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дений, кроме персонажей, более или 
менее зримо присутствует рок. Писа-
тель мастерски умеет создать атмо-
сферу его присутствия за спиной дей-
ствующего лица, где бы он ни нахо-
дился. Вселяясь в человека, рок дела-
ет его своей марионеткой, превращает 
в послушный себе инструмент. Образ-
ной субстанцией этой злой силы у 
Андреева чаще всего выступают су-
мерки, ночь, тьма, тень, тучи, которые 
на равных с персонажами участвуют в 
сюжетных событиях. Принимая во 
внимание эмоциональный ореол об-
разных средств языка, характеризую-
щих мрачные андреевские пейзажи, 
которые выступают в рассказе в каче-
стве доминанты текстовой экспрес-
сивности, мы можем отнести «Безд-
ну» к «темным» текстам, используя 
терминологию В.П. Белянина, предло-
женную им в «Психологическом лите-
ратуроведении».  
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НАУКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Для того чтобы занять достой-
ное место в ряду пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира на-
шей стране предстоит решить ряд 
проблем. В их числе одной из акту-
альных является поиск и создание та-
кой модели образовательного процес-
са, которая позволила бы не только 
существенно повысить уровень обра-
зования (в числе критериев определе-
ния конкурентоспособности уровень 
образованности стоит на одном из 
первых мест), но и сформировать со-
временную новую личность, способ-
ную к выполнению социальных и про-
фессиональных ролей. С этой пробле-
мой тесно переплетается другая – раз-
витие науки. Выход на качественно 
новый технологический уровень не-
возможен без создания в нашей стра-

не научной и образовательной базы, 
соответствующей мировым стандар-
там, что требует значительной модер-
низации всей системы обучения. При-
стального внимания требует и отече-
ственная наука, и не только в финан-
совом плане. 

Известно, что в бывшем Совет-
ском союзе наука была одной из са-
мых развитых отраслей. А образова-
ние считалось лучшим в мире. И это 
признавалось не только доброжелате-
лями СССР, но и его идеологически-
ми противниками. А самое главное, 
что это признавалось учёными мира. 
Казахстан по уровню развития науки 
и образования занимал тогда твёрдое 
третье место, уступая лишь Россий-
ской федерации и Украине. В пылу 
перестройки её прорабы вместе с во-
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дой выплеснули и ребёнка: были по-
теряны одна из лучших в мире систе-
ма образования и передовая наука. 
Справедливости ради следует под-
черкнуть, что в трудные годы периода 
распада СССР и по настоящее время 
наша страна сохранила прежние пози-
ции, хотя уровень развития образова-
ния и науки не идёт ни в какое срав-
нение с прошлым.  

Современная наука – сложный 
социальный феномен. Существуют 
многочисленные её определения. Но 
все они могут быть сведены к трём 
основным её ипостасям.  

1. Науку рассматривают как сис-
тему исследовательской деятельности 
общества, направленную на производ-
ство новых знаний о природе, общест-
ве и мышлении. В этой ипостаси нау-
ка вбирает в себя все моменты и усло-
вия этого производства: учёных с их 
знаниями, способностями, квалифика-
цией и опытом, с разделением и коо-
перацией труда; научные учреждения, 
экспериментальное и лабораторное 
оборудование; определённые методы 
и методику научно-исследовательской 
работы, понятийный и категориаль-
ный аппарат, систему научной инфор-
мации, а также всю сумму наличных 
знаний, выступающих в качестве либо 
предпосылки, либо средства, либо ре-
зультата научного производства.  

2. Наука понимается и как сис-
тема или совокупность дисциплинар-
ных знаний. Когда науку рассматри-
вают лишь как систему знаний, идей, 
теорий, то относят её, естественно, к 
формам общественного сознания, к 
идеальным факторам. В действитель-
ности современная наука, пронизывая 
все сферы общественной деятельно-
сти, оказывается столь сложным явле-
нием, что никак не может быть огра-
ничена лишь рамками форм общест-
венного сознания. 

3. В традиционной лексике под 
«наукой» подразумевают и социаль-
ный институт. Это ещё одна ипостась 
науки. 

В данной статье речь пойдёт о 
науке как социальном институте. 

