства.

В Казахстане, как и в других республиказ
Центральноазиатского региона, некоренные
этносы составляют большую часть рабочих,
занятых на транспорте и в связи, которая, как
правило, превышает их процентное соотноше-
ние от всего населения.

Особая техническая окрашенность оче-
видня для таких отраслей народного хозяй-
ства, как промышленность и сельское хозяй-
ство. Общеизвестно, что основной костяк ра-
ботников промышленных предприятий со-
ставляет русскоязычное население (преиму-
щественно, русские), тогда как в сельском зо-
зяйстве преобладают представители коренной
национальности. Причины такого очевидно-
го разделения  труда по жизнеобеспечиваю-
щим сферам пролизводства имеют как куль-
турологическую и историческую основу, так
и политико-экономический характер, сказв-
шийся в волюнтаризме руководства бывшего
СССР в размещении производительных сил.

Традиционно основными видами хозяй-
ственной деятельности казахского народа яв-
лялись скотоводство, отгонно-пастбищное
животноводство. В советское время экономи-
ческая структура казахстана претерпела зна-

чительные изменения. На территории респуб-
лики появились многочисленные промыш-
ленные предприятия, объекты инфраструкту-
ры.  В этих условиях формирование и попол-
нение рабочего класса осуществлялось, пре-
имущественно, экстенсивным методом. Миг-
рационный приток рабочего класса, в основ-
ном, из России решал проблемы занятости на
только что возведенных промышленных
объектах. Таким образом, мигранты извне
поселялись и трудоустраивались по заранее
определенной схеме - урбанизация простран-
ства и его заполнение.

Прогрессивная, по сути, политика казахи-
зации рабочего класса, проводимая в 20-30 гг.,
когда доля казахов в численности рабочих
достигала 40%, оказалась нелогичной и не
получила своего развития. "Последовавшее за
этим массовове переселение казахских рабо-
чих из-за переделов республики, массовое
предложение рабочей силы извне, широкое
применение вахтового метода фактически
сняло проблему формирования националь-
ного рабочего класса".

Непродуманные, политизированные
организационно-экономические решения
способстовали усилению тенденции неравно-
мерного в этническом отношении размеще-
ния трудовых ресурсов. Спрос на рабочую
силу в промышленности, а также в других ур-
банизированных отраслях удовлетворялся за
счёт приезжих некоренных этносов, а сельское
хозяйство\, в частности, его наиболее отсталые
отрасли, оставались по-прежнему основным
видом деятельности казахского населения.

Структурные перекосы в этноэкономичес-
кой структуре Казахстана, имевшие место ра-
нее, усугубились вследствие волевых решений
партии и высшего руководства СССР, что обус-
ловило существование и проявление соци-
альных, экономических, политических проти-
воречий между этносами на современном эта-
пе  развития республики. Э. Бонасич (США)
подчеркивает, что этнический антагонизм воз-
никает там, где  существует разделенный рынок
труда по этнической линии, т.е. выходы из од-
ной этнонациональной среды занимают более
высокие позиции, чем из другой.

Кроме отраслевого разделения труда, в
Казахстане существует определенная регио-
нальная дифференциация производственной
деятельности, принявшая этнический характер.
так сложилось, что на территории республики,
в силу различных обстоятельств, распределение
и размещение объектов инфраструктуры, про-
мышленности и сельского хозяйства происхо-
дило неравномерно, что явилось следствием
современной ситуации в народном хозяйстве.

Так, север, центр и восток, страны счита-
ются наиболее урбанизированными террито-
риями Казахстана.  Здесь расположены круп-
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нейшие добывающие и перерабатывающие
предприятия.  как следствие, эти области пред-
ставлены преобладанием русскоязычного на-
селения, занятого на данных промышленных
объектах. Только  в Восточном Казахстане со-
отношение титульного и славянского этносов
приблизительное равное (соответственно,
48,5% и 47,3%).

Казахское население занято, преимуще-
ственно, сельскохозяйственным трудом.  Ис-
ключение для всей республики составляет
Северный регион, где в сельской местности
проживает большой процент русских, укра-
инцев, немцев и поляков.  Сельское хозяйство
здесь представлено целинным  земледелием -
наиболее развитой отраслью.

На юге и западе Казахстана большинство
населения составляет коренной этнос, кото-
рый как и везде по республике, занят в сельс-
ком хозяйстве, представленном на западе,
преимущественно, отгонно - пастбищным
животноводством, а на юге - овощеводством,
садоводством и  животноводством.  Основную
массу  трудовых ресурсов на селе, помимо ка-
захов, в данном регионе составляют некоторые
этнические группы ( узбеки, уйгуры, корей-
цы). На промышленных  предприятиях, рас-
положенных в городах, заняты русскоязычные
этносы.

Кроме отраслевой специфики и регио-
нальных особенностей этноэкономическая
структура современного Казахстана  характе-
ризуется подъемом экономической активно-
сти определенных слоев этнических общнос-
тей, целых этнических групп.  Рыночные отно-
шения  создали атмосферу свободного про-
явления особенностей национального темпе-
рамента, национального характера в сфере
экономической жизни.

Интересно отметить, что  малочисленные
народы вырабатывают более сильные меха-
низмы  самосохранения, заложенные в тради-
циях, в самосознании, чем многочисленные
народы. Поэтому, подвергалась более ощути-
мому внешнему воздействию, они оказывают-
ся часто более устойчивыми.

Время показало, что малые  этнические
группы Казахстана проявили исключительную
способность к адаптации к новым экономичес-
ким и социально -  культурным условиям и
создали свои жизнеобеспечивающие системы.
В этноэкономической структуре республики
они занимают свои прочные экономические
ниши. прежде всего, это торговля, малый и
средний бизнес, фермерские хозяйства.

Непосредственную поддержку этничес-
ким диаспорам оказывают их  соплеменники,
преимущественно, из дальнего зарубежья.
Например, во внешне  экономической дея-
тельности  немецкая диаспора оператив-
но наладила интенсивные торговые отноше-

ния с партнерами из Южной Кореи. Значи-
тельные по масштабам торговые связи с Ки-
таем, в частности с Синьцзян- Уйгурским ав-
тономным округом, осуществляются во мно-
гом непосредственно  через уйгурскую этни-
ческую группу. Традиционно, кавказские эт-
носы Казахстана были задействованы в тор-
говле, а в современную эпоху диверсифици-
ровались в сферу малого и  и среднего бизне-
са. Предпринимательской деятельностью во
многих отраслях народного хозяйства  были
охвачены все этнические группы республики.

Однако, несмотря на данные показатели,
которые, на первый взгляд, создают впечатле-
ние относительного благополучия, например
у казахского этноса , реальная картина этно-
социальной структуры республики гораздо
сложнее и противоречивее.

Как полиэтническая общность  казахстан-
ское общество характеризуется наличием сво-
еобразной этносоциальной стратифика-
ции, которая на современном этапе имеет
некоторые особенности и тенденции.

Прежде всего, определенное  социальное
расслоение существует по линии двух круп-
ных этносов - казахского и русского. Суще-
ственная качественная  диспропорция обра-
зовалась между ними по социальному стату-
су: первых руководителей, главных специали-
стов, мастеров, начальников цехов,  бригади-
ров, квалифицированных рабочих, т.е. по со-
циально- профессиональному и квалифи-
кационным параметрам.

Очевидная диспропорция между казаха-
ми и славянским этносами прослеживается по
такому показателю, как место жительства. на
сегодняшний день, по статистике, преоблада-
ющее большинство представителей славянских
национальностей живут в городе, а около 60%
лиц коренной национальности являются сель-
скими жителями. Не вызывает сомнения факт
значительного  различия уровня жизни на селе
и в городе, что, естественно, отражается на уров-
не жизни соответствующих этносов.

Усиление проблемы  трудоустройства на
селе отражается и на уровне жизни. Напри-
мер, среднемесячная номинальная заработ-
ная плата по сельскому хозяйству за январь
1997г. составила 3356 тенге, тогда как средне-
месячная заработная плата  по республике
находилась на уровне 8223 тенге.  следствием
такого положения стало усиление миграци-
онного потока в направлении село - город. в
1996г. баланс внутриреспубликанской мигра-
ции составил 43 180 человек, которые пересе-
лились из  сел в города. В то же время мигра-
ции из городов в село  не наблюдалась.

По мнению отечественных специалистов,
увеличение миграционной нагрузки, в основ-
ном,  на русскоязычные города со стороны
казахов-аграриев, вынужденных мигрантов
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сопровождаются обострением проблем их
адаптации к городской среде.

Часть мигрантов -  казахов  из числа мо-
лодежи под влиянием происходящих процес-
сов пополняют ряды предпринимателей, при-
чем зачастую связанных с теневым бизнесом.

Эти общественно опасные виды бизнеса
находят питательную  среду в определенной
части малообразованных, социально не зре-
лых выходцев из сельской глубинки, потенци-
ально выступающих резервной армией тене-
вой экономики и  преступности. в глазах рус-
скоязычных, горожан постепенно формиру-
ется национально- окрашенный образ мелко-
го спекулянта, рэкетира,  теневика, что, конеч-
но же, не способствует укреплению   межэт-
нических отношений.

Хотя аграрные этносы считаются в соци-
альном плане наименее защищенными, ры-
ночные процессы ухудшили положение  боль-
шого процента городских жителей. тяжелая
ситуация сложилась  в промышленом комп-
лексе Казахстана, находящегося в стадии ры-
ночной трансформации.  Переход на новые
ресурсосберегающие, экономичные техноло-
гии, увеличение ряда убыточных предприятий
и отраслей привело к росту слоя хронических
безработных, в основном, русских, так как они
составляют основную массу проживающего в
промышленных центрах населения.

Безработица приводит к увеличению со-
циального расслоения, которое наблюдается
в нашем обществе. Этот процесс происходит
как внутри этносов, так и в целом между эт-
ническими группами. прежде всего, очевид-
ное изменение социальной стратификации
прослеживается  у казахского этноса. Как уже
отмечалось выше, процент предпринимате-
лей казахов - самый высокий по Казахстану.
Однако в республиканском масштабе  казахи
остаются по прежнему сельским  этносом, и
все особенности стереотипов , присущих сель-
скому населению, характерны и для казахов.

Стратификационная  модель, казахского
этноса, по нашему мнению, принимает фор-
му  трапеции с широким  основанием . Боль-
шую ее часть, составляет низший класс, хоро-
шо развита верхушка трапеции и меньше все-
го представлен средний класс. для других эт-
носов характерна форма  стратификацион-
ной модели в виде пирамиды с  относительно
узким основанием.

На сегодняшний день элитные слои боль-
шинства этносоциальных групп  активно уча-
ствуют в процессах изменения системы этно-
социальной стратификации, и это является, с
нашей точки  зрения, оной из основных тен-
денций в межэтнических  отношениях совре-
менного Казахстана. Процессы социально-
классовых отношений  обусловлены особен-
ностями социально - политического развития

Казахстана. Они приобретают особую дина-
мичность и необратимость и лежат в основе
дифференциации системы отношений  соб-
ственности, общественной организации тру-
да, новых форм социальной мобильности. это
приводит к тому, что  представители всех эт-
нических групп стремятся добиться доступа к
выгодной работе, образованию и власти.

На этапе суверенизации страны социаль-
но - политическое развитие Казахстана испы-
тало значительное влияние этнического фак-
тора. Формирование полиэтнического госу-
дарства сопровождалось трансформацией эт-
нического самосознания,  изменением инте-
ресов этнических групп. Законы и норматив-
но-правовые акты, принятые в этот период, во
многом отражает приоритет   этнической по-
литики  республики.
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Принятие стратегии индустриально-ин-
новационного развития Республики Казах-
стан ставит целью достижение устойчивого
развития страны путем диверсификации от-
раслей экономики, способствующей отходу
от сырьевой направленности, подготовку ус-
ловий для перехода в долгосрочном плане к
сервисно-технологической экономике. Запла-
нированные в контексте данной стратегии
финансовые вливания в отдельные сектора и
предприятия промышленности предполага-
ют их целевое использование, конечным ре-
зультатом которого должно стать увеличение
производительности труда и как итог - рост
прибыли.

В этой связи вопросы о проблемах, свя-
занных с развитием человеческого капитала,
приобретают особую актуальность. Это то, без
чего в современных условиях невозможен ка-
чественный рост экономики страны.

Происходящие в нашем обществе соци-
ально-экономические преобразования ставят
перед учеными ряд актуальных проблем. В их
числе проблемы трансформирующихся соци-
ально-экономических отношений, которые в
современных условиях рассматриваются че-
рез призму категории "человеческий капи-
тал". Формирование инновационной эконо-
мики, где основную роль играет специфичес-
кий ресурс - информация и знания, связано
с необходимостью рассмотрения и анализа
человеческого капитала. Развитие человечес-
кого капитала, проблема реализации его по-
тенциала становится, наравне с внедрением
современных технологий, ключевым факто-
ром развития экономики страны.

Развитие информационной экономики
неразрывно связано с развитием сфер, где
происходит формирование и накопление че-
ловеческого капитала. Несмотря на большое
внимание, уделяемое теории человеческого
капитала, в силу неоднозначности и, зачас-
тую, противоречивости его оценок опреде-
ленные аспекты остаются недостаточно изу-
ченными. Это относится к таким вопросам,
как проблема износа человеческого капита-
ла, измерения уровня и отдачи от вложений
в человеческий капитал, участия человеческо-
го капитала в развитии общества. Остаются
неясными и многие вопросы механизма вос-
производства человеческого капитала на раз-
ных уровнях, проблемы управления этим ка-
питалом. Это отражается в том, что довольно
длительный процесс перехода к информаци-

Е.А ПУНТУС, Т.Н. ПУПЫШЕВА, научные сотрудники
Карагандинский экономический  университет Казпотребсоюза

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

онной экономике сопровождается дефици-
том специалистов, способных реализовывать
разрабатываемые информационные техноло-
гии.

Определения человеческого капитала
можно разделить на две группы, которые от-
ражают его различные характеристики. Пер-
вая группа интерпретирует человеческий ка-
питал как совокупность имеющихся у челове-
ка запасов способностей и качеств, применя-
емых в процессе производства благ. Вторая
группа характеризует человеческий капитал с
инвестиционной стороны, подчеркивая факт
их накопления в результате вложений в чело-
века. Анализ существующих позиций позво-
ляет констатировать, что, как правило, под че-
ловеческим капиталом понимают совокуп-
ность или запас качеств человека, среди кото-
рых превалируют знания и производительные
способности.

В научной литературе понятие человечес-
кого капитала (Human Capital) появилось в
публикациях второй половины XX века в ра-
ботах американских ученых-экономистов Те-
одора Шульца и Гэри Беккера. За создание
основ теории человеческого капитала им
были присуждены Нобелевские премии по
экономике.

Для Г.Беккера в человеческом капитале
важны не только полученные индивидом зна-
ния и производственные навыки, но и моти-
вация. В качестве выгод, получаемых от чело-
веческого капитала, он упоминает не только
более высокие заработки, но и "культурные и
прочие неденежные блага" [1, с.245]. Соглас-
но Беккеру, "один из способов инвестирова-
ния в человеческий капитал - улучшение фи-
зического и эмоционального состояния чело-
века", причем "эмоциональное состояние все
больше начинает рассматриваться как важная
детерминанта заработков" [1, с.249].

Беккер высоко оценивает экономическую
эффективность образования, прежде всего,
для самого работника. Дополнительный до-
ход от высшего образования он определяет
следующим образом: из доходов тех, кто окон-
чил колледж, он вычитал доходы работников
со средним общим образованием. Издержка-
ми образования считались как прямые затра-
ты, так и альтернативные издержки - упущен-
ный доход за время обучения. Отдачу от инве-
стиций в образование Г. Беккер оценил как
отношение доходов к издержкам, получив
примерно 12-14 % годовой прибыли.
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Используя обширный статистический
материал Беккер доказал, что образование
является фундаментом увеличения доходов и
наемных работников, и работодателей, и го-
сударства в целом. В результате, политики и
предприниматели стали рассматривать вло-
жения в образование как перспективные ка-
питаловложения, приносящие доход.

Т. Щульц рассматривал человеческий ка-
питала как производительный фактор.  Од-
ним из основных его вкладов в теорию чело-
веческого капитала стало обоснование его
роли как основной движущей силы индустри-
альной и постиндустриальной экономик.

Прямым результатом  инвестиций в чело-
века Шульц считал накопление способностей
людей к труду. Он полагал, что человеческий
капитал обладает необходимыми признака-
ми производительного характера. Он спосо-
бен накапливаться и воспроизводиться. По
оценкам Шульца, из производимого в обще-
стве совокупного продукта на накопление че-
ловеческого капитала используется 3/4 его
общей величины.

