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ДИЗОРФОГРАФИЯ С ПОЗИЦИИ SWOT АНАЛИЗА 

 

 

Ережеп Камилла Тасболатовна 

Магистрант 

НАО «Казахский национальный женский педагогический университет» 

Казахстан, г. Алматы 

 
Аннотация 

Статья рассматривает проблему школьной неуспеваемости, обусловленной системным 

не усвоением правил русского языка –дизорфографией с позиции  комплексного 

аналитического подхода. Сделана попытка выявить сильные, слабые стороны ребенка с 

дизорфографией и найти ресурс для  эффективного усвоения   правил орфографии. 

Ключевые слова: орфография, дизорфография, SWOT анализ, комплексный подход. 

Современный мир все   больше   ориентирует ребенка на снижении  речевой 

коммуникации и стимулирует к переходу на интернет общение. Такое общение в 

мессенджерах вызывает необходимость в изменении системы вербальных  и графических  

средств коммуникации. Язык начинает изменяться, что активно влияет на освоение правил 
русского языка.  В контексте данной статьи мы рассматриваем язык, как   систему вербальных 

знаков, относительно независимое от индивида, служащих для целей коммуникации, 

формирования и формулирования мыслей, закреплению и передачи обществен исторического 

опыта. Это многоуровневая система со своими требованиями и ограничениями по всем 

уровням от фонетического и графического до грамматического и семантического. Система 

заданных в каждой языковой системе правил обеспечивает использование элементов системы 

языка в коммуникативных целях, именно эти   правила  характеризуют коммуникативную 

компетенцию человека.  

Орфография - это совокупность правил написания слов. Орфогра́фия, правописание (др.- 

греч. ὀρθογραφία, от ὀρθός — «правильный» и γράφω — «пишу») — единообразие передачи 

слов и грамматических форм речи на письме. Свод правил, обеспечивающий это 
единообразие, и занимающийся им раздел прикладного языкознания.   Соответственно  

стойкое не усвоение  правил, носит название «Дизорфография».  

Р.И. Лалаева  дала определение  этому явлению следующим образом: «Дизорфография - 

это стойкое специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разнообразных и 

многочисленных ошибках» [1, с.136] . Надо отметить, что такое нарушение правил 

правописания   присуще категории детей именно с нормальным интеллектом. В рамках 

ментальных нарушений неусвоенные правил орфографии   рассматривается в структуре   

нарушения высших познавательных функций. 

В обществе снижается функциональная грамотность населения в целом, К примеру   
более 32 тысяч человек в 180 городах СНГ и мира проверили свою грамотность в рамках 

акции "Тотальный диктант" 6 апреля 2013 года, написав под диктовку текст писательницы 

Дины Рубиной. Из 27 560 работ,   загруженных на сайт «Тотальный диктант», всего 335 

"пятерок". Вот такой результат   подтверждает, что грамотность  населения  очень низкая  и 

это проблема носит  именно тотальный,  а не локальный характер. 

Если  обратиться   к цифрам, то   по статистике обучающихся в начальной ступени 

общеобразовательной школы  дизорфография отмечается у 80% третьеклассников; 90% 

четвероклассников. Неуспеваемость по русскому языку отрицательно влияет на 

формирование личности ребенка на всех уровнях (эмоциональном, поведенческом). Все это 

ведет к школьной, а в дальнейшем и социальной дезадаптации. 

Проявление   большого   обилия орфографических ошибок имеет множественные 
причины.  Попробуем   отразить   данные   причины и возможные ресурсы для обучения  

https://www.google.com/url?q=http://ria.ru/trend/total_dictation_27032013/&sa=D&ust=1455003499198000&usg=AFQjCNHbfE7CuafzycDPUTpq8KtcObX05A
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младших школьников с позиции SWOT  анализа. Данный подход   дает возможность 

фокусироваться на сильных сторонах, минимизировать слабые, избегать угроз и пользоваться 

представившимися возможностями,  данный метод  заключается  в разделении факторов и 

явлений на четыре категории:  

strengths – сильные стороны;  

weaknesses – слабые стороны;  

opportunities – возможности;  

threats – угрозы. 

Распределим указанные   факторы, оказывающие влияние   на процесс обучения 
младшего школьника русскому языку   с  позиции  данного подхода. 

 

Таблица 1.  SWOT- анализ овладения орфографическими правилами 

сильные стороны 
 

слабые стороны 
 

-   сохранные высшие психические 

функции; 

- дети поколения «Альфа» 
(родившиеся после 2010 г.) обладают 

большим потенциалом для развития и 

обучения; 

- индивидуальная поддержка   

учителя-логопеда; 

- изучение орфографии с учетом 

перспективного планирования учителя   

начальных классов; 

- использование учителем 

специальных подходов к обучению 

орфографии. 
 

 

- ученики практически   не читают 

дополнительную литературу; 

- в преобладающем большинстве 
маленький словарный   запас; 

- дефицит внимания у многих 

младших школьников; 

- не сформирована связная речь с 

нормой грамматических правил; 

- не сформированный   навык 

самостоятельной деятельности; 

- низкий уровень самоконтроля; 

- не сформированы все компоненты 

речевой системы в соответствии с 

возрастной нормой; 
- недостаточность речевой 

коммуникации или   шаблонность в 

общении; 

-  не владение   учеником учебной  

терминологией. 

возможности 

 

угрозы 

- доступ к широким  
информационным ресурсам;  

- интерес к взаимодействию;  

- современные интерактивные 

методы обучения; 

- возможность профессионального  

роста  учителей начальных классов;  

- нейропсихологическая  помощь 

ученикам начальной школы; 

- привлечение  ресурса  семейного 

воспитания. 

- двуязычие или полиязычие в семье;  
- снижение мотивации к чтению; 

- недостаточная информированность 

родителей ребенка о важности речевого 

окружения и богатстве словарного запаса;  

- низкий культурный уровень семьи 

ребенка;  

- усиливающиеся влияние 

мессенджеров;  

- дистанционное обучение; 

- снижение количества учебных 

часов   по предмету «Русский язык»; 
- снижение   объема   письменных 

работ (диктант, изложение, сочинение); 

- перегруженность детей  объемом 

общего учебного материала; 

- гаджетная   нагрузка  на ЦНС 
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ребенка; 

- малоизученный патогенетический 
механизм дизорфографии. 

 

Учитывая сильные и слабые стороны, возможные риски и угрозы для овладения 

орфографическими навыками,  учитель начальных  классов  и логопед смогут более 

эффективно организовать обучающий и коррекционный процесс в школе, где  индивидуально 
– ориентированный подход к младшему школьнику, имеющему трудности в  усвоении и 

применении правил орфографии позволит ему  стать успешным и  овладеть языковыми 

компетенциями. Данная педагогическая работа невозможна без участия психолога, 

нейропсихолога, невропатолога, так как может быть решена только комплексным путем.   

Представим   воздействие на ребенка   специалистов в начальном звене   школы   в  виде   

представленной  ниже схемы [2] .  

 

 

 
Рисунок 1. Воздействие специалистов в начальной школе 

При условии полноценного воздействия каждого специалиста   на ученика, имеющего 

трудности в усвоении орфографических навыков   успешность коррекционной работы учителя 

логопеда будет эффективна. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Ельтаева Аружан Дастанқызы 

студент 4 курса АРГУ им.К.Жубанова 
Университет им. К. Жубанова, учет и аудит 

Республика Казахстан, Актобе 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, 1C: Предприятие, цифровизация, автоматизация 

бухгалтерского учета. 

Аннотация 

Статья посвящена одной из наиболее важных проблем бухгалтерского учета -

цифровизации и автоматизации.   

В данной работе проведено изучение особенностей цифровизации и автоматизации 

бухгалтерского учета на предприятиях Республики Казахстан.  
Данные отличительные черты могут влиять на принятие решения о внедрении наиболее 

подходящей системы автоматизации учета.  

В процессе исследования проведен анализ положения предприятий, раскрыты 

особенности цифровых платформ автоматизации в области бухгалтерского учета, также 

рассматриваются различные модели уже применяемых и перспективных цифровых платформ.  

Роль цифровизации бухгалтерского учета заключается в выявлении различных 

существенных или потенциальных факторов, влияющих на сбор и обработку огромных 

массивов информации для достижения тактических и стратегических планов предприятиями. 

Актуальность исследования подтверждается насущной необходимостью расширения 

внедряемых информационных технологий для урегулирования задач бухгалтерского учета. 

За последнее время заметна глобальная тенденция на освоение цифровых технологий и, 
как следствие этого, формирование под воздействием цифровизации экономики нового 

жизненного уклада. 

Одним из основных направлений развития цифровой экономики в Республике Казахстан 

является развитие информационной инфраструктуры, что обеспечивает потребности 

экономики по сбору и передаче данных                с учетом технических требований, 

предъявляемых цифровыми технологиями. 

Цифровизация – это изменение модели управления процессом через работу с данными. 

С помощью цифровизации можно влиять как на качество, так и на стоимость результата 

процесса (не только за счет сокращения количества людей). Сам результат (продукт на 

выходе) при этом остается неизменным. 
Автоматизация – это замена действий людей, направленных на сбор и обработку 

данных, работой системы. При этом сам результат и качество процесса остаются 

неизменными. Меняется только количество человеческих усилий. Наглядным примером 

является бухгалтерский учет. По форме отчетность одна и та же независимо от того, в каком 

режиме и кем она была сформирована – машиной за несколько минут при участии одного 

человека или группой людей за несколько дней. Автоматизация позволяет снизить затраты на 

ежедневный ручной труд. Сэкономить на зарплате персонала за счет разовых инвестиций во 

внедрение системы. Мы сокращаем количество людей, необходимое для поддержания 

процесса, никак не меняя его самого. В этом и заключается польза автоматизации для 

предприятия. 