Институциональная трактовка 
науки объединяет нормы и организа-
цию, социологические и аксиологиче-
ские измерения научных занятий. 
Наука как социальный феномен пред-
ставляет собой определённую соци-
альную инфраструктуру. Такое пони-
мание науки фиксирует двоякого рода 
зависимость и взаимообусловлен-
ность науки и общества. Наука воз-
никла как ответ на определённую по-
требность человечества в производст-
ве и получении истинного, адекватно-
го знания о мире. В свою очередь, су-
ществуя, наука оказывает весьма за-
метное воздействие на развитие всех 
сфер общественной жизни. Научно-
исследовательская деятельность при-
знаётся необходимой и устойчивой 
социокультурной традицией. Без неё 
нормальное существование и развитие 
общества невозможно. Наука состав-
ляет одно из приоритетных направле-
ний деятельности любого государст-
ва. «Всё должно быть научным, науч-
но обоснованным и научно проверен-
ным» – так гласит максима современ-
ного технократического века. 

Как социальный институт наука 
включает в себя следующие компо-
ненты:  

 совокупность знаний и их но-
сителей; 
 специфические познаватель-
ные цели и задачи; 
 гносеологические, когнитив-
ные правила, моральные, эти-
ческие нормы, нравственные 
высокие убеждения, кодекс 
(этос); 
 определённые функции; 
 специфические средства по-
знания и учреждения; 
 формы контроля, экспертизы и 
оценки научных достижений; 
 определённые санкции; 
 ресурсы; 
 финансы;  
 инструментарий; 
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 получение и повышение ква-
лификации; 
 коммуникации с интерферен-
цией уровней управления и са-
моуправления, инстанции, со-
циальную инженерию и живое 
общение; 
 властные организации и меж-
личностные контакты; корпо-
рации и сообщества. 
 авторитет и неформальное ли-
дерство. 

Компонентом науки в ракурсе 
«совокупность знаний», выступают 
объективное (социализированное) и 
субъективное (персональное) знание. 
Форму общественного сознания науч-
ные знания приобретают только тогда, 
когда они из лабораторий и специаль-
ных научных изданий перекочевывают 
на страницы учебников, энциклопедий 
и хрестоматий. Продукт научной дея-
тельности, став элементом обществен-
ного сознания, как правило, вновь во-
влекается в сферу научного производ-
ства, служит исходным материалом 
для выработки новых знаний.  

Но наука никак не может быть 
ограничена лишь рамками обществен-
ного сознания. Ещё меньше оснований 
для того, чтобы отнести науку только 
к идеальному в противовес матери-
альному, практическому. Ещё К. 
Маркс характеризовал науку как «иде-
альное и вместе с тем практическое 
богатство» [1,с. 33]. Мысль учёного 
выступает в материально воплощён-
ных формах. Становясь непосредст-
венной производительной силой об-
щества, наука материализуется в тех-
нике, технологии, в материалах, с за-
ранее заданными свойствами, каковых 
не существует в природе. Но этим не 
ограничивается роль науки в практи-
ческой деятельности. Управление про-
цессами производства, его организа-
ция также прерогатива науки. В наше 
время в общей системе экономических 
отношений инновационной деятель-
ности отводится ключевая роль, так 
как её конечными результатами – по-

вышением эффективности производ-
ства, ростом производительности тру-
да и капитала, объёмом высокотехно-
логичной продукции – определяется 
экономическая мощь страны. 

В настоящее время в нашей 
стране наблюдается некоторый сдвиг 
в развитии научной деятельности. 
Увеличивается финансирование фун-
даментальных и прикладных исследо-
ваний. Так, внутренние затраты на 
исследования и разработки в действо-
вавших ценах в 2006 г. уже составили 
24799,9 против 14597,8 млн. тенге в 
2004 года. За период с 2004 по 2006 
годы возросло количество и органи-
заций, выполняющих исследования и 
разработки с 295 до 437 [2, с.12]. За 
этот же период увеличилась числен-
ность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками почти на 3 ты-
сячи человек. Сегодня закладываются 
основы для будущего развития науки 
Казахстана. В этих условиях, как под-
чёркивает Президент Национальной 
академии Республики Казахстан ака-
демик Мурат Журинов, прежде всего, 
необходимо, чтобы всё наше общест-
во осознало, что без науки никакое 
государство не может развиваться 
стабильно. Мнение, что гораздо про-
ще и эффективней покупать готовые 
технологии, чем развивать собствен-
ную науку, глубоко ошибочно [3, 
с.10]. И это действительно так. Дело в 
том, что ни одно государство не про-
даст самые новейшие технологии, 
перспективные разработки. Практика 
убедительно свидетельствует, что, в 
лучшем случае, мы можем получить 
уже использованные разработки. К 
тому же, современные разработки тре-
буют обновления в среднем каждые 
пять лет. А без внедрения научных 
достижений любое, даже самое совре-
менное производство не сможет быть 
конкурентоспособным.  