В целом же категория "человеческий капи-
тал" формировалась постепенно, и на первом
этапе ограничивалась знаниями и способно-
стью человека к труду. Сам факт возникнове-
ния интереса к этому явлению напрямую свя-
зан с трансформациями социально-экономи-
ческих отношений, усложнением производ-
ственного процесса и, как следствие, потреб-
ностью качественного роста производствен-
ных сил. В литературе данные процессы обыч-
но рассматриваются как переход к информа-
ционной экономике, диктующей новый "ин-
теллектуальный" тип производителя.

Эти процессы, берущие свое начало в ин-
дустриальном обществе, постепенно разрас-
таются и приобретают глобальные масштабы.

В ходе индустриализации, отмечает Ши-
бутани, весь цивилизованный мир становит-
ся серией гигантских взаимосвязанных еди-
ниц.

По мнению Д. Белла, индустриальные об-
щества как производители товаров действуют
по правилам игры с произведенной приро-
дой. "Мир стал техническим и рационализо-
ванным. Энергия создает основу для большо-
го скачка в производительности, для массово-
го производства стандартизированных това-
ров, что и является отличительной чертой ин-
дустриального общества. Это планирующий
и программирующий мир, в котором отдель-
ные компоненты, взаимодействуя между со-
бой и находясь в строгой взаимосвязи, состав-
ляют единый агрегат. Взаимодействующие
индивиды составляют единое целое. Это мир
организации - иерархической и бюрократи-
ческой, в которой к людям относятся как к ве-
щам потому, что распоряжаться вещами зна-

чительно легче, чем распоряжаться людьми.
Так вводится необходимое различие между ро-
лями и личностями, и это различие оформля-
ется в штатных расписаниях и предпринима-
тельских планах" [3, с. 221].

Современное общество - это общество, "в
экономике которого приоритет перешел от
преимущественного производства товаров к
производству услуг, проведению исследова-
ний, организации системы образования, и
повышению качества жизни; в котором класс
технических специалистов стал основной про-
фессиональной группой и, что самое важное,
в котором внедрение нововведений … во все
большей степени стало зависеть от достиже-
ний теоретического знания…", пишет вице-
президент американской Академии искусств
и наук, профессор социологии Колумбийско-
го и Гарвардского университета  Даниел Белл.

 В обществе начинают доминировать цен-
ности науки, образования и развития техно-
логий. Подчеркивая возросшую роль знаний
Д. Белл и Э. Тоффлер говорят о "the
knowledgeable society", "knowledge society",
"knowledge-value society", - обществе основан-
ном на знании.

Белл отмечал: "Когда знание в своей сис-
тематической форме вовлекается в практичес-
кую переработку ресурсов (в виде изобретения
или организационного усовершенствования),
можно сказать, что именно знание, а не труд
выступает источником стоимости"[3, с.215].
"Знания - это не вещь, не процесс, а некая осо-
бая система взаимоотношений, включающая
отношения между знаками и внезнаковыми
феноменами, знаками и деятельностью и, на-
конец, отношения между различными знако-
выми конструкциями" [3, с.161].

Белл пишет: "Я стою на том, что информа-
ция,  теоретическое знание суть стратегичес-
кие ресурсы постиндустриального общества.
Кроме того, в своей новой роли они представ-
ляют собой поворотные пункты современной
истории. Первый поворотный пункт - измене-
ние самого характера науки. Наука как "все-
общее знание" стала основной производитель-
ной силой современного общества. Второй
поворотный пункт - освобождение технологии
от своего "императивного" характера, почти
полное превращение ее в послушный инстру-
мент. Современная технология открывает мно-
жество альтернативных путей для достижения
уникальных и вместе с тем разнообразных ре-
зультатов, при этом неимоверно возрастает
производство материальных благ. Таковы пер-
спективы, вопрос лишь в том, как их реализо-
вать" [3, с. 285].

Говоря словами Тоффлера, современный
человек, создавая новую инфосферу, наделя-
ет окружающую его "безжизненную" среду не
жизнью, а интеллектом.



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ86

Развитие науки, формирование инфор-
мационного общества на передний план в
качестве составляющих сложного интенсивно-
го фактора развития - человеческого капита-
ла - выдвинули знания, образование, здоро-
вье, качество жизни населения и самих веду-
щих специалистов, определяющих креатив-
ность и инновационность национальных эко-
номик.

Человеческий капитал - один из важней-
ших факторов развития страны в информаци-
онном обществе.

Исследования, проведенные в странах Ев-
росоюза, показали, что предприятия, которые
частично используют интеллектуальный капи-
тал, получают в среднем 14% прибыли, те, что
используют его более активно - 39%, а те пред-
приятия, которые считают интеллектуальный
капитал базой стратегического развития - 61%.

В настоящее время на базе теории и прак-
тики человеческого капитала формируется и
совершенствуется успешная парадигма разви-
тия США и ведущих европейских стран. От-
ставшая Швеция модернизировала свою эко-
номику и вернула в 2000-х годах лидерские
позиции в мировой экономике. Финляндия
за исторически короткий период времени су-
мела перейти от сырьевой в основном эконо-
мики к инновационной экономике.

Накопление и воспроизводство человечес-
кого капитала всегда связано с системой ин-
вестиций в человека. Поэтому, с точки зрения
управления процессом формирования и на-
копления человеческого капитала, инвести-
ции должны рассматриваться и оцениваться
с точки зрения конечного результата. И хотя
инвестирование является одной из важней-
ших предпосылок формирования и накопле-
ния человеческого капитала, тем не менее, оно
не должно рассматриваться как единственная
и незыблемая гарантия этих процессов.

Человеческий капитал сложное и много-
гранное явление, которое не сводится только
к вложению средств. Помимо инвестиций не-
обходимы и осознанные действия со стороны
самого человека, предпринимательского сек-
тора, государства и общества в целом по фор-
мированию того уровня и накопления чело-
веческого капитала, которые наиболее полно
отражают настоящие и будущие потребности
общества. В связи с чем, политика капиталов-
ложений в человека должна быть продуман-
ной, целевой и иметь разумные механизмы
контроля реализации и отдачи.

Эффективные инвестиции в человеческий
капитал обеспечивают полезную отдачу в виде
процессов развития и роста. Это инвестиции
в повышение и поддержание качества жизни
населения, в рост инновационного потенци-
ала и институционального потенциала. В раз-
витие системы образования, рост знаний, раз-

витие науки, улучшение здоровья населения.
В повышение качества и доступности инфор-
мации. Человеческий капитал является инер-
ционным производительным фактором. Ин-
вестиции в него дают отдачу только через не-
которое время. Величина и качество человечес-
кого капитала зависят, прежде всего, от мен-
талитета, образования, знаний и здоровья
населения.

Инвестируя в человеческий капитал необ-
ходимо помнить, что технические нововведе-
ния способны изменить "уклад жизни", но не
стиль мышления людей. Таким образом, ни-
какие значительные капиталовложения не
могут стать гарантией качественного роста
человеческого капитала. В связи с чем, одной
из первоочередных задач этого направления
должна стать трансформация систем ценнос-
тей в контексте значимости таких неотъемле-
мых составляющих человеческого капитала
как образование (включая самообразование),
здравоохранение, наука и главное понима-
ние каждым индивидом своей роли в этом
процессе.

В современных условиях конкурентные
преимущества экономики и возможности ее
модернизации в значительной степени опре-
деляются накопленным и реализованным че-
ловеческим капиталом. Именно люди с их
образованием, квалификаций и опытом очер-
чивают границы и возможности технологичес-
кой, экономической и социальной модерни-
зации общества. В то же время, в нашей стра-
не человеческому капиталу как фактору инно-
вационного развития уделяется лишь незна-
чительное внимание. Основной акцент ставит-
ся на развитие инновационной инфраструк-
туры, на формирование эффективных инсти-
тутов и повышение эффективности нацио-
нальной инновационной системы. Такой
"технический" подход к проблемам казахстан-
ской экономики и недооценка роли челове-
ческого капитала не способны обеспечить
структурные сдвиги, необходимые для устой-
чивого развития экономики нашей страны и
перехода к инновационному развитию. Целе-
вые инвестиции в накопление и развитие че-
ловеческого капитала - залог качественных
трансформаций казахстанской экономики,
основа роста ее конкурентоспобности и  ста-
тусности в международном экономическом
пространстве.
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Анализ конкурентоспособных форм
организации бизнеса и деловых связей в со-
временной экономике выводит на первый
план явление городских агломераций, эконо-
мическое пространство которых позволяет из-
влекать  ряд экономических эффектов. Впер-
вые эти эффекты, носящие название "внешней
экономии на масштабах производства" было
описаны в трудах А.Маршалла. [1]

Само же понятие агломерации появилось
в конце 19 века, при характеристике процесса
урбанизации в развитых странах. Ж.Боже-Га-
ранье и  Ж.Шабо писали, что понятие "город"
устарело, а вместо него возникает новое более
широкое. В этом случае город включает и близ-
лежащие  населенные пункты, живущие жиз-
нью данного города, даже если они непосред-
ственно к нему не примыкают. Часто этому
комплексу присваивают общее название "аг-
ломерация". [2]

Из этого описания следует, что на смену
городу - центру жизнедеятельности (населен-
ному, функциональному, жилому) приходит
другая форма расселения. В отличие от тради-
ционных поселений, разделяемых на городс-
кие и сельские, функционирующих и разви-
вающихся относительно независимо, городс-
кая агломерация возникает вследствие эволю-
ции социально-экономических связей между
близко расположенными населенными пун-
ктами (причем как между городскими и сель-
скими, так и между сельскими). [3] Со време-
нем границы между ними становятся всё бо-
лее условными, а самодостаточность и авто-
номность замещаются интенсивными связя-
ми, которые усиливают взаимозависимость и
взаимовлияние между населенными пункта-
ми. Постепенно вместо двух открытых систем,

ПРИТВОРОВА Т.П., д.э.н., профессор НИИ РР, г.Караганда
НАБИЕВ Н.А., докторант PHd ИнЕУ, г.Павлодар

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ ПРИЗНАКОВ
АГЛОМЕРАЦИИ

обладающих свойствами ограниченности, ав-
тономности и целостности, происходит фор-
мирование единой системы агломерации с
подсистемами.

Формирование городских агломераций
исторически связано с углублением террито-
риального разделения труда. Экономически-
ми предпосылками стремительного развития
агломераций являются преимущества, прису-
щие данной форме размещения производ-
ства и расселения:

высокая степень концентрации и дивер-
сификации производства товаров и услуг, что
обуславливает его максимальную эффектив-
ность (эффект урбанизации и эффект локали-
зации отрасли);

концентрация квалифицированных
кадров, тесная связь производства с сопутству-
ющими услугами (транспортными, энергети-
ческими и др.);

концентрация образовательной и науч-
ной инфраструктуры;

максимально эффективное использова-
ние систем производственной и социальной
инфраструктуры.

Значимость "внешних эффектов масш-
таба" исследовалась, начиная с А.Маршалла,
А.Вебера, Э.Гольденберга учеными многих
стран мира. Так, А.Вебер различал две формы
агломерации: "Концентрация производства в
виде простого расширения производственных
единиц представляет собой низшую ступень
агломерации. Следующая стадия развития
агломерации - пространственное сближение
однородных производств" [4,5]

Долгое время в экономической литера-
туре рассматривалась более подробно только
одна первая форма. "Исследуется лишь её эле-
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ментарная форма, связанная с укрупнением
единичного предприятия. Мы видим, однако,
что и второй из рассмотренных нами случаев
имеет некоторое значение в районировании
промышленности. Это значение, однако, не
следует преувеличивать. Главную роль, несом-
ненно, играют всё-таки транспортная ориен-
тация и ориентация на рабочую силу" [6].

Впоследствии вторая версия агломера-
ции тоже стала использоваться для обоснова-
ния размещения промышленных произ-
водств.

Так, в 1920 году Н.Чарновский обосно-
вывает следующую классификацию факторов
производства:

1) Фактор стоимости транспорта;
2) Фактор стоимости труда;
3) Фактор агломерации предприятий в

расчете на экономические выгоды благодаря
более высокой концентрации;

4) Фактор комбинирования, или группи-
ровки производств разнородных, но представ-
ляющих разные ступени переработки одних
и тех же материалов или отдельные звенья об-
щего цикла производства каких-либо слож-
ных изделий. [7]

В СССР наиболее четко мысль о преиму-
ществе агломераций была высказана, напри-
мер, в следующей форме. "С точки зрения об-
щей теории районирования, основными фак-
торами, определяющими районирование
промышленности, являются:

- тяготение производства к основным ис-
точникам сырья и основным источникам сбы-
та (или фактор транспортных издержек);

 - тяготение к пунктам скопления рабочей
силы…;

 - тяготение к исторически сложившимся
промышленным центрам, где вновь возника-
ющему предприятию приходится рассчиты-
вать на меньшие затраты капитала и где осо-
бая совокупность условий благоприятствует
пониженной сумме издержек производства
благодаря облегченной возможности комби-
нирования с другими производствами и ана-
логичными условиями (тенденция агломери-
рования производства)" [8].

В исследованиях западных ученых эффек-
ты агломерации исследовались Р.Верноном
[9], М.Холлом [10], Дж.Бекаттини [11]  и мно-
гими другими. Все эти труды посвящены "по-
явлению и распространению внешних эффек-
тов" и их воздействию на размещение фирм и
процветание центральных городов.

"Тесно общаясь с себе подобными  и со
вспомогательными фирмами, существующи-
ми для их обслуживания, хозяйствующие
субъекты удовлетворяют свои изменяющиеся
нужды, совместно используя пространство,
труд, материалы и услуги. Экономические
эффекты являются внешними в том смысле,

что они появляются благодаря сторонним
источникам, и являются экономией в том
смысле, что фирма может удовлетворить свои
потребности при более низких затратах, чем
могла бы их удовлетворить за счет внутренних
источников. В свою очередь внешний источ-
ник может находиться в выигрышной ситуа-
ции за счет того, что он, помимо частичного
удовлетворения потребностей одной фирмы,
удовлетворяет ещё и потребности других" [12].

Существует разделение внешних эффек-
тов на три типа.

Эффект локализации имеет место для от-
расли, когда размер агломерации обеспечи-
вает условия для создания дифференцирован-
ной продукции отдельными фирмами, полу-
чающими при этом внутренний эффект от
масштаба [3].

Эффект локализации определяется 4 фак-
торами:

1.Специализацией фирм отрасли на ка-
ком-либо технологическом этапе процесса
производства, которые получают при этом
внутренний эффект от масштаба.

2.Эффектом масштаба для поставщиков
промежуточных производственных компо-
нентов: в этом случае предприятия - потреби-
тели образуют кольца вокруг одного постав-
щика.

3.Формирование единого рынка рабочей
силы для отрасли, что с одной стороны порож-
дает возможность для работников переходить
с одной фирмы на другую, если объем выпус-
ка продукции в фирмах меняется год от года.

Эффект урбанизации имеет место, если
производственные затраты одной фирмы сни-
жаются вместе с ростом совокупного объема
производства на территории города. В основе
данного эффекта лежат те же причины, что и
у отрасли, но уже на городском уровне. Таким
образом, эффект урбанизации несет выгоду
фирмам всего города, а не только фирмам
одной отрасли. Этот эффект существует как
для потребителей ресурсов, так и для постав-
щиков этих ресурсов.

На наш взгляд, наличие этих эффектов
определяет автономность системы, т.е. присут-
ствие внутренних источников развития и от-
носительной самостоятельности развития аг-
ломерационного образования. Безусловно,
субъектами развития являются хозяйствую-
щие единицы, но эффекты агломерации явля-
ются столь мощными стимулами для разме-
щения бизнеса в агломерации, что их в пол-
ной мере можно считать источником разви-
тия.

Наличие этих эффектов приводит к тому,
что существует ряд товаров, по которым издер-
жки значительно увеличиваются с ростом рас-
стояния, поэтому они склонные размещать-
ся в агломерациях. Внешние эффекты значи-
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тельно сокращают все виды издержек: как
трансформационные, так и трансакционные.

Третий эффект - эффект диффузии инно-
ваций существует в форме гипотезы, т.е. в ли-
тературных источниках не приводится доста-
точно много достоверных подтверждений это-
го эффекта. Механизм диффузии предполо-
жительно связан с пространственной близос-
тью, но достаточно аргументировано это пока
не доказано.

Если речь идет об условиях стандартного
рыночного обмена между независимыми
фирмами, то процесс диффузии инноваций
действует, либо на основе подражания, либо
при перемещении трудовых ресурсов между
фирмами. Если же речь идет о взаимодействии
в рамках сетевых структур, то многие иссле-
дователи, начиная с А.Маршалла и его после-
дователя  Дж.Беккатини описывают взаимо-
действие фирм в небольших регионах или го-
родских агломерациях в рамках сетевых струк-
тур.  Деловые сети фирм, слабо связанных меж-
ду собой, но образующих пространственно
организованные кластеры, создают особую
"промышленную атмосферу", в которой, за-
имствуя выражение Джакомо Бекаттини, "в
воздухе витают секреты отрасли" [13].