На сегодняшний день наиболее востребованными программами бухгалтерского учета в 
Республике Казахстан являются: 1C: Предприятие, M.E.Doc, Directum. 
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Эти программы предлагают широкий набор функций для учета, налогообложения, 

анализа и отчетности, и они непрерывно обновляются и адаптируются к законодательству 

Республики Казахстан. 

Среди отечественных бухгалтерских программных продуктов особую роль занимают: 

Алтын, Парус, Лука, ТСВ-Бухгалтерия и другие, а также различные компании, 

разрабатывающие бухгалтерское программное обеспечение, которые работают внутри страны. 

Основа всех бухгалтерских программ одинакова, но каждая компания при разработке 

программ вносит свои собственные изменения, как в методологию, так и в другие области. 

Наиболее распространенное программное обеспечение - «Бухгалтерия "АЛТЫН», 

которая представляет собой группу функциональных задач, предназначенных для 

автоматизации бухгалтерского учета в соответствии               с требованиями МСФО, МСФО 

ОС, НСФО на предприятиях и в организациях, с разными видами деятельности и формами 
собственности. 

В "Бухгалтерии «АЛТЫН» используется функция двуязычия, позволяющая использовать 

наряду с русским языком и государственный.                В результате чего бухгалтерские 

документы, регистры и отчеты формируются на русском и на казахском языке.   

В связи с динамичным характером казахстанского законодательства                 в 

программное обеспечение в кратчайшие сроки вносятся требуемые изменения, а пользователи 

своевременно получают новые версии,                          с улучшенными функциональными и 

техническими характеристиками.  

 

 
«Бухгалтерия «АЛТЫН» делится на три модуля: 

"АЛТЫН" - ОБЩАЯ БУХГАЛТЕРИЯ";  

"АЛТЫН" - ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА";  

"АЛТЫН" - ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА".  

 

1С:Предприятие 

1С является одним из лидеров на рынке 
программного обеспечения для автоматизации 

управленческого и бухгалтерского учета. Эта 
программа широко используется в Казахстане и 

предлагает различные модули для учета бухгалтерии, 
налогов, аналитического учета и управления 

предприятием.

M.E.Doc

украинская программа, которая также получила 
широкое распространение в Казахстане благодаря 

своей функциональности, включая возможность 
электронного документооборота и учета налоговой 

отчетности

Directum
Решения данной фирмы облегчают повседневные операции 

бухгалтерии с помощью автоматизации и управления 
данными.

ПО "Бухгалтерия "Алтын" включает в 
себя:

возможность получения первичных 
документов на государственном языке

связь с программами НК МФ РК 
(СОНО) для составления и 

передачи электронных налоговых 
отчетов

наличие инструкции 
(руководства 

пользователя) и 
постоянной 

дистанционной 
поддержки в 

виде информационно-
технического 

сопровождения

ведение налогового учета с 
формированием налоговых 

регистров и налоговых отчетов

максимальная автоматизация 
создания базы данных, 
электронных архивов

полное соответствие 
казахстанскому 

бухгалтерскому и 
налоговому 

законодательству
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Модуль осуществляет учет доходов и расходов, расчетов                               с 

поставщиками, покупателями, подотчетными лицами, учет денежных средств товарно-

материальных запасов, а также объединяет проводки по всему предприятию, и формирует 

первичные документы, итоговые расчеты и бухгалтерские регистры, полный пакет 

финансовой отчетности.  

Бухгалтерские проводки выбираются и фильтруются по интервалу дат (за любое 

количество дней), дебету или кредиту любого счета, по определенному объекту аналитики, по 

номеру документа, по конкретной сумме. Автоматическое закрытие счетов доходов и 

расходов в конце отчетного периода удобно выполнять, используя специальную процедуру 
«Закрытие счетов». При наличии записей в журнале проводок автоматически формируются 

регистры и отчеты, за любой промежуток времени (или на любой момент времени).   

В полный пакет финансовой отчетности, включены: 

-Бухгалтерский баланс;  

-Отчет о прибылях и убытках;  

-Отчет о движении денежных средств;  

-Отчет об изменениях в капитале. 

   
Среди пользователей ПО "АЛТЫН" предприятия с численностью до трех тысяч 

работающих, с одним или несколькими фондами оплаты труда. Это государственные  

предприятия, акционерные компании, коммерческие структуры, которые занимаются самыми 

различными видами деятельности, следовательно, имеют разные формы и виды заработной 
платы. ПО, учитывает все возможные формы начислений, надбавок, доплат, а также 

рассчитывает оплату по листам временной нетрудоспособности, отпускных, компенсаций. 

Удержания из зарплаты могут быть сами различными (постоянными или разового характера): 

индивидуальный подоходный налог и взносы в накопительный пенсионный фонд 

(обязательные и добровольные), ссуды, кредиты, удержания по исполнительным листам, 

вклады в сбербанки, перечисления на картсчета, оплата товаров, услуг и т.д.  

База данных ПО «АЛТЫН-ЗАРПЛАТА» состоит из набора справочной (условно-

постоянной) информации, и текущей (ежемесячная входная информация, в виде специальных 

таблиц – журнала оперативных документов), а также архивов. Для каждого работника 

формируются накопительные (и ежемесячные) справки о доходах, налогах, взносах в 
пенсионный фонд. Программа предусматривает автоматическое формирование электронных 

налоговых отчетов по индивидуальному подоходному налогу, по социальному налогу, 

взносам в фонд обязательного социального страхования и вывод в программу СОНО 

налоговых форм 200.00, 210.00 с приложениями, Налоговые регистры размещены в 

специальном разделе программы. 
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Модуль «АЛТЫН - ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» предназначен для ведения 

аналитического учёта основных средств и нематериальных активов по инвентарным 

карточкам, которые открываются на каждый объект или группу объектов.  

 
 

За любой месяц бухгалтер может получить отчёты: 
-по движению ОС: поступивших, перемещенных, выбывших;  

-ведомость ОС, у которых менялась стоимость в результате различных манипуляций, 

включая переоценку;  

-отчёты по начислению бухгалтерской амортизации со всевозможной группировкой;  

-инвентаризационные описи по участкам и по подотчётным лицам;  

-налоговые регистры;  

-статистический отчёт в виде приложения к 11 форме;  

-журнал бухгалтерских проводок. 

Таким образом, исходя из характеристик данного программного обеспечения, ПО 

«Бухгалтерия АЛТЫН» способствует автоматизации бухгалтерского учета  в соответствии с 

требованиями МСФО и НСФО на предприятиях и в организациях,  организации  налогового 
учета. ПО легко в эксплуатации, оснащено информационно-техническим сопровождением   и  

регулярно обновляется в связи  с  изменениями в законодательстве РК. 

Для реализации подобной технологии методология бухгалтерского учета должна 

соответствующе реагировать. Следует согласиться с мнением Карповой Т.П.[1], что 

основными направлениями развития бухгалтерского учета в  эпоху цифровизации являются: 

расширение отражения области деятельности в учете; повышение качества и оперативности 

информации; выявление и увеличение числа новых объектов учета; разработка 

инновационных методов оценки новых объектов учета; формирование подходов к 

интегрированию различных видов учета; использование отечественных и зарубежных более 

совершенных цифровых технологий; разработка теоретических, методических и прикладных 
аспектов развития бухгалтерского учета. 

Благодаря подобным продуктам происходит оптимизация бухгалтерской деятельности, 

возникает обмен актуальными данными, необходимых для сбора и анализа информации для 

повышения финансового состояния предприятия и минимизации затрат. 

 

Список литературы: 

 

1.Карпова Т.П. «Направления развития бухгалтерского учёта в цифровой экономике» / 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, СПбГЭУ, 

2018  [Электронный ресурс], - 

Функции модуля " Алтын-Основные средства"
учёт текущего состояния объектов (в работе, ремонте, в состоянии 

монтажа, в резерве т.д.) с возможностью его изменения

учёт движения ОС и НМА: оформления актов на поступление, 
списание, реализацию, внутреннее перемещение объектов

начисление бухгалтерской амортизации различными методами, 
предусмотренными действующими стандартами: равномерно-

прямолинейным, производственным, методом уменьшающегося 
остатка

формирование отчётов по бухгалтерскому и налоговому учёту 
основных средств, статистической отчетности

налоговый учёт фиксированных активов; формирование приложения по 
налоговой амортизации для исчисления КПН

автоматический расчет налогов на имущество, землю, транспорт с выводом 
в программу СОНО и с формированием налоговых регистров
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HOW DOES PLASTIC WASTE AFFECT THE CITIZENS 

 OF AKTOBE'S MOOD AND HEALTH? 