В статусе научных институтов 
предстаёт и многообразие существую-
щих научных сообществ. Научное со-
общество понимается и как сообщест-
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во всех учёных, и как национальное 
научное сообщество, и как сообщест-
во специалистов той или иной облас-
ти знания, и просто как группа иссле-
дователей, изучающих определённую 
научную проблему. Среда учёных не-
однородна, в ней выделяются разра-
ботчики, знатоки, педагоги. В боль-
шой науке одни учёные более склоня-
ются к эвристической поисковой дея-
тельности – выдвижению новых идей, 
другие – к проверке и обоснованию 
имеющихся знаний, третьи – к прило-
жению добытого научного знания. 
Есть учёные теоретики, есть практи-
ки, есть эмпирики и классификаторы, 
есть аналитики. 

Как известно, научная идея, 
прежде чем найти своё практическое 
применение, должна пройти опреде-
лённые стадии, быть доведена до та-
кого уровня, чтобы её можно было 
использовать в производстве. Являясь 
потребителем научных знаний, произ-
водство заинтересовано, прежде все-
го, в результатах прикладных иссле-
дований и разработок, составляющих 
как бы заключительный этап научной 
деятельности. Прикладная наука – это 
та сила, которая непосредственно дви-
жет вперёд научно-технический про-
гресс. В то же время конечный про-
дукт научной деятельности требует 
больших финансовых затрат и трудо-
вых усилий. До 70 процентов затрат 
на научно-технический прогресс свя-
зано не с проведением исследований, 
а с разработкой и производственным 
освоением их результатов [4, с. 166]. 
К сожалению, финансирование дейст-
вующих проектно-конструкторских и 
проектно-технологических организа-
ций, как и действующих лабораторий 
ведущих научных школ, расположен-
ных в академических институтах, ву-
зах требуют серьёзного переоснаще-
ния. Не отвечает современным требо-
ваниям и организационная система 
научных центров, созданных в Мини-
стерстве образования и науки, зани-
мающихся, наряду с другими пробле-

мами, и распределением бюджетных 
средств, выделяемых на внедрение за-
вершённых научных разработок в 
производство, оснащение действую-
щих лабораторий, где работают круп-
ные учёные и проводят серьёзные на-
учные исследования, имеющие значе-
ние для мировой практики. Мало то-
го, что средства, выделяемые на вне-
дренческую деятельность крайне 
скудны, к тому же, нередко эти сред-
ства отвлекаются на другие цели.  

Реализация государственной 
стратегии, направленной на высокие 
технологии и поддержку инноваций 
связана с воспроизводством и подго-
товкой научных кадров, с формирова-
нием их оптимальной структуры, со-
ответствующей современному уровню 
развития науки, масштабами её пред-
метного и личностного воплощения. 
Это объясняется тем, что научно-тех-
нический потенциал страны во мно-
гом зависит от творцов науки и техни-
ки, от их подготовки и возможностей, 
от правильной расстановки людских 
ресурсов. 

В 2006 году в нашей стране осу-
ществляли научно-техническую дея-
тельность 437 организаций. Из них 
128 организаций республиканских ми-
нистерств и ведомств, 14 – Министер-
ства образования и науки. Исследова-
ния и разработки осуществляли 92 
университета и других высших учеб-
ных заведений, 30 научно-исследова-
тельских институтов (центров) подве-
домственных высшим учебным заве-
дениям, 54 отраслевых научно-иссле-
довательских института, конструктор-
ских, проектно-конструкторских, тех-
нологических организаций и ряд дру-
гих. Численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками на 
конец 2006 года превысила 19,5 тысяч 
человек. В их числе 12, 4 тысячи – ис-
следователи, среди которых доктора 
наук составили 1157 человек, канди-
даты наук 3147 человек [2, с. 12]. 