Работа выполняется на основе многочис-
ленных соглашений о сотрудничестве и суб-
контрактных отношениях. Только немного-
численные фирмы выводят готовые продукты
на рынок: все остальные выполняют операции
по заказу группы фирм, инициировавших
данное производство. При этом собственни-
ки многочисленных малых фирм предпочи-
тают субконтрактные отношения перспекти-
ве экспансии на другие рынки или интегра-
ции в крупные бизнес-структуры [14]. Исполь-
зование фирм-спутников позволяет компа-
ниям не терять гибкости и сохранять свою
правовую и организационную структуру в
качестве малых предприятий. Несмотря на тес-
ные связи и развитые отношения кооперации
фирмы остаются совершенно независимыми
друг от друга.

Нередко в рамках таких структур фирма-
ми совместно разрабатываются инновацион-
ные проекты, что описано на примере одно-
го из типов -  сети в области научно-техничес-
кой работы. [15].

Д.Энджел обращает внимание на важную
особенность деловой сети в наукоемких сфе-
рах, где научно-исследовательская работа со-
ставляет значительную часть делового цик-
ла. Он утверждает, что работники и их знания,
основанные на профессиональной подготов-
ке и опыте разработки инноваций, свободно
перемещаются между открытыми рынками
труда [16]. Подобные межфирменные переме-
щения возможны в силу того, что интеллекту-
альное сообщество сосредоточено, например,

на продвижении полупроводниковых техно-
логий в целом, а не на преданности отдельной
фирме. Поскольку ученые имеют патенты в
области полупроводниковых технологий, то
они заинтересованы в развитии этого сегмен-
та предложения в целом. Такой обмен инфор-
мацией и людьми является ключом к понима-
нию "инновационной среды", поскольку тех-
нологические ноу-хау часто имеют скрытый
характер и лучше всего передаются через лич-
ные связи [17].

Мы делаем вывод, что во всех трех видах
экономических эффектов, описанных в иссле-
дованиях ученых единой основой, единым
понятием, которое используется как базовое
в этих исследованиях, является "связь".

В первых двух случаях акцент не делается
на природе связи, вернее неявно предполага-
ется, что это обычная классическая рыночная
сделка, при которой происходит обмен пра-
вами собственности. В третьем случае иссле-
дователи исходят из того, что между субъекта-
ми хозяйствования существуют не просто ры-
ночные отношения обмена, а существует бо-
лее постоянная связь, которая предполагает
кооперацию и координацию усилий на от-
дельных направлениях научно-исследователь-
ской деятельности. Однозначно не утвержда-
ется, что наличие такой связи является обяза-
тельным условием диффузии инноваций, но
в эмпирических исследованиях обнаружива-
ется, что такая связь, как правило, есть.

Необходимо отметить, что в большинстве
современных существующих определений го-
родской агломерации акцент делается имен-
но на многообразии и интенсивности связей.

Н.Моисеенко отмечает, что широко рас-
пространенным и наиболее часто используе-
мым является следующее определение: "Го-
родская агломерация представляет собой ком-
пактную пространственную группировку по-
селений, объединенных в одно целое интен-
сивными производственными, трудовыми,
культурно-бытовыми и рекреационными свя-
зями" [3].

Г.Лаппо, являющийся ведущим специали-
стом России по городским агломерациям,
отмечает, что "агломерация  - совокупность
элементов, находящихся в тесном взаимодей-
ствии, территория которой отличается высо-
кой  плотностью взаимосвязей" [18]. Этот же
автор в другом труде отмечает, что в агломе-
рациях "осуществляется эффективное эконо-
мическое сжатие территории. В них концент-
рируются важнейшие объекты промышленно-
сти, науки, образования, культуры, рекреа-
ции. Благодаря сближенности в агломераци-
ях взаимодействующих объектов повышается
доля ближних связей, замыкающихся в терри-
ториально небольших агломерационных аре-
алах" [19].
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Закономерности пространственного раз-
вития, описанные разными концепциями, в
частности концепцией "центр-периферия", в
качестве ключевой идеи закладывают сниже-
ние пространственной контрастности от ядра
к периферии [20]. Согласно данной концеп-
ции диспропорция между центром и пери-
ферией, которая тоже неоднородна по степе-
ни связанности с ядром, порождаются нерав-
номерностью экономического роста и про-
цессами пространственной поляризации.
При этом взаимосвязи между центром и пе-
риферией осуществляются посредством пото-
ков информации, капитала, товаров и рабо-
чей силы.

Исходя из совокупности представленных
точек зрения, можно сделать вывод, что глав-
ным свойством агломерации экономистам
представляется её целостность в терминах си-
стемного подхода, которая измеряется на ос-
нове связей. Эти связи позволяют реализо-
вать агломерационные эффекты. Связи реа-
лизуются посредством:

- рыночных сделок;
- долгосрочных и среднесрочных деловых

контактов;
- потоков ресурсов (информации, труда,

капитала и др.).
Мало того, именно связи рассматривают-

ся многими авторами как базовое понятие
для определения границ агломерационного
образования, т.е. такого свойства системы как
отграниченность. Это свойство, по сути, явля-
ется первым определяющим свойством сис-
темы.

Применительно к границам агломера-
ции наиболее точным является высказывание
Г.Лаппо: "Поскольку агломерация - это сово-
купность элементов, находящихся в тесном
взаимодействии, то её территория отличает-
ся высокой плотностью взаимосвязей. Там,
где связи сходят на нет, вернее, там, где их ве-
личина достигает определенного минимума,
проходит внешняя граница агломерации,
отделяющая её от остальной территории" [19].
Таким образом, реальные границы агломе-
рации связаны со снижением интенсивнос-
ти взаимодействий. Конечно, интенсивность
взаимодействий легче всего измерить  по ма-
ятниковой миграции населения. Например,
на основе доли населения, проезжающей до
работы большее расстояние.

Чаще всего, для определения границ аг-
ломерации географами предлагается метод
изохрон: граница агломерации проводится
по совмещенному контуру - 1,5-часовой изох-
ронны от ядра агломерации и 0,5-часовых
изохрон от крупных спутников. Поскольку
агломерация может включать два города, то
ядро агломерации также может быть пред-

ставлено осью роста.
Конечно, только маятниковой миграции

недостаточно для описания агломерацион-
ных образований. Современное представле-
ние о городской агломерации включает и дру-
гие процессы. "Сегодня агломерация характе-
ризуется не столько целостностью производ-
ственной и расселенческой систем, сколько
целостностью рынков: труда, недвижимости,
земли, а также уровнем функциональной свя-
занности отдельных её элементов. Факторы,
формирующие современную агломерацию,
обусловлены рыночными механизмами с од-
ной стороны, но вполне подвержены регули-
рованию с другой". [20]

Г.М.Лаппо высказывает мысль, что все при-
меняемые показатели (критерии выделения
агломераций) можно разделить на две груп-
пы: показатели состояния (величина, структу-
ра, степень плотности, соотношение состав-
ных частей агломерации) и показатели дина-
мики (внутриагломерационные взаимодей-
ствия и связи, объединяющие части агломе-
рации в единое целое) [18].

На наш взгляд, неправомерно считать свя-
зи показателями динамики, т.к. их замер про-
исходит на определенный момент, а увеличе-
ние или уменьшение интенсивности связей
оценивается во временном промежутке, что
собственно и будет анализом динамики ин-
тенсивности связей. Мы считаем, что целесо-
образно воспользоваться системным подхо-
дом для адекватной оценки агломерации с
позиций системного подхода.

В то же время, рассматриваемые Г.М.Лап-
по показатели плотности населения, бизнеса
и коммуникаций могут использоваться для
характеристики сущностных характеристик
агломерации, определяющих её своеобразие
среди других форм и типов расселения, т.е.
признака отграниченности. (Таблица 1) .

Самодостаточность, или автономность,
агломерации определяется концентрацией в
этой системе промышленности (как в форме
крупных, так и мелких бизнес-субъектов), на-
личием эффектов локализации и урбаниза-
ции, которые обуславливают размещение
предприятий в ядре агломерации. Наряду с
высокой концентрацией населения в крупных
городах, большое значение имеет сосредото-
чение в них ресурсного потенциала террито-
рии. При этом города выражают специфику
выполняемых такой формой расселения фун-
кций: транзитные транспортные узлы, центры
торговли и обслуживания, центры медицины,
образования и культуры.

Целостность агломерации выражается,
как было подтверждено множественными
ссылками на современных ученых множе-
ственными связями: экономическими, соци-
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альными, экологическими и др. Целостность
агломерационной системы пространства мо-
жет быть также подтверждена единством или
близостью цен на рынке труда, недвижимос-
ти и земли, что возможно измерить на основе
коэффициента вариации. На наш взгляд, это
свойство агломерационной системы также
выражается в наличии кластеров на террито-
рии, которые по нисходящей или восходящей
линии образуют кольца вокруг крупных кор-
пораций.

Несмотря на большой массив исследо-
ваний агломерации, в отечественной науке
она проводилась в основном географами и
поэтому до сих пор существует неясность по
поводу статистических индикаторов, измеря-
ющих такие важные свойства агломерацион-
ной системы расселения как отграниченность,
автономность и целостность.  Если по вопро-
сам целостности и отграниченности предло-
жения в основном исходят от экономической
географии, то автономность, по нашему мне-
нию, изучается скорее экономистами, кото-
рые концентрируются на агломерационных
эффектах. Нами предложены показатели, ко-
торые статистически измеряют или описыва-
ют признаки агломерации как системы.
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Признаки 
агломерации как 
системы 

Признаки агломерации Показатели, измеряющие или 
описывающие признак 

Отграниченность Сущностные свойства 
агломерации, 
определяющие его 
своеобразие среди других 
форм и типов расселения: 
эффекты  плотности 
(населения, бизнеса, 
коммуникаций) 

Доля и плотность населения на 
территории, чел/кв.м. 
Концентрация субъектов бизнес-
деятельности на 1 кв.км 
Концентрация субъектов бизнес-
деятельности на 100 человек населения 
Плотность дорожного покрытия, м/кВ.м. 

Автономность Самодостаточность 
агломерации:  
наличие внутренних 
источников развития и 
относительная 
самостоятельность 
развития 
агломерационного 
образования: эффекты 
локализации и 
урбанизации 
 

Концентрация промышленности:  
доля по объему выпускаемой 
промышленной продукции области, % 
Концентрация сферы услуг:  
удельный вес объема производства в сфере 
услуг по области, % 
Концентрация экологических выбросов: 
удельный вес вредных выбросов в 
атмосферу, воду и ТБО по области, %. 
Концентрация объектов инфраструктуры 
по объемам выпуска, %,  
Диверсификация экономики агломерации: 
коэффициент централизации 
промышленности и его изменение в 
динамике  

Целостность Внутриагломерационные 
взаимодействия и связи: 
экономические, 
социальные, 
экологические 
 

Существование и развитие цепочек 
добавленных стоимостей с участием 
предприятий города  
Формирование деловых сетей на основе 
эффектов агломерации  
Коэффициент вариации по ценам на 
землю, недвижимость, трудовые ресурсы 
Взаимосвязанное расселение населения и 
маятниковая миграция между главным 
городом и поселениями пригородной зоны 
Распространение отрицательных и 
положительных внешних  эффектов 
антропогенного загрязнения 

* Составлено автором 
 

Таблица 1 - Агломерационная система: признаки, их
содержание и показатели измерения



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ92

На страницах различной литературы в
основном делается акцент на поиск смысла
жизни и в меньшей степени можно встретить
рассуждения о сущности человека. Понятия
"смысл жизни" и "сущность человека" разно-
порядковые, где последнее является базовым
по отношению к первому.

Смысл жизни связан с целью функциони-
рования человека, которая может меняться в
течение определенного времени и с измене-
нием условий существования. Но с другой сто-
роны,  смысл жизни содержит в себе и харак-
теристику всеобщности, что более выражена
она в понятии "сущность человека".

Смысл жизни тождественна с понятием
сущность человека в случаи характеристики
связи жизни человека с Богом, Всеобщим,
Абсолютом. В других случаях смысл жизни
человека выражает цели на определенном эта-
пе его существования.

Если исходить из теории Всеобщего, Аб-
солюта, то сущность человека, как производ-
ной частицы последнего, выражается в реали-
зации Информационно энергетической
сверхтонкой и тонкой системы и воспроизвод-
стве её всеобщего свойства - Высшего сознания
на локальном уровне, творческом развитии и
его самосовершенствования. Примерно такую
мысль высказывал великий русский писатель
Л. Н. Толстой, связывая душу человека с Богом:
"Единственный смысл жизни человека - это
совершенствование его бессмертной основы.
Все остальные действия абсурдны по своей
сути, так как ведут к неминуемой гибели"[1].

Здесь можно отметить, что существует
множество определений данного феномена,
однако они характеризуют всего лишь тот или
иной фрагмент основы. Так, например, один
из авторов, С. Эрдле отмечал, что жизнь бес-
смысленна: "В ЖИЗНИ в буквальном смысле -
СМЫСЛА НЕТ!  Но если рассматривать
ЖИЗНЬ как ИГРУ, то смысл сразу появляется,
- ибо в игре присутствуют: интерес, азарт,
предвкушение выигрыша и будущих всевоз-
можных событий"[2].

К этой категории представителей фило-
софского знания, утверждающих, что жизнь
бессмысленна также относятся и западные
философы: немецкий мыслитель А. Шопенга-
уэр (1788-1860гг.), который называл жизнь
"маятником между скукой и страданием".
Другой - Н. Гартман, считавший, что всякое
счастье самообман, есть лишь иллюзии счас-
тья, их три: в настоящем, в загробной жизни
и в прогрессе.  Так называемые земные блага
- здоровье, молодость, свобода, богатство - есть

К. С. АЙНАБЕК, профессор, доктор экономических наук
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лишь условия нулевой точки ощущения. Н.
Гартман усматривает в жизни безумие жела-
ния и бедствие бытия. Безмятежность небытия
- высшее блаженство. Далее, Ф. Ницше, жив-
ший в XIX столетии, утверждал, что человек
вышел из небытия и уйдет туда же вместе со
своей жалкой цивилизацией и планетой. Ес-
тественно, что Ницше отвергал все нравствен-
ные принципы христианства, ибо закон при-
роды - это торжество сильнейшего.

В XX веке усиление противоречий между
атеистическим взглядом на мир и жаждой
идеала особенно ярко проявился у француз-
ского философа  А. Камю, который, утверж-
дая  абсурдность бытия, в тоже время стремил-
ся опереться хотя бы на нравственную волю
человека[3, c.28-30].

Такие высказывания приводят на нет саму
сущность человека, поскольку, если жизнь бес-
смысленна, то и появление человека представ-
ляется случайностью и не имеющая всеобщей
ценности, значимости. Эта идея исходит из
смертности тела человека, так как оно "случай-
но" появляется, стареет и умирает, исчезает.
Однако основой тела человека являются дух и
душа, которые представляются производными
формами и частицами, голограммами Ин-
формационно энергетической сверхтонкой и
тонкой системы, которая имеет свойство Выс-
шего сознания, разума, вечно существует, раз-
вивается, самосовершенствуется. Поэтому Ин-
формационно энергетическая сверхтонкая и
тонкая система предопределяет характеристи-
ку сущности человека, смысл его жизни.

Исходя из Информационно энергетичес-
кой сверхтонкой и тонкой системы(ИЭСТТС)
можно ответить на поставленные вопросы из-
вестного американского ученого Ф. Коллин-
за, который расшифровал код молекулы ДНК.
Он пишет: "Я не думаю, что наука когда-либо
сможет ответить на вопрос: почему мы здесь?
Почему существует Вселенная? Она всегда бу-
дет отвечать на второстепенные вопросы. Как
ни печально, немыслимые модели современ-
ной физической науки абсолютно не удовлет-
воряют даже простое человеческое любопыт-
ство"[4, с.30].

Вселенная представляется материальной
формой проявления  Информационно энер-
гетической сверхтонкой и тонкой системы в
традиционном понимании. Вселенная, Галак-
тики, Звезды, Планеты, молекулы, атомы и все
живые существа материального мира появи-
лись как формы и средства реализации и вос-
производства своей сущности - Информаци-
онно энергетической сверхтонкой и тонкой
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системы. Здесь нужно подчеркнуть, что данная
система имеет свойство Высшего сознания,
разума, мышления, которое способствует са-
моорганизации, саморазвитию, самосовер-
шенствованию. Эти процессы функциониру-
ют непрерывно, меняя на основе законов цик-
личности, диалектики, полилектики формы
проявления и способы реализаций и воспро-
изводства сущностной системы. То есть Все-
ленная, Галактики, Звезды, Планеты, молеку-
лы, атомы и все живые существа материально-
го мира, являясь порождением сущностной
системы, служат средством её воспроизводства,
развития, саморазвития, самосовершенствова-
ния. Поэтому они представляются голограм-
мой Информационно энергетической сверх-
тонкой и тонкой системы, проявляющихся в
материальных формах, позволяющих воспро-
изводить и расширять, и углублять содержа-
тельность сущностной системы. В этом смыс-
ле непрерывность процесса существенна, а
конкретная цель, приводящая к прерывности,
дискретности, является смерти подобной, как
говорил еще в конце XIX века немецкий соци-
ал-демократ Э.Бернштейн:   "Движение - все,
конечная цель - ничто"[5]. Исходная основа
вечности определяет непрерывность  развития
мегамира в качестве всеобщности, тогда как
конкретная цель становиться фрагментом в
этой непрерывной цепи событий.