 

 

Adilzhan Albertuly 

Schoolboy, Nazarbayev Intellectual School  
Kazakhstan, Aktobe 

 

Abstract 

This article explores the impact of plastic waste on the health and mood of the residents of 

Aktobe city. Today the problem of plastic waste pollution in cities is increasing, but even in the 

modern world scientists have not been able to fully study the impact of plastic on humans. The study 

included an assessment of the level of pollution in the city, as well as to determine the impact on the 

emotional state of people. The data gave a positive result that there is a direct link between human 

health, mood and plastic pollution. As a result of the study, plastic is an extremely dangerous source 

of pollution for the environment, according to those surveyed.  
Introduction 

One of mankind's biggest issues is the garbage problem. The problem of garbage has been 

relevant since ancient times, but in our time this problem has become global. According to Сityworks 

Ruoti and Ruoti (2023), in 2021, the world will generate more than 2.01 billion tons of MSW per 

year and 33% of all waste cannot be disposed of in an environmentally sound manner. Therefore, it is 

extremely important for society to solve this problem and is at the heart of our understanding because 

in the future it may lead to serious consequences such as pollution of water, land, air, and all that 

surrounds a human being. 

This issue critical attention. The problem of plastic litter is much more important than it seems 

in Aktobe city. Every day people see overflowing trash cans and random trash on the road. It is very 

important to study this issue because without information scientists are not able to create an optimal 
solution to this problem not only in Kazakhstan but also in the whole world. 

Methods 

The main purpose of my research is related to the impact of plastic on the health and mood of 

people in my city. So it is necessary to find out the health status of the person, rate of urban 

environment, and opinion. To collect data, I used a survey tool. The survey consists of 9 questions, 2 

of which are necessary to find out the gender and city of residence of the survey participant. I used 

this information as a primary source of information among the residents of Aktobe city.   

 To find certain similarities and differences I used data from different websites. For example, I 

used as a secondary resource information about how this problem is solved in Astana.  In the research 

"Nazarbayev University School of Public Policy 2023" the idea of how the Akimat of Astana 
implements modern methods of communications in the field of waste management and the valuation 

of the fact how these methods contribute to raising awareness of citizens about waste management 

problems and facilities in Astana.( Amantay & Chaia,2023) After receiving the data from the survey, 

it will be necessary to compare the data and the result of the survey with the way the problem is 

solved in Astana.  

Results 

This research was conducted between residents of the city of Aktobe. The main goal was to 

find the relationship between the impact of plastic waste on human organisms. The survey of 11 

questions was completed by 51 people, most of whom students of the NIS were. 

 
Tabel #1 
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Table one shows the relationship between the age of the participants, how often they throw 

away trash, and their assessment of the level of pollution in our city. It can be seen that the older 

generation thinks that the city is very polluted, however, within the range of 25-35 the most positive 

answers are shown. It can also be seen that people who always throw away garbage show more 

positive data. Also, people 50+ years old do not show results less than 4.5. Older people have spent 

more time in our city and know more about its problems, so I believe that the result of 4.5 out of 5 

points shows that many older people have personal experience with the problem. However, the 

shocking data is in the range of 25-35. People in this age group think that the overall pollution of the 

city is estimated at 2.2 points. This result shows that most of the workforce of our city does not notice 
this problem and believes that Aktobe is a clean enough city. I would also like to point out that there 

are a lot of people who often throw garbage in the wrong place. However, their totals are not much 

different from other residents. 

 

 
Diagram 1 shows the results of the answer to the question of how people feel when they see 

garbage, while the second graph shows how often people get lung problems from waste. In contrast 

to the second chart in the first one, none of the 51 respondents were happy at the sight of plastic 

waste. More than half of the people are not happy to see plastic waste. Only 64.7% of all respondents 

do not have any problems with lung disease. We can conclude that now plastic has a strong influence 
on our health, as 25.5 % believe that respiratory problems are a consequence of air pollution by 

microplastics. In the long term, the health problem can only increase and the number of people with 

this problem will be more than 25%. On the other hand, not a single person was happy at the sight of 

plastic, which may mean that plastic has a negative impact not only on people's physical health but 

also on their mental health. 

Conclusion 

Can plastic waste in the city affect our health and mood? First of all, plastic hurts our health 

and today many people have certain lung problems because of microplastics. Plastic gets into the 

organism of people while walking in the city and leaves certain consequences on the organism. This 

means that in the future, more plastic will harm the health of everyone in the city. Second place 
reducing the impact of pollution is everyone's task and to solve this problem it is necessary to change 

the opinion of ordinary people about this problem. Because most of the garbage that is formed in the 

world is a product of human activity, that is why the main tool for solving this problem is human 

power. Therefore, the main question of this study can be answered plastic waste brings a lot of harm 

to both the mood and health of the average person. This is an extremely negative result for the city of 

Aktobe, as every year the amount of waste in the city increases and it affects people more and more. 

Also to protect the city, all people need to reduce waste, utilize recycling, and create unique waste 

management machines. 
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ТЖМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ-ЭМОЦИОНАЛДЫ КҮЮІНІҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АЛДЫН АЛУДЫҢ ШАРТТАРЫ 

 

 

Еркинова Фатима Жомартовна 

Астана халықаралық университеті  
Астана, Қазақстан 7М03103 – Психология ББ, 2 курс магистранты,  

Ғылыми жетекші: Нагымжанова Каракат Мукашевна п.ғ.д., профессор, 

 

Аннотация. ТЖМ қызметкерлерінің жұмысы өте қауіпті жұмыстардың қатарына кіреді. 

ТЖМ қызметкерлері, үнемі қызмет барысында, әртүрлі стресстік факторлармен бетпе-бет 

келеді: ағымдағы жағдайдың белгісіздігі, қауіп-қатерді үнемі күтілуі, тез өзгеретін 

жағдайларды ұдайы түсіну және талдау қажеттілігі, зейіннің жоғарылауы, өзге адамның 

қайғысымен кездесуі, алдында тұрған мәселелерді тиімді шешуге ұмтылуы, оның физкалық 

және психикалық мүмкіндіктеріне ауыр күш түсіреді, яғни, өз денсаулықтарын, физикалық 

және менталды күйлерін, өзгелерді құтқару, көмектесу мақсатында тәуекелге бел буады.  

Елімізде соңғы он жылдықта ТЖМ қызметкерлерінің денсаулығына, әсіресе менталды 
күйіне әсер ететін факторларды зерттеп, алдын-алу шараларын ұйымдастыруға орасан зор 

көңіл бөлінуде. Сол себепті, клиникалық психологтар мен дәрігерлердің алдында, ТЖМ 

қызметкерлердің психо-эмоционалды күюіне әсер ететін факторларды зерттеп, емдік-

профилактикалық шараларды ұйымдастыру маңызды болып табылады. 

Зерттеу бағдарламасы бірнеше  кезеңдерден құрылған:  

Дайындық кезең: зерттеудің негізгі бағытын анықтап, ғылыми аппартын (зерттеу 

мақсаты, міндеті, пәні, объектісі және зерттеу болжамы) құрастырдық;  

Екінші – теориялық кезең: шетелдік және отандық авторлардың еңбектеріне талдау 

жасап, ТЖМ қызметкерлерінң кәсіби-эмоционалды күюіне алып келетін факторларды, оның 

өзін – өзі реттеуі мен психологиялық саулығына әсері жайында ақпараттарды жүйелеп 

жаздық; 
Үшінші – зерттеу кезеңі: зерттеу бағдарламасын құрастырып, мәселенің мәнін ашатын 

арнайы әдістемелерді таңдап алдық:  

1. «Кәсіби-эмоционалды күюді анықтау әдістемесі» (MBI) К. Маслач пен С. Джексон, 

Н.Е. Водопьянова бейімдеген; 

2. «Стресске төзімділік пен әлеуметтік бейімделуді» зерттеуге арналған Холмс и Раге 

әдістемесі;  

3. Ч.Д. Спилбергертің  «Реактивті және тұлғалық мазасыздық шкаласы» (Ю.Л. Ханин 

бейімдеген) әдістемесі; 

4. В.А. Разонованың «Жұмыс бағасымен қанағаттану сауалнамасы». 

Алынған мәліметтерді сапалы және сандық талдау, әрі математикалық-статистикалық 
өңдеубарысында IBM SPSS Statistics 27.0 бағдарламасын қолдандық. 

Қорытынды кезеңі: алынған нәтижелерді жүйелеп, әр тарау бойынша қорытынды 

жазып, ТЖМ қызметкерлерінің кәсіби- эмоционалды күйінуін әсер ететін факторлардың 

алдын – алу мен түзетуге арналған психологиялық ұсыныстар жаздық. 

Теориялық бөлімде айтылған ақпараттарға сүйене отырып,ТЖМ қызметкерлерінің 

кәсіби-эмоционалды күюін алдын – алу шараларын зерттеу үшін  таңдамаға Астана 

қаласындағы «Апаттар медиациясы орталығының» қызметкерлерін зерттедік. Барлығы - 80өрт 

сөндіруші қызметкерлер (N=80). Таңдалған әдістемелерді пайдаланып, сыналушыларға 

диагностикалық зерттеу жұмысын жүргіздік.Ұсынылған болжамдарды растау мақсатында, 

нәтижелер математикалық-статистикалық өңдеуден өткізіліп, интерпретация жасалынды. 

Манна-Уитнидің U критерийі- санмен өлшенген қандай да бір белгінің деңгейі бойынша 
екі тәуелсіз іріктеме арасындағы айырмашылықтарды бағалау үшін пайдаланылатын 
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статистикалық критерий. Шағын үлгілер арасындағы параметр мәніндегі айырмашылықтарды 

анықтауға мүмкіндік береді.Манна-Уитни U критерийін қолдану үшін келесі операцияларды 

орындау қажет. 