Численность исследователей с 
учёными степенями по секторам науч-
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но-технической деятельности в 2006 
году характеризовалась следующими 
показателями. Из общей численности 
докторов наук (1157 человек) в госу-
дарственном секторе было занято 689, 
в предпринимательской сфере – 94, в 
сфере высшего образования – 361, в 
частной некоммерческой – 13 чело-
век. Что касается кандидатов наук, то 
из общего числа (3147 человек) в 2006 
году в государственном секторе было 
занято 1708, в предпринимательской 
сфере – 309, в сфере высшего образо-
вания – 1096, в частной некоммерче-
ской сфере – 34 человека [2, с.22]. В 
среднем возраст доктора наук состав-
ляет 57 лет. В числе докторов наук в 
возрасте до сорока лет в 2006 году 
было всего лишь 23 человека. Что же 
касается возраста исследователей со 
степенью кандидата наук, то в том же 
2006 году в возрасте до 30 лет их бы-
ло 134 человека, в возрасте до 40 лет – 
662, в возрасте от 50 и до 59 лет – 829, 
от 60 лет и старше – 601 человек [2, с. 
23, 24]. 

Всё это свидетельствует о том, 
что наука в нашей стране стареет. Это 
связано со многими причинами, и, 
прежде всего с тем, что статус учёно-
го и престиж науки в целом снизи-
лись. И хотя в период с 2000 по 2007 
годы финансирование отечественной 
науки возросло в четыре раза, рядовой 
сотрудник ни в коей мере не ощутил 
этого. Среднемесячная номинальная 
заработная плата исследователей и 
разработчиков составила 51400, а в 
сфере высшего образования – 36000 
тенге [2, с. 12]. Зарплата докторов на-
ук сейчас не превышают 45 тысяч 
тенге. Что касается рядовых сотруд-
ников государственных институтов, 
то по действующей сетке они получа-
ют от 20 до 40 тысяч тенге [3, с. 12], 
что явно не устраивает выпускников 
университетов. В силу этого остро 
стоит проблема омолаживания науч-
ной школы. 

Подготовка научных кадров 
высшей квалификации кандидатов и 

докторов наук осуществляется мед-
ленными темпами. В 2002 году чис-
ленность аспирантов по состоянию на 
конец года составляла 5321 человек. 
На конец 2006 – 3792 человека. Со-
кратился и приём в аспирантуру. Если 
в 2002 году приём аспирантов соста-
вил 1937 человек, то в 2006 – 1113. В 
2006 году увеличился выпуск аспи-
рантов более, чем на 500 и составил 
1689 человек. Однако из общего вы-
пуска лишь 212 защитили кандидат-
ские диссертации [5, с.326]. Что каса-
ется подготовки докторов наук, то их 
выпуск в 2006 году составил 150 че-
ловек. Из общего числа докторов наук 
научными учреждениями подготовле-
но 35 человек, высшими учебными за-
ведениями 115. Из них защитили док-
торские диссертации в 2006 году 31 
человек. Это на 20 человек больше по 
сравнению с 2002 годом [5, с. 331].  

Не почувствовали учёные и 
улучшения от увеличения финансиро-
вания науки в деле оснащения лабора-
торий новым современным оборудо-
ванием и материалами. Не появились 
средства и для командировок в инсти-
туты повышения квалификации, на 
научные стажировки, для участия в 
работе научных конференций, для из-
дания научных изысканий. По-преж-
нему остаётся нерешённой проблема 
публикаций результатов научной дея-
тельности. Приходится лишь с горе-
чью отмечать, что утрачены те усло-
вия, в которых находились представи-
тели науки в недалёком прошлом. 
Справедливости ради следует отме-
тить, что не всё было в то суровое 
время прекрасным. Но что касается 
науки, условий для занятия научной 
деятельностью, удовлетворения быто-
вых потребностей учёных, условий 
для работы и экспериментов, без чего 
не может существовать наука, то они 
были на должном уровне. И общество 
должно осознать, что без развития 
науки оно не может продвигаться по 
пути прогресса.  
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Социологи считают, что наукой 
способны заниматься не более 6–8 % 
населения [6, с. 66]. И это подтверж-
дается мировой практикой. Одним из 
признаков современной науки являет-
ся совмещение исследовательской 
деятельности и высшего образования. 
И это вполне оправдано в условиях, 
когда наука превращается в профес-
сиональную деятельность. В совре-
менном мире научно-исследователь-
ская деятельность признана необходи-
мой и устойчивой социокультурной 
традицией, без которой нормальное 
существование и развитие общества 
просто невозможно. Наука составляет 
одно из приоритетных направлений 
деятельности любого цивилизацион-
ного государства. 