Далее здесь нужно особо отметить при-
сутствие человека в материальном мире. Че-
ловек, как производное Высшего сознания,
разума, наделен способностями к творчеству,
поскольку Бог - творец, то к характеристике
сущности человека необходимо включить
творчество. Именно творческая способность
человека, предопределенная Высшим твор-
цом, позволяет разумному субъекту воспро-
изводить данный процесс на локальном уров-
не и проявляться для осознания себя Абсолю-
том. Такую роль и значение выполняют про-
изводные Абсолюта в формах отдельных ду-
хов, душ ангелов, пророков, людей и других
разновидностей информационно энергети-
ческих разумных или программных образо-
ваний, которые способствуют материализа-
ции новых видов существ и объектов.

Тем самым человек и все разумные
субъекты информационно энергетических
образований являются необходимостью для
самоопределения себя Абсолютом, как твор-
ца, и развития и саморазвития, самосовер-
шенствования сущностной системы.

Абсолютный дух  иметь непосредствен-
ную связь со своим производным духом чело-
века, который предопределяет существование
и развитие души, как индивидуальной про-
граммы разумного субъекта. Душа является
производным духа и формируется, развива-
ется в дальнейшем посредством накопления

информации и энергии мысли, чувств, по-
ступков, действий человека за все время реин-
карнации. Все это наполняет программу ин-
формационно сверхтонкой и тонкой энергии
человека, развивая уровень сознания, души.
Здесь нужно отметить, что на программу души
воздействует и информация рода родителей,
что в дальнейшем должно ассимилироваться,
проявиться и переработаться образом жизни
человека.

Дух является идеальной программой, го-
лограммой Абсолютного духа, и они непос-
редственно взаимосвязаны. Поэтому Абсо-
лютный дух  непосредственно получает всю
информацию о душе человека. Дух, как не-
посредственный представитель Абсолюта, кон-
тролирует развитие души, при этом предос-
тавляя определенную самостоятельность ее
деятельности. Об этом также напоминается в
священных книгах, и в частности, Коране[6,
с.983, 1129].

Законы Высшего сознания, разума, нрав-
ственности предопределяют развитие души
человека. "Воплощенные на земле души под-
чиняются духовному закону кармы: "что
человек посеет, то и пожнет" и "не судите, да
не судимы будете". При правильном воспри-
ятии, эти законы представляют собой опреде-
ленный аспект Божьей милости. Какими бы
ни были обстоятельства нашей жизни, Бог все-
гда направляет нас на духовный путь. Соглас-
но Э.Кейси, реинкарнация и карма являются
не слепыми природными законами, а инст-
рументами любящего Бога. Их цель - научить
нас определенным духовным урокам"[7].

Дурные мысли, поступки, деяния приво-
дят к засорению и почернению души, энерге-
тика которой становиться грубой, уплотнен-
ной, с преобладанием негативного заряда.
Такие люди быстро утомляют собеседников,
излучая и отравляя среду окружения. Они ста-
новятся вампирами, поскольку им не хватает
чистой позитивной энергии. Часто накопле-
ние негатива за предельные параметры воз-
можности души приводит к различным болез-
ням, затем к преждевременной смерти тела,
иногда это происходит через несчастные слу-
чаи, катастрофы. В отдельных случаях негатив-
ное засорение души приводит к самовозгора-
нию тела человека. Однако эта версия отрица-
ется учеными, исходя из того, что человек со-
стоит на 70% из воды. Но здесь можно приве-
сти и другой аргумент о том, что  под воздей-
ствием противостояния энергии духа, аккуму-
лирующий мощный приток энергии Абсолю-
та,   негативной энергии души состав воды
может расщепиться на водород и кислород,
которые являются горючими газами, и создать
условия самовозгорания тела человека.

Содержание информационно энергети-
ческого поля человека способствует повыше-
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нию или понижению уровня развития души.
При последующих воплощениях преоблада-
ние негативного содержания души может
привести к коррекции ее программы, и она
может воплотиться в формы животных, расте-
ний и других объектов. Это признают инду-
изм, буддизм.

Однако американский ясновидящий Эд-
гар Кейси (1877-1945гг.) отмечал, что люди
никогда не могут перевоплотиться в живот-
ных, поскольку те не обладают достаточно раз-
витым индивидуальным сознанием[7]. Но
данное высказывание противоречит диалекти-
ке законов развития Информационно энер-
гетической сверхтонкой и тонкой системы,
имеющей свойство Высшего сознания, разу-
ма, мышления. Если Бог создал весь матери-
альный мир и души людей, то Он может уп-
разднить их программы до уровня матриц
душ животных, растений и других объектов,
исходя от степени отклонения негатива от
предельных возможностей сохранения душ
разумного существа.

Не зря в  Библии отмечается, что богатый
не попадет в рай[8, с. 8,9,10,27], поскольку бо-
гатство ассоциируется с несправедливостью,
эксплуатацией других, скупостью и отрицани-
ем заповеди Всевышнего. Поэтому большин-
ство душ богатых людей, фараонов, царей и
ханов, руководителей государств не появляют-
ся в других воплощениях в образе людей. Об
этом косвенно говорил известный американ-
ский психолог Рэймонд Моуди на основе мно-
жества экспериментов в области  исследова-
ния явления регрессии, отмечая, что "боль-
шинство прошлых жизней - это жизнь про-
стых людей, а не выдающихся деятелей исто-
рии"[9]. Другой догадкой является то, что по-
зитивные деятели истории могут реинкор-
нироваться через продолжительные периоды
времени для особо важных миссий, поэтому
их души реже проявляются в материальном
мире по отношению душ простых людей.

Некоторые авторы отождествляют дух с
душой, в связи с чем душу человека считают
бессмертной. Так, российский автор А. Мень
написал книгу "Бессмертие души", в которой
он отмечает: "Когда археологи открывают
древние захоронения людей каменного века,
они находят их, тех древних людей, похоро-
ненными в позе младенца в утробе матери
своей. Тем самым древние люди как бы хоте-
ли сказать, что после физической смерти на-
чинается иная жизнь. Древние религии Егип-
та, Вавилона, Индии, Греции всегда стояли на
твёрдой почве иммортализма, бессмертия
души"[10]. Однако только дух бессмертен, как
непосредственное производное Абсолютного
духа, но душа человека может упраздняться до
матриц примитивных существ и других мате-

риальных образований, или слиться с духом
на основе совершенствования программы
души и стать вечной частицей Абсолюта, к
чему так стремятся буддисты через механизм
нирваны. "В буддизме нирвана - состояние вне
времени и бытия, вне ощущений и осознания
себя как системы в среде. Буквально "нирва"
означает "задувать", "нирвана" - "потухший".
Другие значения: уход в состояние высшего
блаженства, высшего наслаждения (махасук-
ха, парамасукха), в сверхбытие (парабхава),
"переправа на другой берег". Будда сравнивал
нирвану с островом, на котором адепт может
достичь совершенства и освобождения от стра-
даний, старости, смерти и новых рожде-
ний"[11].

Далее существует точка зрения по поводу
того, что душа  есть только у человека. Так,
американский ученый К. Даниэлю говорил:
"мы не допускаем, что животные, возможно,
относятся к тому же типу биологической жиз-
ни, что и люди, но у них нет души. Мы счита-
ем, что душа может быть только у человека"[12,
c.159-160]. В ответ на данное высказывание
гуру учения Кришны Шрила Прабхупада от-
метил, что "во всех видах жизни присутствует
душа. … разница в уровне развития сознания.
В человеческом теле - развитое сознание. Даже
у дерева  есть душа, но сознание дерева не
очень развито. Когда вы срубаете  его, оно не
сопротивляется. На самом деле оно сопротив-
ляется, но очень слабо. Один ученый по име-
ни Джагадиш Чандра Боуз изобрел прибор,
показывающий, что деревья и растения спо-
собны чувствовать боль, когда их рубят. И мы
сами можем видеть, что, когда приходят уби-
вать животное, оно сопротивляется, плачет,
издает душераздирающие звуки. Таким обра-
зом, это вопрос уровня развития сознания. Но
душа есть у всех живых существ"[12, c. 160].

Здесь можно добавить, что они имеют раз-
личные программы, в зависимости которых у
одних уровень сознания выше, а у других -
ниже. Переход души человека в следующей
жизни на уровень нижнего порядка до живот-
ных, растений и означает перепрограммиро-
вание ее, и исключение этой души из бытия
душ людей для реинкарнации, что смерти
подобно для такой человеческой души.

Душа человек после смерти физического
тела остается в сфере пребывания душ людей
или она деформируется и перепрограммиру-
ется на нижестоящий уровень душ животных,
растений и т.д. Видимо, данный процесс про-
исходит в чистилище, что называют адом, где
одни души попадают в рай, другие остаются в
чистилище для перепрограммирования душ
и последующих воплощений в других формах.
Чистилище необходимо, исходя из логики
сохранения информационной чистоты и



1 (20) • 2011 9 5

структуры энергетической составляющей Ин-
формационно сверхтонкой и тонкой энерге-
тической системы, имеющая свойство Высше-
го сознания, разума, мышления.

В своих исследованиях Рэймонд Моуди
выводил следующую идею о том, что нет ни
ада, ни рая из высказываний пациентов, ко-
торые пережили клиническую смерть. Далее
он отмечал, что "в действительности многие
лица напротив, подчеркивали как непохож их
опыт на то, что они представляли себе в соот-
ветствии с их религиозными взглядами. Одна
"умершая" женщина рассказывала: "Я всегда
слышала, что когда умираешь, то сразу видишь
и рай, и ад, но я не видела ни того, ни друго-
го".

В присутствии светлого существа, человек
оценивает свою земную жизнь - но эта оцен-
ка не имеет ничего общего с традиционным
"Божьим судом", на котором оглашается при-
говор грешникам. Вот как описывают проис-
ходящее люди, опрошенные Р.Моуди: "Воп-
рос, столь глубокий и подводящий итог, зву-
чащий со всем эмоциональным напряжени-
ем, задается совсем без осуждения. Все соглас-
ны, что ни обвинения, ни угрозы в вопросе
нет: они все время чувствовали только всеобъ-
емлющую любовь и поддержку, исходящую
от света... Даже тогда, когда в присутствии све-
тящегося существа демонстрировались их не-
сомненно ужасные и грешные поступки, они
не чувствовали с его стороны никакой ярости
или гнева, а только одно понимание и даже
юмор" [13].

Какой след оставляет предсмертный опыт
в душах людей, которые его пережили? Преж-
де всего, они освобождаются от страха смер-
ти. Им становится ясно, что их существование
не прекращается со смертью тела. Они откры-
вают духовное измерение своего бытия, бес-
конечно превосходящее материальное. Физи-
ческая смерть - не уничтожение жизни, а ее
трансформация, переход в иную форму. Эти
люди также перестают бояться вечных муче-
ний и осуждения, которыми могла пугать их
церковь. У них появляется спокойная уверен-
ность в том, что "на другой стороне" их ожи-
дает любовь и только любовь.

С другой стороны, пережившие клиничес-
кую смерть люди не горят стремлением побы-
стрее уйти из мира. Им открывается тот факт,
что у каждого человека есть особая миссия,
которую он должен исполнить. До тех пор,
пока это не произойдет, никто не имеет пра-
ва желать себе смерти или стремиться к
ней"[13].

По данным описаниям видно, что рай
представлен в качестве присутствия любви,
исходящую от света, к душам людей, тогда как
ад, чистилище - процесс  оценки и перепрог-

раммирование души. Но оценка при преоб-
ладании негатива и приводит к перепрограм-
мированию души. Испытуемые души людей
прошли не весь цикл, а часть, и поэтому они
не могли рассказать обо всех процессах поту-
стороннего мира.  По этому поводу в специа-
лизированных источниках отмечают: "Следу-
ющий этап - Высший Суд: прокручивание
плёнки жизни от начала до конца, указание
основных ошибок, подведение итогов вопло-
щения. … После Суда все прошедшие инкар-
нацию направляются в Чистилище. … Про-
цесс чистки - болезненный, особенно для тех,
у кого низких энергий много. Муки ада - это
про Чистилище. …Раскодирование - полное
уничтожение души, т.е. очистка матрицы от
всех набранных энергий. Раскодированию
подлежат души, не пропущенные в эволю-
цию, то есть те, у которых процессы деграда-
ции преобладают над прогрессированием. …
"[14].

Если люди имеют статусы в обществе, то
их души в потустороннем, сверхтонком и тон-
ком мире, как отмечают компетентные, про-
двинутые люди, экстрасенсы, ясновидцы,  под-
разделяются до 100 уровней, где самые свет-
лые души пребывают в высших уровнях, низ-
шие в последних уровнях. Души из низших
уровней более чаще находятся в кругооборо-
те перевоплощений, чем на средних и выс-
ших[14].

Далее интересно определить связь созна-
ния, подсознания, сверхсознания с духом и
душой. По этому поводу А. Мень  выдвигает
следующую версию:  "Сознание является час-
тью духа. Дух включает в себя и подсознатель-
ную область, и сверхсознательную мистичес-
кую область, и область творчества, и область
свободы, и область, так сказать, нравственную.
Это всё дух. Сознание - это дух, который со-
знаёт самого себя. Сверхсознание - это дух,
который открыт Космосу и Богу. Подсознание
- это дух, который себя ещё не осознал"[10].

На наш взгляд, здесь можно согласиться с
тем, что сверхсознание есть дух, непосред-
ственно связанный с Абсолютным духом, но
подсознание - это состояние души или про-
грамма всех прошлых жизней, поэтому оно
не может себя осознать; а сознание представ-
ляет программу души в данной жизни чело-
века, которое осознает себя, поскольку в реа-
лии функционирует на материальном уров-
не. Такой подход логики позволяет видеть
иерархию этих понятий и значимость каждо-
го уровня, и их взаимообусловленность.

Здесь также интересен опыт людей по по-
воду связи между умершими и живыми людь-
ми. По этому поводу А.Мень писал: "Вы знае-
те, общих законов здесь нет. Но я, например,
очень часто чувствую реальное присутствие
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своей матери, и контакт у меня с ней почти
ежедневный, хотя я человек совершенно здра-
вомыслящий…"[10]. Далее можно сказать, что
потусторонним, тонким миром имеются свя-
зи через экстрасенсов, ясновидящих, шама-
нов и т.д. Эта область исследований еще не
разработана и находится на начальном этапе
развития, хотя продвинутые люди понимают
о важности данной сферы в дальнейшем раз-
витии человечества.

Далее интересно высказывание исследова-
теля древних цивилизаций Эрнста Мулдаше-
ва, который отмечал, что на земле предшество-
вали четыре разумных цивилизаций, где ран-
ние представляли собой светящиеся эфирные
формы, тогда как последняя - твердое тело.
Наша цивилизация является пятой по счету на
земле[15]. Видимо, на других планетах преоб-
ладают разумные существа в эфирных фор-
мах, которые также представляются производ-
ными Информационно сверхтонкой и тонкой
энергетической системы.

Таким образом, Сверхтонкий и тонкий
мир служит основой проявленного матери-
ального   в традиционном понимании, где
Высшее сознание, Абсолют предопределяет
существование различных информационно
энергетических, плазменных, разумных форм
жизни, существ, духов, душ, эгрегоров и т.д.
Они взаимосвязаны между собой как всеоб-
щее, отдельное и единичное в диалектическом
и полилектическом единстве, где Абсолют, как
всеобщее, проявляется через отдельное и еди-
ничное, при этом последние служат для вос-
производства, самопознания, саморазвития
первого. Эти идеи в той или иной форме и
степени встречается у великого немецкого
философа Г.Гегеля[16, с.483].

Знание истинной сущности человека и
других форм проявления Всеобщего, Абсолю-
та позволяет прийти к идее, как необходимо-
сти, гармонизации отношений индивида, се-
мьи, трудового коллектива, социума, обще-
ства, государства, сообществ и различных ре-
лигий для созданий условий их самосовер-
шенствования и реализации, воспроизвод-
ства Информационно энергетической сверх-
тонкой и тонкой системы, Всевышнего.