Екі салыстырылатын үлгінің бір қатарын құрыңыз, олардың элементтерін белгінің өсу 

дәрежесіне қарай орналастырыңыз және кіші дәрежені кіші мәнге жатқызыңыз (егер үлгіде 

қайталанатын элементтер болса, орташа дәрежені қолданыңыз). Дәрежелердің жалпы саны тең 

болады N=n1+n2; n1-бірінші үлгідегі элементтер саны, n2-екінші үлгідегі элементтер саны. 

Бір реттік қатарды сәйкесінше бірінші және екінші үлгілердің бірліктерінен тұратын 

екіге бөліңіз. R1 бірінші үлгісінің элементтерінің үлесіне түскен дәрежелердің қосындысын 
және R2 екінші үлгісінің элементтерінің үлесіне бөлек есептеңіз, содан кейін есептеңіз: 

U1= n1*n2+((n1*(n1+1))/2)-R1; 

U2= n1*n2+((n2*(n2+1))/2)-R2;  

Егер бәрі дұрыс саналса, онда U1+U2=n1*n2. 

Манн-Уитнидің U-статистикасының мәнін формула бойынша анықтаңыз: 

U=min{U1,U2}. 

Статистикалық маңыздылықтың таңдалған деңгейі үшін кестеден n1 және n2 деректері 

үшін критерийдің критикалық мәнін анықтаңыз. Егер алынған U мәні кестеден аз немесе оған 

тең болса, онда қарастырылып отырған үлгілердегі атрибут деңгейі арасында айтарлықтай 

айырмашылықтың болуы танылады (балама гипотеза қабылданады). Егер алынған U мәні 
кестеден үлкен болса, нөлдік гипотеза қабылданады.  

Айырмашылықтардың сенімділігі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым Uнөлдік 

гипотезаның әділдігінде критерий M(U)=n1*n2/2 математикалық күтуіне және 

D(U)=n1*n2*((n1+n2+1)/12) дисперсиясына ие және таңдамалы деректердің жеткілікті үлкен 

көлемінде (n1>19,n2>19) қалыпты түрде таратылады. 

Зерттелетін топтың сипаттамасы: ТЖМ қызметкерлерінің кәсіби-эмоционалды күюін 

алдын – алу шараларын зерттеу үшін таңдамаға Астана қаласындағы «Апаттар медиациясы 

орталығының» қызметкерлеріне психодиагностикалық зерттеу жұмыстарын жүргіздік. 

Барлығы 80 (N=80) өрт сөндіруші қызметкер.  

Өрт сөндіруші – әлемдегі ең күрделі мамандықтардың бірі болып саналады.Жылжымалы 

сатыға көтерілуді, газқағарды қолдануды, қалың түтінде қозғалуды, жүгіруді, секіруді, ауыр 
заттарды көтеруді үйрену керек, бірақ ең қиын нәрсе – ол әр сәтте біреудің өмірін сақтап қалу 

үшін өз өмірін қатерге тігуге дайын болу қажет. Нағыз өрт сөндіруші шаршаудың не екенін 

білмейді, «мүмкін емес» деген сөзді білмейді. Кез-келген уақытта, кез-келген ауа-райында, 

ыстықта және қатты аязда, кез-келген жағдайда көңіл-күйіне қарамастан ол отқа да, суға да 

тәуекел етуге дайын. Көбінесе өрт сөндірушілер қайғылы оқиға орнына бірінші болып жетіп, 

адамдарға барынша көмектесуге тырысады . 

Зерттеуге қатысқан қызметкерлерге алдын – ала ғылыми зерттеу жұмысының мақсат, 

міндеттері түсіндіріліп, олардың салаунама бойынша нәтижелерін диссертациялық жұмыста 

пайдалануға рұқсат алдық.  

Зерттеу жұмысы арнайы жабдықталған бөлмеде, алдын- ала дайындалған әдістемелердің 
жиынтығын, жеке-жеке әр сыналушыдан, ТЖМ қызмет атқаратын арнайы психолог маманның 

бақылауымен алынды. Сауалнамаларды жүргізу барысында құпиялылық қағидасын және 

психологиялық зерттеудің басқа да негізгі принциптерін сақтадық. 

 

 

35%

44%

21% 20-30 жас 

31-40 жас

41-50 жас
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1 – сурет.  Сыналушылардың жас ерекшелігі бойынша таралуы (N=80) 

ТЖМ қызметкерлерінің кәсіби-эмоционалды күюін анықтауға арналған зерттеу 

жұмысының нәтижелерін интерпритациялау 

 

К. Маслач пен С. Джексон «Эмоционалды күюді анықтау» (MBI)  сауалнамасы 

бойынша нәтижелерді талдау 

 

 
 

5 - сурет. MBI сауалнамасы бойынша пайыздық көрсеткіштер (N=80) 

 

К. Маслач пен С. Джексон «Эмоционалды күюді анықтау» сауалнамасы бойынша 
сыналушылардың жауаптарының пайыздық көрсеткіші жоғарыда бейнеленген: 1 шкала – 

«эмоционалды сарқылу»,  2 шкала –«деперсонализация», 3 шкала – «жеке жетістіктің 

төмендеуі».  

«Эмоционалды сарқылу» шкаласы бойынша 13 өрт сөндірушіде эмоционалды күюдің 

төмен деңгейі, 43 сынлаушыда орташа деңгейі, 24 өрт сөндірушіде эмоционалды күюдің 

жоғары деңгейі анықталып отыр. Демек, өрт сөндірушілердің басым бөлігінде эмоционалды 

сарқылу, жұмыс барысында кездесетін қиындықтар, сыналушылардың психикасына тұрақты 

түрде қысым түсіреді. Төтенше жағдай кезінде, құтқару, өрт сөндіру операциялары кезінде өрт 

сөндірушілерден жылдам, батыл, нақты қадамдарды атқару талап етіледі.  

 «Деперсонализация» шкаласы бойынша төмен деңгей 18 сыналушыда, орташа деңгей 35 
сыналушыда, жоғары деңгей 27 өрт сөндірушіде анықталды.Деперсонализация көбінде 

сыналушыларда жұмыс барысында көмек құтқарылып жатқан адамға, әріптестеріне тіпті 

өзінің өміріне деген деген немқұрайлылықтың пайда болуымен сипатталады. 

Айналасындағыларға жасырын теріс көзқарастар пайда болады, олар әлі де ішкі 

ашуланшақтықтакөрінеді.  

«Жеке жетістіктердің  төмендеуі» шкаласы бойынша 28 сыналушыда төмен деңгей, 33 

сыналушыда орташа деңгей, 19 сыналушыда жоғары деңгей анықталды. Сыналушыларда 

«жеке жетістіктердің  төмендеуі» - өзін-өзі теріс бағалаудың, кәсіби жетістіктерін 

төмендетудің пайда болу тенденциясымен сипатталады. Өзін-өзі қорғаудың төмендеуі 

байқалады, қадір-қасиет, басқаларға қатысты өз мүмкіндіктерін, міндеттерін бейсаналық түрде 

шектеуде көрінеді. 
Сауалнаманы жүргізу барысында әр сыналушымен сенімді байланыс орнату мақсатында, 

әңгімелесу жүргізілген болатын. Әңгімелесу барысында, 3 шкала бойынша жоғары деңгейі 

анықталған өрт сөндірушілерде эмоционалды күюге алып келетін кәсіби, тұлғалық, жеке 

төмен

орташа

жоғары

шкала 1
шкала 2

шкала 3

шкала 1 шкала 2 шкала 3

төмен 16,25% 22,50% 35%

орташа 53,75% 43,75% 41,25%

жоғары 35% 33,75% 23,75%
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өміріндегі қиындықтардың да кездесетіндігін айтып өткен жөн.Төтенше жағдайларда жұмыс 

істеу стресспен тығыз байланысты. Төтенше жағдайларда жұмыс істеу кезінде 

қызметкерлерде, эмоционалды күю, стресс деңгейі жоғары төзімділік аз.  

4 - кесте. MBI сауалнамасы бойынша сыналушылардың статистикалық сипаттамасының 

нәтижесі 

 

Эмоционалды күю сауалнамасының үш шкаласы бойынша: «эмоционалды сарқылу» 

шкаласының орта мәні – 21.3 ке,  «деперсонализация» шкаласы бойынша орта мәні – 8.2, 

«жеке жетістіктің төмендеуі » шкаласы бойынша орта мәні – 33,8 ге тең болды. Стандартты 
ауытқу мәні мен минимум және максимум мәндері жоғарыдағы кестеде көрсетілген.  

 

5 - кесте. MBI сауалнамасы бойынша сыналушылардың жас ерекшелігіне байланысты 

статистикалық сипаттамасының нәтижесі 

 

Шкала 

 

20-30 жас 

 

N=28 

31-40 жас 

 

N=35 

41-50 жас 

 

N=17 

M SD M SD M SD 

Эмоционалды сарқылу 17,5 6,2 21,7 6,7 29,3 7,1 

Деперсонализация 7,2 4,2 8,5 3,3 9,9 3,1 

Жеке жетістіктің төмендеуі 37,2 4,2 32,3 5,6 30,2 11,5 

 

Өрт сөндірушілердің жас ерекшелігі 20 мен  50 жас аралығын құрады. Біз әр 

онжылдықты зерттеу мақсатында жоғарыдағы кестеге 20-30 жас, 31-40 жас, 41-50 жас 

аралығында өрт сөндірушілердің эмоционалды күю деңгейін шкалалары бойынша орта мәні 
мен стандартты ауытқу мәндерін көрсеттік. Атап айтатын ерекшелік, 41-50 жас аралығындағы 

өрт сөндірушілердің көрсеткіштері екі кіші топтағы сыналушылардың нәтижелерінен жоғары. 