Одним из компонентов науки 
как социального института является 
способ накопления, хранения и транс-
ляции научных знаний. До возникно-
вения письменности трансляция зна-
ний осуществлялась при помощи уст-
ной речи. «Слово – сильнее оружия» – 
гласит древняя истина. Письменность 
определялась как вторичное явление, 
замещающее устную речь. Процесс 
трансляции научного знания по мере 
развития общества совершенствовал-
ся и претерпел существенные измене-
ния. Следует отметить, что способы 
трансляции научного знания связаны 
с типом общественной системы. Они, 
в традиционном смысле, отводили 
значительное место фигуре учителя, 
преподавателя, который передавал 
суть знания своим ученикам, книгам, 
научным журналам и другим печат-
ным изданиям. В современный период 
информационные технологии оказы-
вают своё существенное влияние на 
все виды деятельности, в том числе и 
на трансляцию научного знания. Они 
преобразовывают знания в информа-
ционный ресурс общества. В значи-
тельной степени теперь они, а не кни-
ги, обеспечивают хранение, обработку 
и трансляцию информации. Следстви-
ем интенсификации информационных 

технологий является повышение уров-
ня развития и образованности людей, 
увеличение степени интеллектуализа-
ции общества. Возникла система дис-
танционного обучения, предполагаю-
щая обучение при помощи компью-
терных заданий в мировой сети Ин-
тернет. Человек оказывается перед ли-
цом новой реальности, которая пред-
лагает ему виртуальные способы взаи-
модействия. Молодой человек полу-
чает обилие информации. При этом 
оценочные трактовки этой информа-
ции различны. А это усложняет фор-
мирование единой научной картины 
мира. Компьютерным технологиям 
свойственна анонимность и безраз-
личность, игровая компьютерная про-
мышленность прививает прагматизм, 
разрушает общезначимые моральные 
ценности. Моделирование процессов 
и явлений происходит вне опоры на 
эмпирическую базу. Строй реального 
мировосприятия и мироощущения 
индивида страдает негативами затруд-
нённой самоидентификации. 

Если трансляция научного зна-
ния ранее проходила в рамках контро-
лируемости и должна была отвечать 
соответствующим критериям, форми-
ровать установки и алгоритмы пове-
дения, то массовое использование Ин-
тернета размывает строгие стратегии 
обучения. Многообразие информации 
различного рода глубины и содержа-
тельности затрудняет отбор и транс-
ляцию значимого знания. В этих ус-
ловиях роль педагога неизмеримо воз-
растает. 

Большую проблему всегда пред-
ставляли отношения государственно-
го регулирования науки, науки и вла-
сти, науки и экономики. 

Наука не только энергоёмкое 
предприятие, но и в огромной степени 
финансово затратное. Она требует ог-
ромных капиталовложений и не все-
гда является прибыльной. И что особо 
важно, не происходит быстрая отдача 
вложений в науку. Это обусловлено 
многими причинами. Представление о 
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том, что технологии являются неотъ-
емлемым приложением науки, стал-
киваются с эмпирическими и практи-
ческими возражениями. В реальном 
производственном процессе имеются 
тормозящие механизмы, направлен-
ные на сохранение и модификацию 
уже существующей технологии и пре-
пятствующие её резкой смене и ре-
конструкции. Если принять во внима-
ние тот факт, что в Казахстане нет ре-
альной конкуренции между товаро-
производителями, то станет ясно, что, 
как косвенным результатом этого, яв-
ляется отсутствие потребности в на-
учных разработках, направленных на 
интенсификацию производства. От-
сутствие конкуренции между товаро-
производителями является серьёзной 
проблемой, требующей безотлагатель-
ного решения. Ибо только конкурен-
ция, а не засилье монополий, будут 
порождать потребность в научных 
разработках, направленных на интен-
сификацию производства и улучше-
ние качества выпускаемой продукции. 
Требует также своего решения и про-
блема организационных связей науки 
и производства. Было бы полезным 
вернуться к опыту научно-производ-
ственных объединений, которые ус-
пешно функционировали в недалёком 
прошлом. Научно-производственные 
и производственные объединения 
имели в своём составе, в качестве 
структурных, всё подразделения, вы-
полнявшие функции производства на-
учных идей продвижения их от воз-
никновения до реализации на практи-
ке, в производстве. Они позволяли в 
2–2,5 раза сократить сроки создания и 
внедрения новой техники в серийное 
производство. 