В настоящее время, начало XXI века, про-
тиворечия между основными религиями
способствуют противостоянию, и даже враж-
де, между различными социальными группа-
ми населения, хотя главные принципы в этих
верований тождественные: любить и прекло-
няться единому Богу, любить людей.

Низкий уровень образованности и духов-
ности некоторых представителей различных
религиозных  течений обусловливают прояв-
ление крайне антагонистических действий.
Так, например, американский священник из
Флориды Уэйн Сапп  21 марта 2011 года в при-

сутствии другого священника Терри Джонса
сжег "Коран", который является священной
книгой религии Ислама. В этой книге призна-
ются основные положения "Библии", идеи
буддизма, индуизма. А это значит, что эти свя-
щенники выступают не только против Исла-
ма, но и содержания Библии, против основ-
ных принципов всех религий, против едино-
го Бога, против гуманизма на планете "Зем-
ля". Такая позиция приводит только к ответ-
ному удару. В субботу 2 апреля 2011года в
афганском Кандагаре, прошедших в знак про-
теста против акции  этих недальновидных,
необразованных священников, погибли как
минимум невинных десять человек, 78 полу-
чили ранения. Более 2 тысяч жителей штурмо-
вали комплекс зданий ООН и местных влас-
тей[17]. Это только начало. И данный религи-
озный пожар будет сложно остановить. Неда-
лекое меньшинство высокоразвитого государ-
ства США делает роковую ошибку. Вместо того,
чтобы пропагандировать и развивать гармо-
низацию отношений между религиями, от-
дельные представители стараются противопо-
ставлять и дискредитировать содержание идей
других религий. От такого противостояния
никто не выиграет, только можно погубить
человечество.

Гармонизация отношений между рели-
гиями должна формироваться через гармо-
нию отношений между государствами, раз-
личными сообществами, индивидом, коллек-
тивом и обществом. Это   требует модерниза-
цию экономических, социальных, правовых
механизмов в направлении развития гумани-
зации, демократизации общества и форми-
рования социальной экономики, гармониза-
ции отношений общества, экономики и эко-
логии.
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В настоящее время  конкурентные пре-
имущества экономики и возможности ее мо-
дернизации в значительной степени опреде-
ляются накопленным и реализованным чело-
веческим капиталом. Именно люди с их обра-
зованием, квалификаций и опытом определя-
ют границы и возможности технологической,
экономической и социальной модернизации
общества. В то же время, в Казахстане челове-
ческому капиталу как фактору инновацион-
ного развития уделяется лишь незначительное
внимание. Основной акцент ставится на раз-
витие инновационной инфраструктуры, на
формирование эффективных институтов и
повышение эффективности национальной
инновационной системы. Такой подход к про-
блемам экономики и недооценка роли чело-
веческого капитала не способны обеспечить
структурные сдвиги, необходимые для устой-
чивого развития  экономики страны и пере-
хода к инновационному развитию.

 Инновационным называется такое разви-
тие современного общества, основой которо-
го становится интеллектуальный капитал, оп-
ределяющий конкурентоспособность эконо-
мической системы.

Понятие "человеческий капитал" не име-
ет однозначной трактовки и отражает произ-
водительные способности человека как капи-
тальный товар. Отнесение человека к катего-
рии капитального товара небесспорно с эти-
ческой точки зрения, но удобно для включе-
ния некоторых социальных категорий в эко-
номический анализ. В широком смысле сло-
ва к человеческому капиталу относятся: накоп-
ленный уровень знаний, уровень образова-
ния и опыт работы на рынке труда (навыки,
квалификация, профессиональный опыт),
воплощенные в индивидах и которые могут
использоваться в течение определенного пе-
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риода времени в целях производства товаров
и услуг. Основными способами увеличения
запасов человеческого капитала является фор-
мальное образование и накопление практи-
ческого опыта.

Основа любого бизнеса - люди. Причем не
только умеющие с успехом генерировать но-
вые идеи и вдохновлять на их исполнение, но
и степень общей вовлеченности сотрудников
в деятельность компании. Поэтому и искусст-
во управления командой, ее наиболее резуль-
тативными сотрудниками - задача номер
один для современного лидера, важнейшее
условие которой - эффективность использова-
ния человеческого потенциала. Сами же ин-
вестиции в человеческий капитал оправданны,
если они обладают достаточно высоким уров-
нем окупаемости и рентабельности, уверены
эксперты. Поэтому вопрос оценки рисков и
экономической эффективности весьма акту-
ален, особенно в условиях современных эко-
номических реалий. В век информации глав-
ным критерием оценки эффективности ком-
пании в достижении конкурентных преиму-
ществ и обеспечении качественных парамет-
ров экономического роста выступает челове-
ческий капитал, определяемый как совокуп-
ность природных врожденных способностей;
дарований; творческого потенциала; мораль-
но-психологического и физического здоровья;
накопленных и усовершенствованных в ре-
зультате инвестиций знаний и профессио-
нального опыта, необходимых для целесооб-
разной деятельности в той или иной сфере
общественного воспроизводства, принося-
щей доход их обладателю. Согласно Роберту
Шиллеру из Йельского университета челове-
ческий капитал составляет 72,1% националь-
ного богатства США [1].

Подобно обычному капиталу, способно-



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ98

сти, знания, навыки человека имеют свойство
накапливаться. При этом их формирование и
развитие требует как от самого индивида, так
и от общества в целом довольно значительных
затрат времени, труда, материальных и фи-
нансовых ресурсов, то есть инвестиций. К ним
относятся все виды затрат, которые могут быть
оценены в денежной или иной форме, носят
целесообразный характер, а также способству-
ют росту в будущем заработков человека. Ос-
новной проблемой, с которой приходится
сталкиваться современным предприятиям, -
это оценка эффективности вложений в чело-
веческий капитал

Однако  инвестиции лишь создают осно-
ву для производства человеческого капитала
в системе образования, здравоохранения, по-
вышения квалификации, экономической мо-
тивации, географической мобильности и т.д.
Их содержание - не просто вложение средств,
а еще и реальная, осознанная и целенаправ-
ленная деятельность инвестора. При этом важ-
ную роль в создании человеческого капитала
играют затраты труда и усилий по самораз-
витию и самосовершенствованию. Произве-
денные затраты неизбежно включаются в об-
щественные затраты во всем воспроизвод-
ственном процессе. Образование и подготов-
ка на производстве повышают уровень зна-
ний человека, а следовательно, увеличивают
объем и качество человеческого капитала. При
повышении уровня образования эффектив-
ность труда работника повышается либо по-
средством увеличения производительности
труда, либо посредством получения знаний,
которые делают работника способным осуще-
ствлять такую трудовую деятельность, резуль-
таты которой представляют большую цен-
ность. Исследования, проведенные профессо-
ром кафедры образования Пенсильванского
университета Робертом Земски совместно с
экономистом Лайзой Линч из Школы бизне-
са Флетчера при университете Тафта и про-
фессором менеджмента из Уортона Питером
Капелли (было проанализировали более трех
тысяч ста рабочих мест), показали, что при
десятипроцентном повышении уровня обра-
зования суммарная производительность воз-
растает на 8,6%. Для сравнения: при таком же
увеличении основных фондов производитель-
ность труда повышается всего на 3,4%. Иначе
говоря, предельная прибыль от инвестиций в
человеческий капитал почти втрое превыша-
ет прибыль от капиталовложений в технику
[1].

Накопление человеческого капитала (при-
растает человеческий капитал двумя способа-
ми: когда организация использует макси-
мальный объем знаний своих сотрудников, и
когда максимальное число людей владеет зна-
ниями) подразумевает не столько наращива-

ние объема знаний, сколько развитие навы-
ков применения этих знаний, осознание сво-
ей значимости и своего места в обществе, уме-
ние приспосабливаться к изменяющимся ус-
ловиям.

При инвестировании финансовых ресур-
сов в человеческий капитал у руководства пред-
приятия возникает ряд вопросов, связанных
с эффективностью вложений:

- окупятся ли вложенные средства (како-
вы виды эффекта от вложения средств в чело-
веческий капитал);

- в какие сроки можно ожидать результа-
та от вложения средств;

- в каких объемах потребуется вложить
средства;

- каковы возможные варианты инвести-
ций;

- как оценить целесообразность вложения
средств в развитие человеческого капитала.

Человеческий капитал повышает шансы
работника на получение не только работы как
таковой, но и более высокой оплаты за свой
труд. Поэтому служит одним из мотивацион-
ных установок выпускников средних учебных
заведений продолжать обучение в вузах. Ин-
тегральным индикатором экономической
эффективности образования принято считать
показатель нормы его отдачи, показывающий,
на сколько процентов возрастают заработки
работников при увеличении продолжитель-
ности обучения на один год. В большинстве
зрелых рыночных экономик названный пока-
затель чаще всего удерживается в диапазоне
8-10%. О существовании аналогичного эффек-
та применительно рынку труда в Казахстане
пока нет данных. Что касается России то   та-
кие исследования проводились учеными-эко-
номистами УрГУ Нестеровой Д. и Сабирьяно-
ва К. (ныне профессор университета  Джорд-
жиа США). По их мнению ответ на этот воп-
рос не очевиден, поскольку в плановой эко-
номике ситуация была принципиально иной
[2].

Ретроспективный анализ, проведенный
учеными показывает, что, по крайней мере, к
концу советского периода отдача от образо-
вания находилась на очень низкой отметке и
составляла не более 1-2%. Это означало, что с
точки зрения пожизненных заработков чело-
век, получивший, скажем, диплом об оконча-
нии вуза, практически ничего не выигрывал.
Однако в пореформенный период ситуация
резко изменилась. Оценки второй половины
1990-х годов, демонстрируют уже совершенно
другую картину. В эти годы отдача от образо-
вания в российской экономике достигла 8-
10% - уровня, на котором находится его оку-
паемость в большинстве развитых стран  Из
них следует что получение основного (непол-
ного)образования не обеспечивает практи-
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чески никаких денежных выгод по сравнению
с начальным: выигрыш в заработках не дости-
гает даже 10%.

В отличие от этого окончание полной
средней школы дает заметные преимущества
по сравнению с неполной, способствуя увели-
чению заработков почти на 30%. Еще боль-
шую "премию" по сравнению с основным об-
щим образованием обеспечивает начальное
профессиональное - свыше 40%. В результате
выпускники ПТУ оплачиваются в среднем
даже выше (на 11%), чем выпускники средних
школ. Еще более высокую оплату - примерно
на 20% - получают выпускники ссузов (сред-
нее специальное учебное заведение). Эти дан-
ные позволяют вновь поставить под сомнение
тезис, согласно которому в переходных эконо-
миках техническое образование (как началь-
ное, так и среднее) в силу его сверхузкой спе-
циализации не обладает сколько-нибудь зна-
чительной рыночной ценностью

Но наибольший денежный выигрыш, как
и следовало ожидать, обеспечивает обучение
в вузах. Даже работники с неполным высшим
образованием зарабатывают примерно на
40% больше, чем работники со средним обра-
зованием. Еще более весомую прибавку - 60-
70% - дает обладание вузовским дипломом.
Это не меньше, чем в большинстве развитых
стран, где "премия" обладателю высшего об-
разования обычно находится в диапазоне от
50 до 100%. Важно также отметить, что в усло-
виях российского рынка труда женщины вы-
игрывают от высшего образования в среднем
больше, чем мужчины: 76% против 64% соот-
ветственно. Учитывая схожесть экономических
условий России и Казахстана  и разбег в раз-
ные стороны (вектор направлений) в системах
образования за годы независмости  остается
незначительным, данный вывод можно, на
наш взгляд, принять и для нас.  Вместе с тем
высокая окупаемость казахстанского высшего
образования может оказаться явлением пре-
ходящим. Дело в том, что для молодых когорт,
получивших высшее образование в 1990-е
годы, отдача от него оказывается существенно
ниже, чем для более старших когорт, получав-
ших высшее образование в дореформенный
период: 40% против 50-80%. Наметившееся
снижение экономической ценности вузовс-
ких дипломов (хотя пока было бы преждевре-
менно говорить об этом как об утвердившей-
ся тенденции) естественно связать с взрывным
скачком спроса на высшее образование, ко-
торый, по наблюдениям ряда исследователей,
отмечается с середины 1990-х годов [3].

Можно, по-видимому, говорить о наме-
тившемся ослаблении взаимосвязей между
экономикой и системой образования. Об
этом, в частности, как уже говорилось, свиде-
тельствует более низкая отдача от высшего

образования у молодых когорт, вступивших
на рынок труда в последнее десятилетие. В пер-
спективе это может стать причиной постепен-
ного размывания тех весомых преимуществ,
которые (пока) дает третичное образование.
Казахстанская система образования, как и.
Российская, тогда может пойти по пути, кото-
рый описывается в так называемой теории
фильтра. Согласно этой теории, задача систе-
мы образования - не столько передача уча-
щимся знаний и навыков, сколько проверка
их способностей, которые существуют до и
помимо обучения. Чем способнее человек,
тем более высоких ступеней образования он
достигает; аттестат или диплом всего лишь удо-
стоверяет его более высокую потенциальную
производительность и фактически служит про-
пуском на лучшие рабочие места. Опасность
подобного механизма отбора в том, что в его
рамках рациональное поведение на индиви-
дуальном уровне может приводить к ирраци-
ональным последствиям на уровне всего об-
щества. Допустим, до поры до времени он
функционировал успешно и действительно
отбирал людей с лучшими способностями,
которым вручались, скажем, дипломы о выс-
шем образовании. Но если высшее образова-
ние становится почти всеобщим, сигнал в виде
вузовского диплома перестает работать, по-
скольку утрачивает информационную цен-
ность. Как в таких условиях будут действовать
те, кто обладают лучшими способностями?
Чтобы выделиться из массы претендентов на
хорошие рабочие места, они скорее всего уст-
ремятся к получению второго высшего обра-
зования. Так дипломомания в Казахстане
1995-2010 годы почти начал приобретать ха-
рактер безостановочного, самоподдерживаю-
щегося процесса. Если не полный переход на
трехступенчатую систему образования было
бы нельзя исключить, что казахстанская сис-
тема образования уже вплотную приблизив-
шись к этой черте, за которой может начина-
ется непрерывная погоня за дипломами все
более и более высокого уровня. Переход к трех-
ступенчатой системе образования  должен
положить конец этой дипломании, когда  каж-
дый государственный чиновник имеет по два-
три диплома о высшем образовании, а при-
дачу еще диплом кандидата и доктора наук.
Подобная ситуация чревата возникновением
глубоких структурных дисбалансов.  Из-за
постепенной девальвации вузовских дипло-
мов работникам с высшим образованием при-
дется во все больших масштабах перемещать-
ся на рабочие места, которые не требуют вы-
сокой квалификации или даже не требуют
никакой квалификации вообще. Положитель-
ным моментом можно считать лишь возрас-
тание мобильности работников как географи-
чески, так и по отраслям деятельности  народ-
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ного хозяйства. Те, кто не захочет мириться с
такой перспективой, станут стремиться к по-
лучению второго высшего образования. И
оправдывать это тезисом "Образование в тече-
ние всей жизни" никак нельзя, так как суть
такого подхода заключается не в такой гонке
за дипломами, а за накоплением человечес-
кого капитала путем углубления специализа-
ции и повышение профессионализма..  Из-за
обесценения носителя образовательного сиг-
нала работодателям придется прибегать к бо-
лее дорогостоящим и менее действенным ме-
тодам отбора персонала. Еще опаснее, если
значительная часть дипломированной рабо-
чей силы окажется вообще вытесненной с рын-
ка труда. Для того, чтобы противодействовать
этим потенциально опасным тенденциям,
необходима продуманная программа инсти-
туциональных преобразований как в сфере
образования, так и в сфере трудовых отноше-
ний. Как отмечается в "Государственной про-
грамме развития образования Республики
Казахстан на 2011 - 2020 годы": "Тем не менее,
большинство работодателей не удовлетворены
качеством специалистов, выпускаемых вуза-
ми. Образовательные программы не всегда
отвечают ожиданиям работодателей и не со-
ответствуют потребностям экономики". По-
этому там же подчеркивается, что "будут вы-
полнены обязательные, рекомендательные
параметры в рамках Болонского процесса:
академическая свобода - в структуре и содер-
жании образовательных программ будет уве-
личен  компонент по выбору: в бакалавриате
до 70 %,     магистратуре  до 80 %, в докторанту-
ре  до 90 - 95 %" [4].