Демек, өрт сөндірушінің еңбек өтілімі ұзақ, жастары үлкен болған сайын, эмоционалды күю 

деңгейі де жоғары болады деп жорамалдауға келеді. 20-30 жас аралығындағы өрт 

сөндірушілерде қызметтік міндеттерді атқаруда толыққанды жауапкершілікті сезінбеу, 

эмоционалды тұрғыда қауіпті ситуацияларға реакциялары жеңіл, әрі физиологиялық тұрғыдан 

сау болуы, олардың кәсіби-эмоционалды күю деңгейінің төмендігіне себеп болып табылады. 

31-40 жас аралығындағы ТЖМ қызметкерлерінің эмоционалды күю деңгейі жасы кішілерге 

қарағанда жоғары, жас ерекшелігі үлкен өрт сөндірушілердің сауалнама бойынша 

жауаптарының нәтижелерінен төмен екендігі анықталып отыр.  

Шкала N Min Мax M SD 

Эмоционалды сарқылу 80 5,00 39,00 21,3125 7,53993 

Деперсонализация 80 1,00 15,00 8,2500 3,70597 

Жеке жетістіктің төмендеуі 80 15,00 48,00 33,8000 6,78681 
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Талдау негізінде ТЖМ қызметкерлерінің кәсіби-эмоционалды күюінің жеке детерминанттары 

анықталды. Атап айтқанда, кәсіби-эмоционалды күю деңгейі жоғары респонденттер үшін 

келесі жеке детерминанттар тән: «саналы кәсіби редукция», «әлеуметтік сезімталдық» «ішкі 

шиеленіс», «эмоционалды тұрақсыздық», «жасырын қауымдастық». Олардың әсерінен ТЖМ 

қызметкері қызметтік артықшылықтары мен мүмкіндіктеріне негативизмді сезінеді, 

эмоционалдық шығындарды талап ететін міндеттерді жеңілдету немесе азайту мақсатында 

орындалатын қызметтің маңыздылығы төмендейді және өзінің қабілетсіздігі мен 

дәрменсіздігінің айқын сезімі пайда болады. 
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Content-Based Instruction (CBI) refers to an approach to second language teaching in which 

teaching is organized around the content or subject matter that students will acquire such as history or 

social studies, rather than around a linguistic or other type of syllabus. Students thus learn language 

and content at the same time, each supporting the development of the other . 

While the term Content-Based Instruction has been commonly used to describe programs of 

this kind, particularly in North America, in Europe a related approach is known as Content and 

Language Integrated Learning (CLIL). Both CBI and CLIL are part of a growing trend in many parts 

of the world to use English as a medium of instruction . 

CLIL is built around a number of core principles that can be stated as follows: 
People learn a second language more successfully when the use the language as a means of 

understanding content, rather than as an end in itself. This principle distinguishes CBI and CLIL from 

conventional language courses where a language syllabus is used as the basis for organization and 

content is chosen according to how well it supports a linguistic syllabus. 

Content-Based Instruction better refers to learners’ needs for learning a second language. This 

principle reflects the fact that CBI programs serve to prepare learners for academy studies or for 

survival in an English language environment. Content provides the basis for activating both the 

cognitive and the interactional processes that re the starting point for second language learning. A 

focus on the comprehension and expression of meaningful and engaging content is believed to 

activate a range of cognitive skills that are basic to learning and to intellectual as well as interactional 

processes that support naturalistic second language development. 
The content-based curriculum removes the arbitrary distinction between language and content.  

It reflects the interests and needs of the learner by taking into account the eventual uses the 

learner will make of the second or foreign language.  

It views rich, comprehensible input as necessary but not sufficient for the development of high-

level academic language proficiency.  

A number of assumptions about the nature of language underlie CBI and CLIL. These can be 

summarized as follows: 

         Grammar is a resource for communicating content. Grammar is acquired according to its role 

in expressing content. Grammatical progression is based on the demands of content rather than in 

terms of grammatical difficulty. “It uses a pragmatic as well as a linguistic approach to developing 
language through use” . This may involve the need to “integrate the grammar point through different 

uses across CLIL lessons, adopting a more immersive approach; explore literacy practices across the 

school for a more integrated approach” (ibid.). 

     Language is text and discourse-based. CBI and CLIL address the role of language as a vehicle for 

learning content as well as the role of content in the learning of language. This implies the centrality 

of linguistic entities longer than single sentences, because the focus of teaching is how meaning and 

information are communicated and constructed through texts and discourse. The linguistic units that 

are central are not limited to the level of sentences and sub-sentential units (clauses and phrases) but 

include features that account for how longer stretches of language are used and that create coherence 

and cohesion within genres and text-types. Language as it is used in the creation of texts is an 

important focus of CLIL lessons, since academic learning involves familiarity with a core set of text-
types that are found in different academic disciplines. Learning how language is used in disciplinary-

based genres is central to CBI and CLIL.  
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Language use draws on integrated skills. CBI and CLIL view language use as involving several 

skills together. In a content-based class, students are often involved in activities that link the skills, 

because this is how the skills are generally involved in the out-of-classroom world. Hence students 

might read and take notes, listen and write a summary, or respond orally to things they have read or 

written. And rather than viewing grammar as a separate dimension of language, grammar is seen as a 

component of other skills.  

     Topic- or theme-based courses provide a good basis for an integrated skills approach because the 

topics selected provide coherence and continuity across skill areas and focus on the use of language 

in connected discourse rather than in isolated fragments. They seek to integrate knowledge, language, 
and thinking skills. 

 Negotiation of meaning plays an important role in understanding content. This refers to the 

collaboration of both teachers and learners in understanding content. Negotiation of meaning may 

take several forms: the meaning may be realized though several exchanges or turns rather than in a 

single exchange; one speaker may expand on what the other said; one speaker may provide words or 

expressions the other needs; one person may ask questions to clarify what another says. 

Learning is facilitated by corrective feedback. Learners do not simply “pick up” language when 

engaged in CBI and CLIL. They also develop language awareness and language accuracy through the 

kinds of corrective feedback the teacher provides. 

Learning of both content and language is facilitated by dialog talk. Effective discourse in CBI and 
CLIL classrooms is said to have the features of dialog talk. 

Prior knowledge plays an important role in CBI. Learners bring many different kinds of prior 

knowledge to learning, including knowledge about the world and knowledge about events, situations, 

circumstances and the roles people play in them. Learning content in a second language can be 

facilitated if students are better prepared through the activation of relevant background knowledge. 

Scaffolded knowledge plays an important part in CBI and CLIL. Scaffolding is defended as "the 

temporary assistance by which a teacher helps a learner know how to do something, so that the 

learner will be able to complete a similar ask alone" [6]. Initially, learners depend on others with 

more experience than themselves and gradually take on more responsibility over time for their own 

learning. While scaffolding is important in all classroom-based learning, it is even more so in CBI 

and CLIL. "In CLIL contexts, teachers' scaffolding is even more necessary as students need to 
process and express complex ideas in a foreign language” . 

In CBI learners are expected to acquire language together with content through the noticing and 

awareness-raising activities the teacher makes use of - hence, the learner is expected to process 

language consciously as well as intuitively. Lyster  explains: "Noticing and awareness-activities ... 

aim to straighten students' metalinguistic awareness, which then serves as a tool for extracting 

information from content-based input and thus for learning language through subject-matter 

instruction".  

Both CBI and CLIL position teachers in a different, and often more demanding, role from that 

required in traditional forms of language and content teaching. They will often be involved in 

cooperating with other teachers and working collaboratively on the design of courses and materials. 

In the case of CBI, teachers have to familiarize themselves with, at times, difficult and unfamiliar 

content. They have to keep context and comprehensibility foremost in their planning and 

presentations, they are responsible for selecting and adapting authentic materials for use in class, they 

become student needs analysts, and they have to create truly learner-centered classrooms.  

Stryker and Leaver  suggest the following essential skills for any CBI instructor:  

Varying the format of classroom instruction 

Using group work and tem-building techniques 
Organizing jigsaw reading arrangements 

Defining the background knowledge and language skills required for students success 

Helping students develop coping strategies 
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Using process approaching to writing 

Using appropriate error correction techniques 

Developing and maintaining high levels of student esteem 

CBI therefore places different demands on teachers from regular ESL teaching. Likewise, 

program administrations are required to make decisions about the choice and preparation of teachers 

and the kinds of support and recourses they will need as well as developing new approaches to 

assessment. Hence, teachers with a high level of motivation and commitment to CBI may be 

essential. 

Pupils must acquire knowledge of curricular subject and secondly develop their competency in a 

language other than the language of instruction. 
The subject of study is teaching a polylinguism in primary and secondary schools of Kazakhstan. 

Some teachers provide considerable support to communication with students, using plenty of  body 

language, pointing to objects, using eye contact, head nods, hand gestures,intonation and smiles to 

explain and motivate. Some give plenty of clues and cues to help students understand the material. 

This is called context-embedded communication. Some teachers communicate without relying solely 

on words. They use objects, demonstrations, concrete examples, illustrations, pictures and grapics to 

convey meaning. 