Разумеется, производство напря-
мую заинтересовано в прикладных 
исследованиях. Прикладная наука, 
обслуживая производство, может на-
деяться на долю в распределении его 
финансовых ресурсов. Что же касает-
ся фундаментальной науки, то она на-
прямую связана с объёмом бюджетно-

го финансирования и наличием тех 
планов и программ, которые утвер-
ждены государственными структура-
ми. Пока приходится констатировать, 
что финансирование науки не отвеча-
ет её потребностям. В обсуждаемом 
законе о науке предполагается инве-
стировать в неё до одного процента от 
ВВП. И этот показатель – скорее не-
обходимость, нежели достижение. В 
настоящее время в нашей стране 
внутренние затраты на исследования 
и разработки в действующих ценах 
составляют 0,24 процента к ВВП [2 с. 
12], а на подготовку одного специали-
ста государством выделяется всего 10 
долларов. В соседней же России на 
это тратят больше сотни. 

Вселяет оптимизм пристальное 
внимание Главы нашего государства к 
вопросам использования высоких тех-
нологий, инновациям, современному 
образованию и профессиональной 
подготовки. В Послании Президента 
сказано, что к 2012 году объём фи-
нансирования науки возрастёт в 25 
раз. 

Что же касается взаимосвязи 
науки и власти, то здесь имеет место 
два момента: либо власть курирует 
науку, либо диктует властные приори-
теты. С точки зрения государства и 
власти наука должна служить делу 
просвещения, делать открытия и пре-
доставлять перспективы для экономи-
ческого роста и улучшения благосос-
тояния народа. Жёсткий диктат вла-
сти здесь неприемлем. Академии – 
своего рода «островки демократии». 
Они изначально являлись органом с 
избирательной системой. Наука – са-
моразвивающаяся система, и ею 
должны управлять сами учёные. В её 
составе должны быть научно-иссле-
довательские институты. Для нор-
мального развития науки важен неко-
торый либерализм, некоторые по-
слабления в сторону свободы от вла-
стных указаний. 

Для науки характерна и особая 
форма организации научного труда. С 
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целью максимальной отдачи и с це-
лью изоляции групп наиболее пер-
спективных учёных-разработчиков от 
внешнего мира создаются специаль-
ные городки. Взаимосвязь науки и 
власти прослеживается по линии при-
влечения ведущих учёных к процессу 
обоснования важных государствен-
ных и управленческих решений, для 
выполнения экспертиз, определения 
приоритетов в развитии науки. В ряде 
европейских государств и в США учё-
ные привлекаются к управлению го-
сударством, обсуждают проблемы го-
сударственного устройства и государ-
ственной политики. 

С сожалением приходится кон-
статировать: в нашей стране, пока, 
власть обеспечивает учёным крайне 
скромное содержание, а подавляющая 
часть учёных получает возможность 
не нести никакой ответственности за 
состояние дел в стране. 

Современное состояние науки 
вызывает к жизни необходимость го-

сударственного регулирования и гу-
манитарного контроля над темпами и 
последствиями научно-технического 
развития, над прикладными инженер-
ными и технологическими приложе-
ниями. Целью государственной вла-
сти и государственного регулирова-
ния науки должно быть обеспечение 
роста научного потенциала во благо 
человечества. 
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Динамичность современной ры-

ночной экономики выражается как в 
стремительном изменении требований 
к конкурентоспособности продукции, 
так и в изменении характера процес-
сов, протекающих на рынках труда. 
Повсеместное распространение совер-
шенно новых явлений, таких как не-
полная и надомная занятость, гибкие 
графики занятости, усложнение ха-
рактера занятости – всё это процессы, 
которые стремительно входят в ре-
альность казахстанского рынка труда. 
В то же время отечественная эконо-
мика ещё не вполне сформировала ме-
ханизм государственного вмешатель-
ства в структурное несоответствие 
спроса и предложения ресурса труда, 

складывающееся на казахстанском 
рынке труда. 

Модель рынка труда республики 
должна учитывать новые тенденции в 
динамике рыночных экономических 
отношений, а также их региональные 
особенности. Основные направления 
развития казахстанского рынка труда 
определяются политикой занятости на-
селения, выбором её приоритетов, со-
зданием законодательно-правового, 
социально-экономического и организа-
ционного механизмов его регулирова-
ния. Элементы этих механизмов явля-
ются основой для оперативного и стра-
тегического регулирования рынка тру-
да на конкретном локальном уровне. 

Поэтому в современных услови-
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