Полный переход ко второй и третьей сту-
пени обучения в вузах для получения акаде-
мической степени магистра и доктора фило-
софии (или доктора наук по отраслям) по
дневной форме обучения, как это предусмот-
рено в данной государственной программе,
может в ближайшее 10-15 лет выправить по-
ложение в этом секторе образования,. До сих
пор мы фактически говорили об общем чело-
веческом капитале, который производится в
рамках формальной системы образования.
Несмотря на некоторые тревожные тенден-
ции, наметившиеся в последние годы, можно
утверждать, что в казахстанских условиях на-
копление общих знаний и навыков обеспечи-
вает работникам огромные преимущества (во
всяком случае, пока), многократно усиливая
их позиции на рынке труда. Однако ситуация
со специфическим человеческим капиталом,
который производится непосредственно на
рабочих местах, выглядит не столь однознач-
но. Стандартным показателем, измеряющим
объемы накопленного специфического чело-
веческого капитала, является специальный
стаж, то есть время, в течение которого чело-

век работает на данном рабочем месте, в дан-
ной фирме. В России он составляет сейчас
около 7 лет против 10- 12 лет в странах Запад-
ной Европы и Японии [5]. Это означает, что
экономика наших стран продолжает жить с
рабочей силой, которая имеет недостаточные
по международным меркам запасы специфи-
ческого человеческого капитала. Оборотная
сторона этого явления - высокая текучесть ра-
бочей силы. Известно, что по интенсивности
оборота рабочей силы Россия и Казахстан ос-
тавляет далеко позади все другие переходные
экономики. На ситуацию со специфическим
человеческим капиталом можно взглянуть и
по-иному - с точки зрения отдачи, которую он
обеспечивает. В развитых странах пик заработ-
ков в процессе трудовой карьеры человека
обычно приходится на возраст 50-55 лет. По-
добная форма профиля заработков объясня-
ется тем, что именно в этом возрасте отдача
от инвестиций в специфический человечес-
кий капитал достигает своего максимума. Од-
нако в Казахстане, как и в России,  пик зара-
ботков достигается где-то между 40 и 45 года-
ми, то есть на 10- 15 лет раньше. Отсюда мож-
но сделать вывод, что старшими поколения-
ми работников утрачена значительная часть
специфических знаний и навыков, которые
были накоплены ими при прежней системе
непосредственно на своих рабочих местах.
Появление в массовом порядке в объявлени-
ях условий при приеме на работу  типа "тре-
буются работники не старше 45 лет" говорит
как раз об этом явлении.  Эти потери в специ-
фическом человеческом капитале, по-видимо-
му, уже никогда не будут восполнены, так что
отечественной экономике, пока не будет реа-
лизована  вышеназванная госпрограмма,
придется еще долгое время жить в условиях его
явной недостаточности.

На сегодняшний день существуют различ-
ные подходы к оценке эффективности вложе-
ний в человеческий капитал. Анализ инвести-
ций в человеческий капитал предприятиями
г. Караганды показывает, что  большая часть
руководителей стараются обходится  с мень-
шими вложениями, предпочитая заполучить
специалиста  с уже достаточно высоким про-
фессиональным уровнем. Это связано с тем,
что, во-первых, инвестиции носят сугубо ин-
дивидуальный характер, во-вторых, многие
компании считают инвестиции в человечес-
кий капитал рискованными, так как имеет
место возможность перехода высококвалифи-
цированных специалистов в другую компа-
нию.  Тем не менее, большинство компаний
осуществляет инвестирование в человеческий
капитал, что позволяет обеспечивать доход им
не только в денежной форме, но и в виде мо-
рального, психологического удовлетворения,
повышения социального статуса самого носи-
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теля человеческого капитала. В заключение
можно отметить следующее: благополучие и
устойчивое развитие любой нации зависит от
человеческого капитала, поэтому необходима
продуманная и последовательная политика в
области развития человеческих ресурсов и сба-
лансированных инвестиций в человеческий
капитал, как на уровне отдельной фирмы, так
и в целом,  на уровне государства.
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Бүгінгі күні коммерциялық банктер не-
гізінен шағын және орта бизнесті несиеленді-
руде. Қаржылық қолдауды жеңілдік пайыз
мөлшерлемелерін қолдану арқылы қызмет-
тердің басым бағыттарын қысқа және орта
мерзімді несиелендіру үлесін ұлғайту саясаты,
аймақтық деңгейде кепілдік қорларды және
несиелік серіктестіктерді ашу негізінде құру
ұсынылады. Бұндай саясаттың негізгі бағытта-
ры - тәуекелді бөлу және пайыздық мөлшер-
лемелерді бөлшектеп субсидиялау жолымен
екінші деңгейлі банктерді ынталандыру меха-
низмін даярлау; венчурлы қаржыландыру
жүйесін дамыту; шағын бизнес субъектілері-
мен несиелік серіктестіктерді, өзара сақтанды-
ру қоғамдарын және т.б. құруын ынталанды-
ру. Сәйкесінше, несиелік үрдісті тиімді ұйым-
дастыру қаржылық нарықтың, соның ішінде
Қазақстанның несие нарығының дамуына бел-
сенді түрде әсер етеді.

Нарықтық экономика жағдайында кез кел-
ген бизнесті тәуекелсіз елестету мүмкін емес,
сондықтан, нарықтың әр субъектісінің қаржы-
лық және өндірістік қызметінде тәуекел мәсе-
лесі басты маңызға ие. Банктердің іскерлік бел-
сенділігінің түрлі бағыттарында пайда бола-
тын және көрініс табатын банктік қызметтегі
тәуекелдер ерекше қызығушылықты тудырады,
яғни толығымен тәуекелді болдырмайтын
және алдын-ала белгілі қаржылық нәтижені
кепілдендіретін банктік операция жоқ. Ком-
мерциялық банктер кірістің негізгі бөлігін ссу-
далық операциялардан алады, сондықтан
банктік қызметтегі тәуекелдердің ең негізгісі
ол несиелік тәуекел. Болжамдау, алдын-алу
және тәуекелді өзіне қабылдай білу қабілеті -
нарықта коммерциялық банктердің тиімді

ЕСЫМХАНОВА З.К., э.ғ.к., "Қаржы" кафедрасының профессоры
"Қаржы Академиясы" АҚ, Астана қ., ҚР

АДАМИ КАПИТАЛ ДАМУЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

қызмет етуінің қажетті шарттары болып табы-
лады [1, с.3].

Қазақстан Республикасында банктік
жүйенің сәтті дамуы тәуекелдерді басқару
әдістерінің жетілдіруін сипаттайды (тәуекел-
менеджменті). Банктік қызметте жолай
жүретін көптеген тәуекелдердің ішінде бірне-
ше ең қауіптілерін бөліп көрсетуге болады:
несиелендіру, электронды жүйе бойынша
ақша аударымдары, қолма-қол ақшаларды
сақтау және жөнелту, банк персоналының
және үшінші тұлғалардың қасақана ойласты-
рылған әрекеттері [2, с.26].

Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралда-
рына (әдістеріне) жатқызуға болады:

• тәуекелдерді өлшеу приницпін қолдану;
• сыртқы тәуекелдер есебі (салалық, ай-

мақтық, сақтандыру);
• банк клиентінің қаржылық жағдайына

жүйелік мониторингті және т.б. жүзеге асыру;
• тәуекелдерді бөлу принципін қолдану,

несиелерді қайта қаржыландыру;
• банктің несиелік қоржынын диверси-

фикациялау саясатын жүргізу;
• қалқымалы пайыз мөлшерлемелерін

қолдану;
• несиелер мен депозиттерді сақтандыру;
• кепіл затын енгізу және нақты кепілдерді

қолдану;
• нақты персоналды және "мүмкін" кепі-

лдерді қолдану;
• және т.б. [3, с.122].
Банктің несиелік тәуекелін бағалаудың

тиімділігі үшін кейбір көрсеткіштерді, сондай-
ақ бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің мак-
сималды көлемін есептеу және салалық тәуе-
келдер бойынша есептеу жүргізу қажет.
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Несие тәуекелін бағалаудың негізгі
көрсеткіші - бір қарыз алушыға тәуекелдің
максималды көлемі бір қарыз алушының не-
сие тәуекелі бар барлық міндеттемелері бой-
ынша қарыздар жиынтығының қарыз алушы-
ның банк капиталына міндеттемесін қамтама-
сыз ету соммасына қатынасы ретінде анықта-
лады.

Салалық тәуекелдер бойынша есептеулер
сала бойынша берілген ссудалар сомасының
банкпен жыл ішінде берілген ссуда сомасына
қатынас ретінде анықталады.

Жоғарыда аталған көрсеткіштердің мәні
1-кестеде келтірілген шектерден аспауы тиіс.

1-кесте. Бір қарызалушыға, өзара байланысқан
компаниялар тобына келетін несиелік

тәуекелдің көлеміне шектеулер.

Несиелік тәуекелдің шектеулері 
Банктің меншікті 

капиталына 
пайыздық қатынас 

1. Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің 
максималды көлемі, соның ішінде: 
- банкпен ерекше қатынастармен 

байланысқан 
- өзге де қарыз алушылар 
- бланктік несиелер 

 
 
 

10% 
25% 
10% 

2. Банкпен ерекше қатынастармен 
байланысқан қарыз алушыларға келетін 
тәуекелдің жалпы көлемі 

 
100% 

 

Несиені ұсыну бойынша банктік қызмет-
тер ең кірісті, бірақ сонымен қатар бұндай

операцияларды жүзеге асыру кезінде туын-
дайтын тәуекелдерді айтарлықтай жоғары.
Сондықтан банктер ойға қонымды, өлшенген
несиелік саясатты жүргізуі, несиені қайтармау
тәуекелін төмендетуге талпынуы, оны дивер-
сификациялауы, дәстүрлі несиелендірумен
қатар займдарды ұсынудың жаңа формала-
рын енгізуі қажет.

Сәйкесінше, несиелендіру кезінде ком-
мерциялық банктің тактикасы өзіне 3 жағдай-
ды жинақтайды: қарыз алушының ақшалай
көздердегі қажеттілігін қанағаттандырады; не-
сиенің қайтарылмау тәуекелін төмендету және
банктің өзімен кіріс алуы.

Сонымен, коммерциялық банктерде неси-
елік тәуекелді басқару процессі тәуекел-менед-
жменті әдістерінің  жетілдірілу және тәуекелді
төмендету мен минимизациялау мақсатында
несиелік тәуекелді тиімді бағалауды жүргізу
қажеттілігімен сипатталады.
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Решение социально - экономических про-
блем является основополагающим вопросом
для любого государства, т.к. от этого зависит
его жизнеспособность. Каждое государство
стремится попасть в число экономических
развитых стран, решить вопросы инфляции и
безработицы, обеспечить своим гражданам
необходимый уровень социальной защиты
гражданских прав.

Для Казахстана поиск своего пути разви-
тия национальной экономики в условиях
модернизации объективно обуславливает пе-
реосмысление основных направлений соци-
альной политики. В переосмыслении данно-
го понятия социальная политика выступает и
как цель и как фактор экономических преоб-
разований.

Важной частью этой задачи является сба-
лансирование принципов, факторов, отноше-

Т.Б. КАЗБЕКОВ, к.э.н., доц., Карагандинский государственный
университет им. Букетова

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

ний и механизмов реализации социальных и
экономических преобразований, при этом
необходимо увязать принципы рыночной
экономики с принципами социальной спра-
ведливости, обеспечить баланс свободного
рынка и социальную гармонию.

Движение к исторически новому этапу
общественного устройства обусловливает пре-
образования не только в политической, эко-
номической и культурной сферах жизни об-
щества, но, и, прежде всего, в его социальной
организации, так как меняются социальное
положение многих слоев и групп населения,
их потребности и интересы, социальные ори-
ентиры и нормы поведения. Социальную
организацию общества характеризует ее
структура, в которой наиболее концентриро-
ванно фокусируются основные черты и соци-
альные противоречия общественного разви-
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тия, таятся причины конфликтов различных
социальных групп людей и социальной на-
пряженности.[1, c. 3]

Смешанное общество характеризуется
социальной ориентированностью, которая
конвергирует социальную справедливость и
экономическую эффективность.[2, с. 41-42]

Модель социально - ориентированной
рыночной экономики должна в себя вклю-
чать:

- обеспечение приоритета социальных
факторов роста: образования, науки, здраво-
охранения, культуры в целом;

- формирование рынка с минимальными
социальными рисками;

- социальную защиту малоимущих слоев
населения;

- дальнейший рост социального потенци-
ала.

Основной задачей будет являться выявле-
ние и усиление факторов, которые управляют
социальную базу реформ и способствуют ус-
корению экономического преобразования.
Социальная база реформ, в свою очередь, дол-
жна включать:

- систему интересов, мотиваций и мораль-
ных ценностей широких слоев населения,
адекватных потребностям экономической
трансформации;

- высокий уровень экономической актив-
ности населения и личной ответственности за
хозяйственную деятельность;

- средний класс как основу рыночного
социально-ориентированного общества;

- качество жизни (доходы населения, эко-
номически справедливая оценка труда, соци-
альные гарантии, социальная поддержка и
т.д.);

- накопленный научный, духовно - нрав-
ственный потенциалы страны;

-механизмы, создающие условия для раз-
решения социальных противоречий, обеспе-
чения социально-экономической безопасно-
сти, социальной ориентации хозяйственной
деятельности;

- законодательную базу реформ и ее ин-
ституциональное обеспечение;

-механизмы исполнения законов и пре-
одоления криминализации общества.

Социальная ориентация общества пред-
полагает "встроенность" социальной полити-
ки непосредственно в экономический меха-
низм, позволяющая ограничивать стихию
конкуренции, рыночных отношений, когда их
свободное развитие приводит к социально
нежелательным результатам. В результате про-
исходит формирование нового типа отноше-
ний между людьми, достижение взаимодей-
ствия различных социальных групп и слоев
через разрешение противоречий и постепен-
ное движение  к обществу социального согла-

сия.[3, с. 4]
Основными приоритетами социальной

политики являются:
- регулирование доходов и занятости;
- создание эффективной системы соци-

альной защиты;
-  выравнивание доходов работников по

отраслям и сферам занятости;
-  поднятие уровня доходов отдельных ка-

тегорий занятых;
- активные методы регулирования занято-

сти населения и т.д.
Рынок труда в Казахстане претерпел зна-

чительные изменения, обусловленные дей-
ствием таких факторов, как предложение
спрос на рабочую силу. Снижение естествен-
ного прироста населения, усиление миграци-
онных процессов в республике оказало свое
негативное воздействие, так как среди мигра-
ционного населения были высококвалифици-
рованные специалисты в сфере здравоохране-
ния, образования, инженерии. Далее, уровень
открытой безработицы, хотя и оставался уме-
ренным, в тоже время спад инвестиционной
активности и другие факторы обусловили уве-
личение числа нестабильно работающих
предприятий и привели к росту скрытой без-
работицы. Продолжается сохраняться тенден-
ция к расширению пропасти между богаты-
ми и бедными, что вызвало сильную поляри-
зацию населения.

Одним из факторов падения реальных
доходов населения стал также низкий уровень
социальных гарантий, обусловленные значи-
тельно отставанием их роста от темпов инф-
ляции. Крайне низким оставалось реальное
содержание минимальной заработной платы
рабочих и служащих, при этом возрастали
задолженности по заработной плате. Заработ-
ная плата утратила свои первоочередные фун-
кции - обеспечения нормального воспроиз-
водства большинства работников и их семей,
а также стимул труду. Системный кризис со-
циальной сферы Казахстана, безусловно, от-
разился на уровне жизни и пенсионеров,
представляющих наиболее уязвимую часть
населения.

Задача совершенствования организации
и регулирования заработной платы в РК вклю-
чает в себя следующие основные направления:

1.Радикальное повышение заработной
платы. Данному направлению послужило
повышение заработной платы государствен-
ным служащим, тем самым, показывая  несо-
вершенство законодательной базы в сфере
регулирования заработной платы.

2.Разработка механизма регулирования
заработной платы в условиях модернизации
национальной экономики. Данный меха-
низм предполагает принятие соответствую-
щих законодательных, нормативных и локаль-



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ104

ных правовых актов в сфере оплаты труда на
основе предварительно принятых и согласо-
ванных  решений Республиканской трехсто-
ронней комиссии по социальному партнер-
ству.

3.Усиление  роли коллективно- договор-
ного регулирования заработной платы специ-
фика развития экономики РК представляет
целесообразным  применить многоуровне-
вую иерархическую модель, основанную   на
совокупности соглашений: генеральных, от-
раслевых, территориально-отраслевых, корпо-
ративных, территориальных и др. [4, с.6]

Стремясь к обеспечению для себя достой-
ного уровня жизни в условиях стабильности,
свободы слова и объединения, люди могут
добиться посредством механизмов социаль-
ной защиты. Этот механизм работает не толь-
ко как защитный, но и как производственный
фактор. Стабильность доходов работников
идет на пользу и в целом для экономики, по-
скольку, благодаря ей государство обретает
более производительную и гибкую рабочую
силу.