Other teachers tend to rely on words alone. Children are given work cards or word books and 

expected to rely solely on them to understand how to proceed. This is called context-reduced 

communication. There are very few cues and clues as to the meaning being transmitted. The oral or 

written words of the sentence stand alone in conveying its meaning. There are may be subtlety and 
precision of meaning in the teacher's vocabulary, which eludes the student. 

    At the other end of the spectrum is cognitively undemanding communication. Here language is 

sufficiently simple to enable understandable classroom exchanges and understanding of the 

curriculum. If simple instructions are given, the processing of information by the child may be 

relatively simple and straightforward. Thus, Basic interpersonal communication skills (BICS) are 

context-embedded, cognitively undemanding use of a language. Cognitively and academically more 

advanced language (CALP) is the ability to communicate in the context-reduced communication and 

cognitively demanding situations. 

This cognitively and academically more advanced language is achieved by teaching through content 

language integration. The term employed in the present volume is Content and Language Integrated 
Learning (CLIL), which has established itself as an umbrella label in Europe and elsewhere over the 

last years. 

Most countries have introduced legislation to establish CLIL, or broadened provision of this kind 

since the beginning of the 1990s. The distinctive feature of such provision is that pupils are taught 

different subjects in the curriculum in at least two languages. Generally, the latter correspond to the 

official State language and a target language. 

Cooperative  Learning Research done by Shaw suggests that cooperative learning offers students the 

opportunity for greater participation and use of the target language in less stressful circumstances. 

Arrangements that allow students to share responsibility and work together to complete tasks are 

extensively used to interact, share ideas, test hypotheses, and construct knowledge together in a low-

risk forum. 
There are obvious obstacles that we came across while planning and organising our CLIL lessons. 

They were as following: Trilingual Education needs additional expenditure; Classroom facilities; 

Available teaching staff; Teacher development programmes; Teacher negotiation; Approach and 

methodological shift; Teacher interaction & teamwork. 

CLIL type provision requires of the teachers responsible for it – and this is their common distinctive 

attribute – the ability to teach one or more subjects in the curriculum in a language other than the 

usual language of instruction and thereby teach that language itself. Such teachers are thus specialists 

in two respects. 
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It means that one of the aims is to identify that teachers do indeed possess the necessary language 

competence and teaching and methodological skills, as well as a good knowledge of the non-

language subject to be taught.  

The trilingual education in practice, analyses the existing trilingual education problems in 

Kazakhstan. For the present period, certain number of experimental schools are taught according to 

Trilingual Curriculum Classes. According to Special Teaching Curriculum developed for 

certain subjects taught in Content Language Integration (CLIL) lessons. There is a hard CLIL – 

subject teachers teach Biology, Maths, Chemistry, and Physics in English, and a soft CLIL – English 

teachers teach curriculum subjects in English. 
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Аннотация  

С начала своего появления и становления в качестве институционального инструмента 

во взаимоотношениях работодатель и работник, коллективные переговоры прошли путь от 

локальных выгод для работников до создания общих правил регулирующие отношения 

работодатель- работник, от конфликта интересов до социального партнерства. Не последнюю 

роль в признании коллективных переговоров в качестве фундаментальных прав человека 

сыграло конечно деятельность МОТ. За прошедшие 100 лет МОТ разработало и приняло 
свыше 370 конвенций и рекомендации. Конвенции МОТ принимаются на условиях консенсуса 

и подлежат ратификации членами МОТ. После ратификации государство возлагает на себя 

юридические обязательства по их практическому применению и имплементации в 

национальное законодательство. Рекомендации МОТ не требуют ратификации, однако 

положения, содержащиеся в них имеют важное значение. Факт ратификации конвенции 

содержит в себе более высокий уровень гарантий в трудовой сфере, позволяет 

совершенствовать национальную правовую базу в данной области и создает дополнительные 

обязательства, при которых государство уже не может отказаться от закрепленных в 

законодательстве норм, что приводит к созданию стабильности в трудовой сфере повсеместно. 

Ключевые слова: профсоюзы, социальный диалог, коллективные переговоры, работник, 

работодатель, труд, конвенция, объединение, выборные представители, коллективный договор 
Введение 

Переход государства к рыночной экономике, наличие различных форм собственности 

взаимодействие работников, работодателей, их представителей с государственными органами 

невозможно без наличия социального диалога. Своеврменное рассмотрение и разрешение 

трудовых споров нуждается в таком механизме как коллективно-договорное регулирование 

труда. В текущих реалиях место коллективно-договорного регулирования труда работников 

возрастает, поскольку наличие коллективных договров предполагает более высокий уровень 

социальных гарантий для работников по сравнению с нормами трудового законодательства. В 

юридической доктрине бытует единое мнение о том, что для разработки и  заключения 

коллективного договора проводятся коллективные переговоры. По мнению 
А.Ф.Нуритдиновой коллективный договор не может быть разработан без проведения 

коллективных переговоров1. 

Порядок, формы, виды, цели коллективных переговоров прописаны в декларациях, 

конвенциях, заключениях Комитета экспертов, Комитета по свободе объединения МОТ. 

Каждое государство имеет право присоедениться к данным конвенциям и рекомендациям для 

реализации права на ведение коллективных переговоров. Ряд международных актов МОТ, в 

частности Конвенция №87 «о свободе объединений и защите права объединяться в 

профсоюзы»2; Конвенция №98  «о применении принципов права на объединение в профсоюзы 

 
1  Нуртдинова, А. Ф. (1998). Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений: теоретические 

проблемы (Doctoral dissertation, Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительст-ве РФ). 

Стр.98 Дата обращения 10.02.2024г. 
2 Конвенция №87 «о свободе объединений и защите права объединяться с профсоюзы» 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm Дата обращения 01.02.2024г  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ru.htm
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и на ведение коллективных переговоров»3, Конвенция №135 «о защите прав представителей 

работников на предприятии и предоставляемых им возможностях» 4 , Конвенция №144 «о 

трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм»5, 

Конвенция №154 «о содействии коллективным переговорам», Рекомендация №143 «о защите 

прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им возможностях»6  и 

другие акты обеспечивают реализацию этих прав на универсальном уровне. В нормах МОТ 

коллективные переговоры рассматриваются в качестве действия или процесса, ведущего к 

заключению коллективного соглашения. В Рекомендации № 917 о коллективных договорах 

дано следующее определение "коллективным договором" подразумевается всякое письменное 
соглашение относительно условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между 

работодателем, группой работодателей или одной или несколькими организациями 

работодателей и, с другой стороны, одной или несколькими представительными 

организациями работников или, при отсутствии таких организаций,— представителями самих 

работников, надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно 

законодательству страны.». В указанных конвенциях и рекомендациях МОТ четко 

обозначило, что сторонами переговоров могут быть работодатели или их организации, с одной 

стороны, и организации трудящихся, с другой. Заинтересованные работники и их 

представители могут участвовать в коллективных переговорах только в случае отсутствия их 

организаций8. В соответствии с иными положениями норм МОТ право вести коллективные 
переговоры должно предоставляться организациям трудящихся в целом, включая, как указали 

контрольные органы, профсоюзы первичного уровня, федерации и конфедерации, 

представителям трудящихся в том числе.  

Основной целью коллективных переговоров является заключение коллективного 

договора, форма переговоров может быть ввиду дискуссий, обязательным условием ведение 

переговоров является добросовестность и добровольность участия. Предметом же 

коллективных переговоров выступает условия труда и занятости работников, а также 

регулирование взаимоотношений между работодателями и профсоюзами. Важными чертами 

коллективного договора, заключенного на свободной и добровольной основе и связывает 

стороны от имени которых заключен договор; распространяется на всех работников 

работодателя, если не предусмотрено иное; имеет преимущественную силу по сравнению с 
трудовым договором, признавая те положения, которые наиболее благоприятны для 

работника9. 

Условия действия коллективных переговоров в национальном законодательстве  

В Казахстане в настоящее время существует законодательное обеспечение для ведения 

коллективных переговоров, Трудовой кодекс несмотря на его недостатки ориентирован на 

создание социального партнерства между участниками трудового рынка. При этом 

коллективные переговоры могут быть использованы как стабилизирующий инструмент для 

снятия социального напряжения в обществе, для стимуляции стабильности в трудовых 

отношениях и защита прав граждан на достойный, оплачиваемый труд. 

 
3 Конвенция №98 «о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных 

переговоров», 1949 г https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm Дата обращения 01.02.2024г  
4  Конвенция №135 «о защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им 

возможностях» (МОТ) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148927/ Дата обращения 30.04.2024г  
5  Конвенция №144 «о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых 

норм» Дата обращения 30.04.2024г  
6 Рекомендация №143 о защите прав представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им 

возможностях https://docs.cntd.ru/document/901766322  
7 Рекомендация №91 о коллективных договорах  
8 Жернигон Б., Одеро А., Гуидо Г., Коллективные переговоры: Нормы МОТ и принципы деятельности 

контрольных органов, Женева 201г.  
9 Международная организация труда, 2017 Первое издание 2017 год  Коллективные переговоры/ Стратегическое 

руководство 96с, 2-6сс  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ru.htm
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148927/
https://docs.cntd.ru/document/901766322
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Законодательство РК любые коллективные переговоры сводит к заключению 

коллективного договора, который может содержать следующие положения: 

1) о нормировании, системах оплаты труда, размерах тарифных ставок и окладов, 

надбавок и доплат работникам, в том числе занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

2) об установлении межразрядных коэффициентов; 

3) о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, трудовых отпусках; 

4) о создании здоровых и безопасных условий труда и быта, об объеме финансирования 

мероприятий по безопасности и охране труда, об улучшении охраны здоровья; 
5) о создании условий для деятельности профессионального союза; 

6) о порядке внесения изменений и дополнений в коллективный договор; 

7) о контроле и ответственности работников и работодателя за выполнение 

коллективного договора; 

8) об актах работодателя, требующих учета мнения представителей работников10. 