Политика в области социального обеспе-
чения является составной частью широкого
круга социальных мер, с которыми она взаи-
модействует, таких как инвестирование
средств в развитие базовых видов услуг, зако-
нодательная защита людей труда и обеспече-
ние основных прав. Она также связана с по-
литикой в области занятости, так как боль-
шинство систем социального страхования
финансируются из трудовых доходов и обес-
печивают защиту от рисков, связанных с по-
тенциалом в сфере занятости, таких как без-
работица, болезнь, инвалидность и старость.
Большое влияние на достижение благоприят-
ных результатов в области социального обес-
печения и занятости оказывает уровень эко-
номического развития, а сами эти результа-
ты, в свою очередь, влияют на процессы соци-
ально-экономического развития.

Поэтому в сфере социальных пособий и
льгот одна из принципиальных задач состоит
в том, чтобы максимально расширить само-
стоятельность территорий в принятии реше-
ний относительно того, какие выплаты дей-
ствительно на этой территории нужны, в ка-
ких объемах и каким образом, в какой форме
они должны предоставляться конкретным ка-
тегориям населения. Основная задача госу-
дарственной власти при таком подходе - с по-
мощью межбюджетного выравнивания спо-
собствовать повышению эффективности сис-
темы социальной защиты населения, реше-
нию снижения социальной дифференциации
и борьбы с бедностью.

Одной из проблем в связи с этим являет-
ся недостаточность статистической информа-
ции о состоянии дел в социальной защите,

низкая репрезентативность такой информа-
ции и несопоставимость различных источни-
ков статистических данных. [5]

В основу модернизации в сфере социаль-
ной поддержки населения должен быть поло-
жен принцип предоставления социальной
помощи преимущественно в адресной фор-
ме и лишь тем домохозяйствам, фактическое
потребление которых находится на уровне
прожиточного минимума. Механизмы, при-
званные обеспечить адресность государствен-
ной социальной помощи, могут варьировать-
ся на региональном уровне в зависимости от
местного бюджета, структуры, уровня жизни,
особенностей занятости населения, местных
традиций.

В связи с этим должна быть усилена мето-
дическая роль государственных органов соци-
альной защиты населения. При таком подхо-
де у регионов появится возможность сконцен-
трировать средства, прежде всего, на защите
наиболее социально уязвимых групп населе-
ния, как в данном регионе, так и в других ре-
гионах, не уменьшая размеров финансирова-
ния на эти цели и увеличивая размер соци-
альной помощи особо нуждающимся катего-
риям населения.

В сфере социальных услуг, не относящих-
ся к здравоохранению и образованию, при-
оритетными задачами являются расширение
возможностей граждан выбирать производи-
телей услуг и диверсификация форм предос-
тавления подобных услуг на основе активно-
го привлечения негосударственного сектора.
Это предполагает, в частности: [6]

- расширение свободы выбора граждан,
пользующихся бесплатными или льготными
социальными услугами, в том числе на осно-
ве введения специальных социальных счетов,
дающих право их обладателям на получение
бесплатных или льготных услуг на определен-
ную сумму по заранее оговоренному переч-
ню у любой организации, имеющей лицен-
зию на их предоставление;

- переход к финансированию социальных
услуг в зависимости от их объема и качества
на основе программно-целевых и конкурсных
механизмов государственного финансирова-
ния;

-обеспечение равноправного доступа к
государственному финансированию через
механизм социального заказа для государ-
ственных и негосударственных организаций,
предоставляющих социальные услуги.

-обеспечение прозрачности при распре-
делении бюджетных и внебюджетных средств;

-разработка системы оценки качества вы-
полнения социальных программ, независимо
от того, какой организацией (государствен-
ной, негосударственной, некоммерческой,
коммерческой) они исполняются;
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-развитие институтов независимой экс-
пертизы расходования государственных бюд-
жетных средств и привлечение государствен-
ных организаций к разработке и оценке госу-
дарственных социальных программ и соответ-
ствующих разделов бюджета;

- упорядочение лицензирования в сфере
предоставления социальных услуг, приведе-
ние требований к оказанию социальных ус-
луг в соответствие с мировой практикой, ак-
центировав внимание на специфику страны,
на уровень развития социальных услуг в РК.

Но, если говорить о реальных результатах
экономических реформ, проводимых в Казах-
стане, то можно сказать, что сформировался
принципиально новый тип работника - актив-
ного, самостоятельного, учитывающего име-
ющиеся ограничения на виды занятости и
преодолевающего их. Что показывает способ-
ность незначительной части населения адап-
тироваться к изменяющимся социально - эко-
номическим условиям. В этом случае, если
основные права этой группы не будут нару-
шены (прежде всего, в сфере экономической
и социальной активности), ее представители
могут стать лидерами нового этапа в модер-
низации национальной экономики.

Таким образом, наблюдается необходи-
мость переосмысления не только отдельных
направлений дальнейших реформ экономи-
ки страны, но и приоритетов социальной по-
литики. Это объясняется тем, что социальная

политика  не в достаточной степени проявле-
на в достижении поставленных задач, и как
следствие этого, исполнительная власть обра-
щает внимание на приоритеты социальной
политики общества лишь в той степени, на-
сколько это необходимо для поддержания в
обществе общественно - политической ста-
бильности. Поэтому социальная политика, в
лучшем случае, пока выступает лишь как не-
кое ограничение в рамках проводимых эконо-
мических реформ.
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В становлении микрокредитного сектора
в Казахстане огромную роль сыграли между-
народные организации. Многие из них стали
учредителями ныне крупных организаций.
Благодаря ним первые МКО смогли получить
значительные финансовые ресурсы на попол-
нение кредитного портфеля, обучить персо-
нал, получить методологию работы, основан-
ную на лучшем мировом опыте. Что и созда-
ло условия для их быстрого и качественного
роста.

Но сегодня новые микрофинансовые
структуры, по сути, являются "второй волной".
В большинстве своем каждой из вновь созда-
ваемых структур приходится бороться за вы-
живание в одиночестве. А учитывая, что они
начинают свою деятельность в жесткой конку-
рентной среде, то процесс их укрепления про-
исходит намного сложнее. Они испытывают
кадровые и методологические проблемы,
плюс небольшой кредитный портфель и огра-
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
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ниченные возможности его пополнения. Хо-
роший сотрудник МФО должен в себе совме-
щать несколько важных качеств финансиста,
социального работника, консультанта по раз-
витию бизнеса. Для их подготовки необходи-
мы программы, основанные на международ-
ном опыте, адаптированные и апробирован-
ные в условиях Казахстана. Что же касается
методологии микрокредитования, то она
практически является своеобразным ноу-хау
в финансовом секторе. Для каждой МФО не-
обходима грамотная политика, иначе суще-
ствует риск того, что плохая методология, на-
рушения налогового законодательства и тру-
довых отношений приведут к ее краху.

Обслуживание малых займов - дорогосто-
ящий процесс, создающий высокие админи-
стративные расходы. Небольшой кредитный
портфель не сможет обеспечить необходимый
доход, и рано или поздно будет использовать-
ся для покрытия административных расходов
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МФО, что приведет к ее краху. Сегодня, если
мы хотим иметь активно развивающийся сер-
вис микрофинансовых услуг, необходимо со-
здать условия для реальной возможности по-
полнения кредитного портфеля вновь создан-
ных организаций. Государственные програм-
мы поддержки МФО, которые активно рекла-
мировались, сегодня работают неэффективно
или их не видно вовсе.

Одна из проблем МФО - высокие тарифы
АО "Казпочта" за предоставление финансовых
услуг. Дело в том, что "Казпочта" практически
единственный монополист по данным услу-
гам в сельской местности. Здесь нет должной
конкуренции с банками. Кроме того, суще-
ствует проблема с оценкой недвижимости.
Районные БТИ в большинстве своем не име-
ют лицензий на оценку недвижимости, реги-
страцию. И здесь также высокие тарифы. У
большинства селян не оформлены техпаспор-
та на недвижимость, нет актов на земельные
участки. Это тоже вопрос, который надо ре-
шать.

Необходимо предусмотреть соответствую-
щие статьи в бюджете для развития микрокре-
дитования, распределить спонсоров и гранто-
дателей по регионам для финансирования
действующих МКО, установить определенные
отчисления. Решить на республиканском
уровне вопросы по льготным тарифам АО
"Казпочта" для малого бизнеса сельской мес-
тности. Реформировать систему центров
оценки недвижимости, поскольку действую-
щая схема очень бюрократизирована.

С введением частной собственности на
землю очень остро встал вопрос по установ-
лению границ. Единственным уполномочен-
ным органом здесь является Казгипрозем, у
которого очень высокие тарифы, длительная
процедура оформления. Поэтому необходи-
мо передать часть его функций районным зе-
мельным комитетам.

Необходимо создать сеть микрофинансо-
вых организаций непосредственно в районах.
Должна быть работающая госпрограмма по
ценовой политике на зерновом рынке, про-
дукции животноводства, лизингу. Важно раз-
вивать переработку продукции сельского хо-
зяйства, стандартизировать ее по качеству и
смягчить финансовую политику для сельско-
го хозяйства.

В целом государство старается помочь
крестьянам, но эта поддержка идет в основном
для крупных сельхозпредприятий, с которы-
ми государству легче работать. А их в целом
всего около 7 процентов от общего количества.
Поэтому необходимо объединять фермеров в
крупные специализированные хозяйства. Го-
сударство само должно построить такие ком-
плексы с применением ноу-хау, чтобы люди
поняли, что это выгодно для них же самих.

Впоследствии их можно было бы выкупать,
например в течение 20 лет и более.

Коммерческие банки не заинтересованы
в активном проникновении на региональный
рынок, поскольку этот сектор не обладает до-
статочной привлекательностью и окупаемос-
тью для них. Следовательно, для полноценно-
го обслуживания селян необходимы альтерна-
тивные формы. Перспективным выглядит рас-
пространение деятельности кредитных това-
риществ в сельские районы, так как они име-
ют возможность предоставления достаточно
широкого спектра услуг, включая обслужива-
ние счетов клиентов и кассовое обслуживание.
Однако сейчас распространение деятельнос-
ти кредитных товариществ затруднено в связи
с существующими ограничениями, посколь-
ку они имеют право обслуживать только сво-
их участников.

Решение проблемы невозможно без сня-
тия некоторых ограничений по оказываемым
услугам. Сейчас процедура приема новых уча-
стников в кредитные товарищества неоправ-
данно сложная. При приеме даже одного но-
вого участника необходимо собрать целый
пакет документов, провести регистрацию из-
менений в учредительные документы. Хотя
согласно правилам кредитно-депозитные то-
варищества могли обслуживать как участни-
ков, так и сторонних лиц, а также принимать
депозиты юридических лиц. Думаю, как аль-
тернатива, возможно создание региональных
финансовых учреждений. Они могут быть пе-
реходными структурами между банками и
кредитными товариществами. Уставный капи-
тал может быть выше, чем у кредитных това-
риществ, например 100 миллионов тенге, но
значительно меньше, чем у банков второго
уровня. Это привело бы к усилению конкурен-
ции и созданию альтернативной, эффектив-
но действующей формы оказания финансо-
вых услуг населению и предпринимателей
регионов.

Анализируя современную ситуацию в
финансировании сельского хозяйства, когда
государственных вложений не хватает, а кре-
дит, предоставляемый коммерческими банка-
ми, продолжает оставаться дорогим, представ-
ляется крайне целесообразным создание в
Казахстане наряду с кредитными товарище-
ствами и  кредитных  кооперативов, как это
имеет место во всём мире.

 Международная практика показывает,
что  кредитные потребительские кооперативы
являются важнейшим элементом рыночного
хозяйства. У них есть неоспоримое преимуще-
ство - понятный, надежный, основанный на
самоконтроле механизм функционирования.
Добровольно объединившиеся пайщики со-
здают их для оказания самим себе финансо-
вой помощи, при этом сами их финансиру-
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ют и сами ими управляют.
Исторический опыт зарубежных стран

позволил выделить основные моменты, кото-
рые необходимо учитывать при создании  си-
стемы кредитной кооперации.

Во-первых, кооперативные финансовые
институты обслуживают определенную эко-
номическую нишу, выполняя в основном
функции кредитования малого сельского
предпринимательства, не заменяя при этом
банковскую систему.

Во-вторых, система кредитной коопера-
ции должна иметь государственную поддер-
жку.

При становлении и развитии  кредитной
кооперации, помимо аккумуляции сбереже-
ний самого населения, необходима государ-
ственная помощь путем предоставления целе-
вых кредитов для формирования паевого ка-
питала. Финансовая помощь государства мо-
жет носить форму льготного или беспроцент-
ного кредита для формирования части  стар-
тового капитала кредитных кооперативов.

Процесс развития кредитной кооперации
может быть достаточно длительным. Особое
внимание следует уделять развитию сети кре-
дитных кооперативов, приросту их количества
и объема оказываемых услуг, независимо от
видов организаций, поддерживающих его.
Только при достижении кредитной коопера-
цией определенного потенциала можно бу-
дет говорить о формировании и развитии спе-
циализированных кредитных банков. Преж-
девременные попытки такой концентрации
ресурсов кредитных кооперативов могут при-
нести определенный вред развитию коопе-
ративного движения. (Следует учесть, что ус-
ловия банковской деятельности в настоящее
время в Казахстане в эпоху первоначального
накопления капитала, ещё несовершенной
системой страхования вкладов, частичного их
страхования со стороны государства вряд ли
правомерно сравнивать с западными).

В Казахстане нет законодательства, пре-
дусматривающего создание именно кредит-
ных кооперативов. Закон  "О сельской потре-
бительской кооперации в Республике Казах-
стан" не  предусматривает  возможность созда-
вать кооперативные структуры в сельском хо-
зяйстве. Правовое поле для создания кредит-
но-финансовых кооперативов практически
отсутствует. В этой связи крайне необходимо
законодательное подтверждение права этих
институтов на существование.

Таким образом, финансовые услуги - в
общем и микрокредитование - в частности
могут способствовать расширению малого
предпринимательства, созданию новых рабо-
чих мест, снижать бедность, улучшать качество
жизни, диверсифицировать экономику и уси-
лить средний класс.

Микрокредитование в сельской местнос-
ти в Казахстане сталкивается со следующими
проблемами:

1. рассеянность спроса на микрокредиты:
площадь Казахстана 2,72 млн. кв. км., при
этом численность населения немногим пре-
вышает 15 млн. человек, плотность населения
5,6 человека на 1 кв. км.;

2. отсутствие во многих населенных пунк-
тах нотариальных контор, независимых оце-
ночных компаний (для проведения оценки
залога), что, учитывая отдаленность населен-
ных пунктов от областного центра (до 900 км.),
существенно усложняет процесс микрокреди-
тования;

3. тарифы трансфер-агентских сетей и бан-
ков 2-го уровня в сельской местности высоки
и являются одной из серьезных статей расхо-
дов при доставке микрокредитных ресурсов
потребителю и последующем их обслужива-
нии.

Вместе с тем, необходимо отметить, что
сельские жители наиболее ответственно под-
ходят к вопросу возврата полученных займов.
Однако при выдаче микрокредитных средств
имеются  определенные риски, связанные с
залоговым обеспечением заемщиков как, на-
пример, страховые компании не берутся стра-
ховать домашний скот, принятый в качестве
залогового обеспечения.

Несмотря на то, что на селе проживает
почти половина населения Казахстана, и по-
рядка 2/3 бедного населения страны, в сельс-
кой местности функционирует меньше 10%
всех действующих МКО.

В создании МКО также есть затруднения,
связанные с:

- недостаточностью платежеспособных
потенциальных соучредителей для формиро-
вания уставного капитала МКО. Физические
или юридические лица, находящиеся или про-
живающие в сельской местности, не имеют
достаточных средств для участия в уставном
капитале МКО;

- отсутствием у потенциальных соучреди-
телей ликвидного залогового имущества;

- недостатком квалифицированных кад-
ров для развития сети МКО в сельской мест-
ности;

- недостаточностью выделяемых кредит-
ных ресурсов для рентабельной работы МКО.

По мере решения упомянутых проблем и
развития сети МКО предполагается рынок
микрокредитования в сельской местности
полностью передать МКО. В перспективе всем
учредителям будет представлена возможность
выкупа своей доли в уставном капитале вновь
создаваемых МКО.

Таким образом, планируется сформиро-
вать ядро микрокредитной сети на селе, вок-
руг которого в дальнейшем будет развиваться
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финансово устойчивая система сельского мик-
рокредитования, которая в будущем должна
дополнить банковскую систему.

Немаловажный вопрос - это регулирова-
ние деятельности микрокредитных организа-
ций. Как известно, в настоящее время микро-
кредитные организации не отчитываются в
органах банковского и финансового надзора,
и только сдают отчетность в органы статисти-
ки. Вместе с тем, регулирование и надзор над
микрофинансовыми учреждениями должны
подчиняться вышестоящей цели развития
финансовой системы, ориентированной на
рыночную экономику. Для систематизации
различных возможностей регулирования
микро финансовых учреждений и контроля
над исполнением предписаний закона разли-
чаются три идеально типичных подхода: регу-
лирование микрофинансовых учреждений
через уже существующее банковское законо-
дательство, регулирование специальным зако-
ном для микрофинансовых учреждений и са-
морегулирование [1, С. 462].

Регулирование должно, прежде всего, пре-
следовать две цели: оно должно эффективно
ограничивать опасность оппортунистическо-
го отношения, т.е. препятствовать чрезмерно-
му взятию риска финансово-кредитным уч-
реждением. Это является целью защиты потре-
бителей. Кроме того, регулирование должно
заботиться о том, чтобы не было неоправдан-
ной опасности потери средств у финансово-
го учреждения, которая может привести к об-
ширной банковской панике. Эта цель может
быть обозначена как "обеспечение стабильно-
сти финансовой системы".

Проведенное исследование показало, что
в Казахстане имеются определенные пробле-
мы с развитием системы микрокредитования.
Во первых, это достаточно высокие проценты
по микрокредитам, которые часто оказывают-
ся неподъемными для сельских жителей. Во
вторых, имеется проблема с залоговым обес-
печением микрокредитов. В настоящее время
микрокредиты выдаются только под залог лик-
видного имущества или недвижимости. Необ-
ходимо внедрить в практику микрокредитных
организаций систему оценки кредитоспособ-
ности заемщика, в первую очередь для тех, кто
работает в условиях сельских территорий. Вне-
дрение механизма оценки кредитоспособно-
сти позволит расширить клиентскую базу
микрокредитных организаций, и послужит
дополнительным стимулом для развития сети
микрокредитования как на селе, так и в горо-
де.

Несмотря на то что в Казахстане функци-
онирует ряд микрофинансовых организаций,
сфера и объемы предлагаемых ими услуг ог-
раничены, и охват их деятельности пока не
велик.

Микрофинансовые услуги (микрокреди-
ты) в Казахстане предлагают четыре типа орга-
низаций: коммерческие банки (через про-
граммы ЕВИБ), небанковские финансовые
организации, кредитные товарищества и мик-
рокредитные организации [2, С. 580-586].

Анализ рынка кредитных товариществ
позволяет говорить о несоответствии настоя-
щих тенденций потребностям рынка. Сово-
купный кредитный портфель кредитных това-
риществ наряду с количеством клиентов, ими
охватываемых, является крайне незначитель-
ным и несопоставимым по сравнению с ана-
логичными показателями банков.

В целях расширения доступа населения к
финансовым ресурсам, спектра предоставля-
емых кредитными товариществами и микро-
кредитными организациями услуг, решения
социальных проблем путем создания допол-
нительных рабочих мест, снижения уровня
бедности и увеличения доходов населения,
развития малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирования развития конкурен-
ции на финансовом рынке, обеспечения ис-
точниками финансирования МФО, создания
устойчивого микрофинансового сектора как
части финансовой системы республики необ-
ходимо принятие в среднесрочной перспек-
тиве следующих мер:

- дальнейшее совершенствование меха-
низма государственной подде-ржки кредит-
ных товариществ и микрокредитных органи-
заций;

- создание стимулов для развития вспо-
могательных услуг и инфра-структуры, обес-
печивающей доступ микрофинансовых орга-
низаций к профессиональным услугам и ин-
формации;

- повышение качества ведения монито-
ринга за деятельностью кредит-ных товари-
ществ и микрокредитных организаций, в том
числе со-вершенствование форм отчетности,
предоставляемых ими в органы статистики.

Расширить возможности социально уяз-
вимых слоев населения и субъ-ектов малого
предпринимательства, в настоящее время не
охваченных ус-лугами банковского сектора
через доступ к микрофинансовым услугам,
что позволит:

- развить предпринимательскую иници-
ативу;

- повысить занятость;
- поднять уровень жизни;
- повысить уровень финансовой образо-

ванности.
Вопросы развития микрокредитования

были озвучены Главой государства в ежегодном
послании народу Казахстана 28 января 2011 года
[3]. В частности, президент отметил, что необхо-
димо развивать особенно сельское микрокреди-
тование, чтобы все индивидуальные предприни-



1 (20) • 2011 1 0 9

матели, фермеры и просто сельские жители мог-
ли улучшить свое благосостояние, развить свое
дело. А это, в свою очередь может косвенно по-
влиять и на развитие системы АПК в целом.

В Казахстане сельские территории прак-
тически не охвачены системой микрокредито-
вания. По сути, на селе АО Казпочта является
монополистом по предоставлению микро-
кредитов. Необходимо активизировать дея-
тельность Казпотребсоюза для привлечения
кредитных ресурсов по сниженной или льгот-
ной процентной ставке для возрождения ко-
оперативного сектора экономики. Необходи-
мо согласовать его действия с деятельностью с
Фонда "Даму", Национального холдинга "Ка-
зАгро" и разработать механизм привлечения
средств из Фонда национального благососто-
яния "Самрук-Казына" для кредитования ко-
оперативного сектора РК. Современную ситу-

ацию - финансовый кризис, необходимо ис-
пользовать для возрождения системы коопе-
рации на селе, и для развития системы мик-
рокредитования.
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Мировой экономический кризис оказал
значительное влияние на проведение денеж-
но-кредитной политики центральными бан-
ками большинства стран и внес определенные
изменения в использовании инструментов
денежно-кредитной политики.

Национальным Банком Казахстана будет
продолжена работа по совершенствованию и
повышению эффективности инструментов
денежно-кредитной политики и дальнейшему
усилению влияния принимаемых мер на со-
стояние денежного рынка.

В 2011 году будет рассмотрен вопрос о
дифференциации ставок по операциям На-
ционального Банка в зависимости от сроков
и условий.

Основными инструментами регулирова-
ния ставок вознаграждения на финансовом
рынке, а также стерилизации избыточной лик-
видности банков останутся краткосрочные
ноты и депозиты банков второго уровня в На-
циональном Банке. В 2011 году ситуация с
ликвидностью на денежном рынке карди-
нально не изменится, будет рассмотрена воз-
можность предоставления ликвидности по-
средством проведения операций с междуна-
родными финансовыми организациями.

В настоящее время в Казахстане 39 ком-
мерческих банков, создана система гаранти-
рования вкладов, функционирует пенсион-
ная система.

В целом, 2010 год можно назвать перио-
дом плавного и поступательного возобновле-

Мажитов Д. - директор КФ,  ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан",
кандидат экономических наук, доцент

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ния хозяйственных отношений между субъек-
тами рынка и вступления в фазу экономичес-
кого роста.

Механизм минимальных резервных тре-
бований, а также их нормативы в 2010 году по
настоящее время не изменились (по внутрен-
ним обязательствам - 1,5%, по иным обязатель-
ствам - 2,5%).

Вместе с тем в 2011 году Национальный
Банк Республики Казахстан планирует рабо-
ту по совершенствованию механизма мини-
мальных резервных требований, повышению
эффективности его применения, главным об-
разом, в части изменения состава резервных
активов (исключение из базы резервных акти-
вов банка активов в иностранной валюте), в
среднесрочной перспективе планируется рас-
смотреть вопрос исключения из состава резер-
вных активов наличных денег в кассах банков.

В 2010 году коридор процентных ставок
Национального Банка оставался неизмен-
ным, официальная ставка рефинансирова-
ния, являющаяся верхней границей данного
коридора, сохранялась на уровне 7,0% (с на-
чала 2009 года Национальный Банк постепен-
но снижал официальную ставку рефинанси-
рования с 10,5% до 7%).

Национальный Банк придерживается
классической экономической модели, по ко-
торой ставка рефинансирования должна быть
слабо позитивной - чуть выше уровня инфля-
ции.

Вместе с тем, учитывая динамику уровня



ВЕСТНИК КЭУ: ЭКОНОМИКА, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ110

инфляции, Национальный Банк принял ре-
шение с 9 марта 2011 года повысить ставку
рефинансирования до 7,5 % годовых.

По официальным данным Агенства Рес-
публики Казахстан по статистике по итогам
декабря 2009 года инфляция в годовом выра-
жении  составила 7,8% (в Карагандинской об-
ласти 7,5%).

Основные факторы роста инфляции в
2010 году были связаны с несбалансированно-
стью спроса и предложения в экономике, что
главным образом вызвано:

-расширением совокупного спроса ввиду
повышения заработных плат, социальных по-
собий и пенсий на 25% в 2010 году.

-сохранением нестабильной ситуации на
мировых товарных рынках, в частности, из-за
неблагоприятных погодных условий, что при-
вело к сокращению предложения пшеницы,
зерновых культур и др. на мировом рынке и
росту цен на данные товары.

В 2011 году ожидается сохранение инфля-
ционного фона на текущем уровне, что свя-
зано с основными рисками роста инфляции,
действовавшие в 2010 году.

Будет продолжена работа по развитию
фондового рынка как одного из инструмен-
тов фондирования предприятий, учитывая
ошибки и просчеты в деятельности междуна-
родных бирж.

Нынешнюю ситуацию в банковском сек-
торе можно считать относительно хорошей, а
если применить к финансовой системе стра-
ны 57 параметров оценки, то ситуация ста-
бильна.

Но стоит иметь в виду, что доля стандарт-
ных кредитов в портфеле банков по состоянию
на 1 марта 2011 года составляет 25,0% к общей
сумме основного долга,  сомнительных - 54,5%
и безнадёжных -20,5%, при этом динамика
качества ссудного портфеля банковского сек-
тора по сравнению с 1 январем 2011 года не-
сколько изменилась и характеризуется следу-
ющим - 26,4%, 53,6%, 20,1%.

Общий объём депозитов резидентов в
банковской системе на 1 марта 2011 года со-
ставил 6261,6 млрд. тенге (с начала года - рост
на 1,5%). Депозиты юридических лиц увели-
чились на 1,0% до 4026,9 млрд.тенге, физичес-
ких лиц - на 2,4% до 2234,7 млрд.тенге.

Вклады населения в банках на 1 марта 2011
года возросли до 2302,5 млрд. тенге, по срав-
нению с 1 январем 2011 года увеличились на
2,3%). В структуре вкладов населения депози-
ты в тенге увеличились на 3,8% до   1297,3 млрд.
тенге, в иностранной валюте увеличились на
0,5% до 1005,2 млрд.тенге.

На 1 марта 2011 года средневзвешенная
ставка вознаграждения по тенговым срочным
депозитам небанковских юридических лиц
составила 3,9% (на 1 января 2011 года - 3,4%),

а по депозитам физических лиц - 9,1% (8,8%).
Общий объём основного долга по креди-

там банков на 1 марта 2011 года, по сравне-
нию с 1 январем 2011 года, увеличился на 0,1%
и составил 7604,3 млрд.тенге (с начала 2010
года - снижение на 0,5%).

Объём долга по кредитам в националь-
ной валюте, по сравнению с 1 январем 2011
года, вырос на 1,5% до 4450,2 млрд.тенге, в
иностранной валюте - cнизился на 1,8%  до
3154,1 млрд.тенге.

По Карагандинской области общий
объём основного долга по кредитам банков
на 1 марта 2011 года, по сравнению с 1 янва-
рем 2011 года, увеличился на 1,8%  и составил
240,5 млрд. тенге (с начала 2010 года - рост на
4,2%).

В отраслевой разбивке наиболее значи-
тельная сумма долга по кредитам банков эко-
номике приходится на такие отрасли, как тор-
говля (доля в общем объёме - 23,2%), строитель-
ство (17,9%), промышленность (10,4%) и сель-
ское хозяйство (4,0 %).

Курс национальной валюты после прове-
дения в феврале 2009 года девальвации стаби-
лен.

В 2010 году таргетируемое среднее значе-
ние обменного  курса планировалось сохра-
нить на уровне 150 тенге за доллар США. При
этом с учётом ситуации на мировых товарных
и валютных рынках, а также в целях создания
условий для повышения курсообразования
коридор колебаний был расширен до +15 тен-
ге (или на 10%) и 22,5тенге (или на 15%), дан-
ный коридор действовал с 5 февраля 2010 года
по 20 марта 2011 года.

За период с конца февраля 2009 года на
конец января 2011 года биржевой курс тенге
укрепился  на 2,4%.

При сохранении текущих тенденций (ми-
ровые цены на основные экспортные товары
Казахстана, состояние платёжного баланса,
урегулирование долга банковского сектора)
тенге будет укрепляться дальше, таким обра-
зом, в настоящее время существуют достаточ-
но серьёзные фундаментальные предпосылки
для значительного укрепления тенге и факто-
ры, способствующие дальнейшему укрепле-
нию будут усиливаться.

В связи с чем, с  28 февраля 2011 года осу-
ществлён переход к режиму управляемого
плавающего обменного курса тенге.

Таким образом, взятый старт в борьбе с
финансовым кризисом и меры принятые в
связи с этим, позволяют говорить о начальных
положительных результатах в банковском сек-
торе.

Достигнута общая стабилизация финан-
совой системы, наблюдается рост объёмов
кредитования экономики.

Сейчас мы подходим к следующему пери-
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оду, когда весь мир, и в том числе и Казахстан,
начинают работу подготовки к посткризисно-
му миру, то есть по выходу из кризиса.

В посткризисный период необходимо
провести работу по устранению выявленных
проблем в финансовом секторе, созданию
условий по их недопущению в будущем, в свя-
зи с чем, необходимо продолжить работу по
формированию устойчивой и конкурентнос-
пособной финансовой системы Казахстана.

Согласно заключительного заявления
миссии Международного валютного фонда в
Казахстане восстановление роста экономики
способствовало укрепление внешней торгов-
ли и продолжение политики государственно-
го стимулирования, при этом его темпы огра-
ничиваются трудностями, имеющимися в бан-
ковском секторе.

Стабилизация банковской системы была
обеспечена за счёт масштабной поддержки
капиталом и ликвидностью.

Успешная реструктуризация внешней за-
долженности банков "Альянс" и "БТА" сыгра-
ла основную роль в стабилизации их финан-
сового положения, которые позволили реали-
зовать новые модели в их деятельности.

Несмотря на значительную государствен-
ную поддержку банков, в финансовом секто-
ре сохраняется напряжённость, а также име-
ется необходимость полностью устранить её
причины. Вместе с тем, продолжающийся рез-
кий рост объёмов просроченной ссудной за-
долженности является отражением чрезмер-
ной подверженности банков кредитным рис-
кам.

Так, на 1 марта 2011 года просроченная
задолженность по кредитам банков в целом
по республике составила 1288,0 млрд. тенге, по
сравнению с началом 2010 г. и 2011 г., рост
составил соответственно 28,1% и 6,5%.

По Карагандинской области также на-
блюдается тенденция роста просроченной
задолженности. Так, на 1 марта 2011 года про-
сроченная задолженность по кредитам банков
в целом составила 24,0 млрд. тенге, по сравне-
нию с началом 2010 г. и 2011 г., рост составил
соответственно 17,8% и 6,7%.

Развитие финансово-кредитной системы
страны в посткризисный период должно ос-
новываться в первую очередь на мобилиза-
цию финансовых ресурсов, которые должны
быть ориентированы на внутренние ресурсы,
имеющие достаточно большой потенциал.

Необходимо продолжить работу по при-
влечению внутренних сбережений, в том чис-
ле обращающихся в теневом секторе, депози-
ты населения и юридических лиц в банках вто-
рого уровня должны стать основным источни-
ком их формирования.

Исламское финансирование, в качестве
одного из дополнительных источников при-

влечения ресурсов должно получить дальней-
шее развитие и немаловажную роль должны
играть иностранные инвестиции.

Проблемы в деятельности финансовых
институтов проявились также в вопросах не-
совершенства и несоответствия систем управ-
ления рисками, низкого уровня корпоратив-
ного управления, недостаточной прозрачно-
сти в их деятельности.

Поэтому основные усилия должны в по-
сткризисный период должны быть направле-
ны на повышение устойчивости финансово-
го сектора, стимулирования инвестиционной
активности и укрепления доверия к финансо-
вому сектору как со стороны инвесторов, так
и со стороны потребителей финансовых услуг.

В соответствии с разработанной концеп-
цией развития финансового сектора в пост-
кризисный период предполагается совершен-
ствование системы регулирования финансо-
вого сектора страны. Одним из направлений
станет внедрение контрцикличного подхода,
при котором регулирование и надзор финан-
сового сектора в периоды экономического
роста будут ужесточаться, а в периоды спада -
смягчаться.

Ключевым выводом, сделанным впослед-
ствии кризиса является сведение к минимуму
процикличности в регулировании.

В заключение необходимо отметить, что
главный урок кризиса, который нами полу-
чен, это необходимость ослабления прямой
зависимости Казахстана от динамики разви-
тия мировой экономики, что требует отхода
от сырьевой направленности и построения
более сбалансированной экономики.

Чтобы отойти от сырьевой зависимости,
Казахстану необходимо диверсифицировать
экономику, для чего надо развивать другие
отрасли промышленности, не связанные с
нефтегазовым сектором. Для достижения
этой цели в Казахстане  разработана и реали-
зуется государственная программа по форси-
рованному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014
годы.
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