Таким образом, ТК РК устанавливает содержание и структуру коллективного договора, 

включая статутные условия (обязательные). Однако в указанный перечень считаем 

необходимым в п.1 ст.157 ТК РК включить порядок, условия и периодичность проведения 

аттестации работников. Так, анализ правоприменительной практики показывает, что 

аттестация работников со стороны недобросовестных работодателей может быть 
инструментом запугивания либо увольнения неугодных сотрудников. Данное предложение 

обосновано тем, что согласно п.3 ст. 53 ТК РК, порядок, условия и периодичность проведения 

аттестации работников определяются коллективным договором или актом работодателя. 

Соответственно, если в организации заключается коллективный договор, то в этом случае не 

должно быть альтернативы в виде акта работодателя, где работодатель может прописать 

выгодные только ему и не благоприятные для работников порядок и условия проведения 

аттестации. 

Кроме того, в соответствии с Главой 14 ТК РК предложение о начале коллективных 

переговоров и заключении коллективного договора может исходить от любой из сторон. 

Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о начале переговоров по 

заключению коллективного договора, обязана в десятидневный срок рассмотреть его и 
вступить в переговоры в порядке, установленном трудовым законодательством. Для ведения 

коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны создают на 

паритетной основе комиссию. 11 . Работники, не являющиеся членами профессионального 

союза, вправе уполномочить орган профессионального союза для представления их интересов 

во взаимоотношениях с работодателем. При наличии в организации нескольких 

представителей работников, ими создается единый представительный орган для участия в 

работе комиссии, обсуждении и подписания коллективного договора 12 . Согласно ТК РК 

представители работников – это профессиональные союзы и их объединения, а при их 

отсутствии выборные представители, избранные и уполномоченные на общем собрании 

(конференции) работников большинством голосов участников при присутствии на нем (ней) 
не менее двух третей работников (делегатов конференции) в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Однако нормы содержащиеся в ТК РК не соответствуют нормам актов 

МОТ в данной области, в частности необходимо отметить следующие моменты: 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан определяет выборных представителей в 

качестве представителей работников организации. Однако несмотря на то, что выборные 

представители могут выполнять те же функции, что и профсоюзный орган, однако их круг 

 
10  Федерация профсоюзов Республики Казахстан официальный сайт 

https://kasipodaq.kz/activity/social_partnership/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B
8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/  
11 Трудовой Кодекс  Республики Казахстан от 23.11. 2015г ст.20 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414  
12 См №11 . ТК РК  

https://kasipodaq.kz/activity/social_partnership/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
https://kasipodaq.kz/activity/social_partnership/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
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значительно меньше, чем у профсоюзного органа, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 20 

ТК РК. В связи с изложенным считаем необходимым дополнить указанную норму ТК РК 

следующими полномочиями выборных представителей: 

- предъявлять в суд иски в защиту прав и интересов работников, выступать в их 

интересах при проведении медиации, в суде, трудовом арбитраже, в государственных органах, 

оказывать им правовую иную помощь; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в 

порядке, определенном соглашениями, коллективным договором. 

2. С учетом вышеуказанного пункта №1 необходимо предусмотреть во всех 
соглашениях и коллективных договорах в качестве обязательного условия – порядок и 

условия осуществления общественного контроля за соблюдением трудового законодательства 

Республики Казахстан представителями работников. Действующая редакция 

соответствующих статей не предусматривает их в качестве статутных условий (т.е. 

императивных). В этой связи необходимо ввести дополнения в статьи 153 и 157 ТК РК. Это 

также обосновано приведением в соответствие со статьей 155 ТК РК, согласно которой 

порядок и условия общественного контроля определяются в соглашениях и коллективных 

договорах. 

3. Кроме того необходимо ввести гарантию представителям работникам в виде 

признания приоритета на сохранение за ними работы в случае сокращения штатов, как это 
предусмотрено Рекомендацией МОТ №143. В этой связи рекомендуется дополнить пункт 1 

статьи 53 ТК РК следующей нормой: 

Расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 

3) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, проводится с учетом установленных критериев 

отбора работников для оставления на работе, при этом во всех случаях преимущественное 

право для сохранения работы должно принадлежать представителям работников. 

Указанная гарантия позволит не допускать злоупотребление правом работодателя на 

сокращение неугодного работника, являющегося представителей работников, обеспечив 

усиление положению работников организации в целом. 

4. Необходимо дополнить статью 124 ТК РК, закрепляющую гарантии при выполнении 

работниками государственных или общественных обязанностей, ввести право выборных 
представителей работников и членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от 

основной работы, на освобождение от выполнения трудовых обязанностей на время 

выполнения полномочий представителя работников с сохранением заработной платы. При 

этом для соблюдения баланса интересов можно предусмотреть разумные пределы 

продолжительности такого освобождения, например, не более 8 часов в месяц. Кроме того, 

возможно уточнить, что указанное время подлежит согласованию с работодателем, либо в 

случае отсутствия согласования – на основании уведомления работника не позднее чем за 10 

рабочих дней до соответствующего дня освобождения от работы. 

Данные предложения основаны на международных стандартах, в том числе, 

предусмотренных Рекомендацией МОТ №143, согласно которой представителям работников 
на предприятии должно предоставляться необходимое свободное от работы время, без потери 

заработной платы или социальных и других пособий, для выполнения ими функций по 

представительству на предприятии. При отсутствии соответствующих положений, от 

представителя работников может требоваться получение разрешения от его 

непосредственного руководителя или от другого соответствующего представителя 

администрации предприятия, специально назначенного для этой цели, прежде чем он 

воспользуется таким свободным от работы временем; в таком разрешении не может быть 

отказано без разумных оснований. Могут быть установлены разумные пределы 

продолжительности свободного времени, которое предоставляется представителям 

работников. Представители трудящихся на предприятии пользуются эффективной защитой от 

любого действия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение, основанное на их 
статусе или на их деятельности в качестве представителей трудящихся, или на их членстве в 
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профсоюзе, или на их участии в профсоюзной деятельности в той мере, в какой они действуют 

в соответствии с существующим законодательством или коллективными договорами или 

другими совместно согласованными условиями. Представителям трудящихся 

предоставляются на предприятии соответствующие возможности, позволяющие им быстро и 

эффективно выполнять свои функции. Здесь также необходимо дополнить, что содержащееся 

в законе требование о наличии 2/3 голосов для избрания представителей работников не 

соответствует Конвенциям №87 и №98, а также содержанию Конвенции №135, и другим 

рекомендациям МОТ в данной области. Так согласно подпункту 44 пункта 1 статьи 1 ТК РК и 

п.1 статьи 20 ТК РК кворум установлен не менее двух третей работников (делегатов 
конференции),однако мы считаем, что необходимо данное число снизит до 1/2, что более 

соответствует требованиями вышеупомянутых  конвенции, поскольку могут быть ситуации 

когда физически невозможно собрать 2/3 голосов для избрания представителя работников, т.к. 

например, часть коллектива может состоять в профсоюзе, поэтому считаем, что для кворума 

достаточно 51% голосов. 

Вывод 

По представлению МОТ «Главная цель национальной политики в этой области должна 

состоять в содействии и поощрении коллективных переговоров на свободной и добровольной 

основе, предоставляя сторонам наибольшую автономию. При этом должны создаваться 

правовые рамки и административная структура, в которую стороны могут обращаться, на 
добровольной основе и по взаимному согласию, для помощи в заключении коллективных 

договоров»13.  

В целом можно сделать следующий вывод коллективные переговоры являются 

единственным способом для разработки и заключения коллективного договора. Коллективные 

переговоры выявляют, учитывают и согласовывают взаимные интересы сторон участников 

коллективного договора. Для достижения успеха в переговорах необходима ответственная 

работа каждой из сторон. Согласованные действия могут привести к росту числа работников 

охваченных коллективным договором и созданию благоприятных условий для трудящихся 

граждан. Внесение дополнений законодательство в данной области и приведение в 

соответствие с международными нормами позволит совершенствовать механизм реализации 

права на ведение коллективных переговоров.  
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ҰЗАҚ УАҚЫТ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚОЛДАНЫСЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ 

ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРА ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРІСІ 

  

  

Әбдісадықова Ұлжан Болатқызы 

Магистрант, 2-курс 
 С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық 

 зерттеу университеті Астана қ., Қазақстан  

  

АҢДАТПА 

  

Мақалада ұзақ уақыт ауыл шаруашылығына пайдалану нәтижесінде Қостанай 

облысының қара топырақтарының қасиеттерінің өзгеруі зерттелді. Гумус құрамының, 

топырақ құрылымының, құнарлылық деңгейінің негізгі өзгерістері қарастырылады. Алынған 

нәтижелер черноземдерді қарқынды пайдаланумен байланысты негізгі проблемаларды 

анықтауға және осы өңірдегі құнарлылықты сақтау және топырақ жамылғысының сапасын 
жақсарту бойынша тиімді шараларды ұсынуға мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: оңтүстік қара топырақ, кәдімгі қара топырақ, ауылшаруашылық 

қолданысындағы топырақтар, топырақ қасиеттері, тыңайған жер, егістік, антропогендік әсер. 

  

КІРІСПЕ 

  

Экологиялық негізделген және экономикалық тұрғыдан жүзеге асырылатын ауыл 

шаруашылығы өндірісі топырақты табиғи организм және өндірістің негізгі құралы ретінде 

мұқият білу негізінде мүмкін болады. Егіншілік жүйелерінің және ауыл шаруашылығын 

экологизациялаудың ғылыми негізі бола тұра, қазіргі топырақтану топырақты сыртқы 

жағдайлардың, әсіресе адамның шаруашылық іс-әрекетінің әсерінен құнарлылығы мен 
өзгерістері бар ерекше биоинерттік көп компонентті жүйе ретінде ажыратады [1]. 

Әдетте, оң антропогендік өзгерістерге аз көңіл аударылады, дегенмен топырақты 

пайдаланудағы сан ғасырлық тәжірибе олардың барын дәлелдейді, бұл топырақ 

құнарлылығының артуына және оларды өсіруге алып келеді. В.В. Докучаев топырақты 

«ландшафт айнасы» деп бейнеледі. В.Д. Муха осы терминологияны пайдалана отырып, егістік 

өсірілетін топырақты «адамның шаруашылық қызметінің айнасы» деп атады [2]. 

В.Д. Муханың мәліметі бойынша егістік топырақтың қазіргі дамуы ауыл шаруашылығын 

пайдалану сипатына сәйкес әрбір топырақ-климаттық аймақта өзіндік ерекшеліктері бар, 

ерекше генетикалық дербес табиғи-антропогендік (мәдени) топырақ түзу процесінің әсерінен 

орын алады. Экологиялық жүйелердің компоненттері арасындағы сан ғасырлық динамикалық 
тепе-теңдікті бұза отырып, адам заттардың биогеохимиялық айналымына елеулі өзгерістер 

енгізіп, топырақтың табиғи түзілу бағытын өзгертеді. Шаруашылық белсенділіктің әсерінен 

топырақ салыстырмалы түрде қысқа мерзімде жаңа қасиеттер мен ерекшеліктерге ие болады 

[3]. 

Ұзақ уақыт ауыл шаруашылығында пайдалану кезінде Қостанай облысындағы қара 

топырақ қасиеттерінің өзгеруі елеулі назар аударуды және зерттеуді талап ететін өзекті 

проблема болып табылады. Жерді ұзақ уақыт өсіру және әр түрлі агрономиялық әдістерді 

қолдану процесінде топырақ құрылымында, құнарлы қабаттың құрамы мен құнарлылық 

деңгейінде өзгерістер орын алады. Бұл өзгерiстер топырақтың сапасына да, өсiмдiк 

шаруашылығы өнiмiнiң түсiмдiлiгiне де оң да, терiс те әсер етуi мүмкiн. 

Ауыл шаруашылығын пайдаланудың қара топырақтың морфологиялық белгілеріне 
әсерін анықтау үшін Қостанай облысы Меңдіқара және Сарыкөл аудандарының тыңайған жер 

мен егістік жер аумағында төрт топырақ кескіні салынды.  
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Кесте 1 – Қостанай облысы Меңдіқара және Сарыкөл аудандарының тыңайған жер мен егістік 

қара топырақтарының құнарлылық көрсеткіштерінің өзгерісі. 

  

Топырақ 

үлгісін алу 

тереңдігі, 

см 

Қарашірінді, 

% 

Нитратты 

азот, мг/кг 

Жылжымалы 

фосфор, 

мг/кг 

Алмаспалы 

калий, мг/кг 

Алмаспалы 

сіңген катиондар, 

мг/экв 100 гр 

топырақта 

pH 

   Ca2+ Mg2+  

Кәдімгі қара топырақ 

Жыртылған жер 

Аж 0-27 1,49 1,05 25,09 250,1 7,50 1,75 5,77 

В1 27-43 1,16 0,25 1,72 159,5 10,50 1,50 5,95 

В2 43-66 0,75 0,25 0,22 136,8 10,00 1,25 6,09 

ВС 66-87 0,45 0,25 1,55 107,8 8,25 1,00 7,40 

С 87-110 0,39 0,25 - 104,9 8,00 1,00 7,46 

Тыңайған жер 

А 3-27 2,04 0,25 39,78 366,5 8,25 0,00 5,40 

В1 27-44 1,22 1,20 8,73 203,0 7,25 0,75 5,58 

В2 44-69 0,69 7,10 1,72 178,6 7,25 2,00 5,90 

ВС 69-97 0,48 0,25 1,55 116,6 5,25 1,75 7,63 

С 97-115 0,25 0,25 0,22 86,7 3,75 2,00 7,90 

Оңтүстік қара топырақ 

Жыртылған жер 

Аж 0-15  3,83 1,30 24,26 620,9 10,50 5,25 5,77 

В1 15-35  2,09 1,30 4,89 319,4 14,00 8,50 6,35 

В2 35-50 1,42 1,60 7,40 250,3 8,25 9,25 7,54 

ВС 50-70 1,11 1,60 15,08 308,2 10,00 7,75 7,50 

С 70-90 1,11 2,30 16,08 295,9 14,00 6,00 7,39 

Тыңайған жер 

А1 2-16  4,04 1,75 43,96 1021,1 20,00 2,00 7,01 

В1 16-33 4,77 1,40 12,90 721,6 18,00 3,75 7,27 

В2 33-68 2,46 2,30 22,25 614,0 11,75 8,75 7,55 

С 68-96 1,43 2,35 51,14 729,1 13,50 7,00 7,43 

  

Қостанай облысы Меңдіқара ауданының орташа қалыңдықты тыңайған кәдімгі қара 

топырақ кескіні келесідей генетикалық қабаттарға жіктелген: Ажырт – В1 – В2 – ВС– С. Беткі 

жыртылма қарашірінді қабат (Ажырт 0-27 см) күңгірт-сұр түсті, құмайтты, кесекті, 0-17 см 

тереңдікте аздап тығыздалған және төменге қарай тығыз, көптеген өсімдік тамырлары бар, тұз 

қышқылында қайнамайды. Келесі қабатқа ауысу біртіндеп жүреді. Өтпелі иллювиалды  В1 

қабаты күңгірт қоңыр түсті, балғын, құмайтты, кесекті, тығыз, қайнамайды. Келесі қабатқа 
ауысу біртіндеп жүреді. Қарашірінді қабатының қалыңдығы (А+В1) – 43 см.  В2 (43-66 см) 

қабаты Алдыңғы қабатқа қарағанда ашықтау түсті,ылғалданған, құмайтты, ұсақ кесекті, 

тығыз, 52 см-ден әлсіз қайнайды, 63 см-ден псевдомицелий түріндегі карбонаттар, өсімдік 

тамырлары кездеседі. Бұл қабат біртіндеп ВС (66-87 см) қабатына ауысады. Ол өз кезегінде 

ашық қоңыр, ылғалданған, құмайтты, тығыз, тұз қышқылында қатты қайнайды. Аналық   тау   

жынысы   қабаты   (87-110   см)   ашық-сары   түсті,   ылғалданған, құрылымсыз, тығыз, тұз 

қышқылында қатты қайнайды. 

Қостанай   облысы Меңдіқара ауданының орташа қалыңдықты кәдімгі егістік жер қара 

топырақ кескіні келесідей генетикалық қабаттарға жіктелген Аш – А –В1 – В2 – ВС және С. Аш 
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0-3 см беткі шымтезекті қабат. Одан А қабатына  күңгірт-сұр, құмайтты, құрғақ, кесекті-

ұнтақты, аздап тығыздалған, қайнамайды, көптеген өсімдік тамырлары кездеседі, қабатқа түсі 

бойынша біркелкі ауысады. Өтпелі иллювиалды В1 қабаты күңгірт сұр түсті, әлсіз қоңыр 

реңктері бар, құрғақ, тығыз, кесекті-шаңды, тұз қышқылында қайнамайды, өсімдік тамырлары 

кездеседі. Келесі қабатқа ауысу біртіндеп жүреді. Қарашірінді қабатының қалыңдығы (А+В1) 

– 44 см. Бұл қабат В2 (44-69 см) күңгірт-қоңыр, құмайтты, балғын, кесекті, тығыз, тұз 

қышқылында 62 см-де қайнайды. BС қ абаты    қоңыр    түсті,    гумустың    аз   мөлшерімен    

сипатталады,    құмайтты, ылғалданған, тығыздалған, тұз қышқылында қатты қайнайды. 

Келесі қабатқа ауысу біртіндеп жүреді. Аналық  тау  жынысы  қабаты  (97-115  см)  ашық-
сары  түсті,  құрылымсыз, тығыздалған, тұз қышқылында қатты қайнайды. 

Қостанай облысы Сарыкөл ауданының карбонатты егістік жер оңтүстік қара топырақ 

кескіні келесідей генетикалық қабаттарға жіктелген: Ажырт – В1 – В2 – ВС және С. Беткі 

жыртылма қарашірінді қабат (Ажырт 0-15 см) күңгірт-сұр түсті, орташа құмбалшықты, құрғақ, 

аздап тығыздалған, кесекті ұнтақты, тұз қышқылында қайнамайды. Келесі қабатқа ауысу 

айқын байқалады. Өтпелі иллювиалды В1 қабаты күңгірт сұр-қоңыр түсті, ауыр құмбалшықты, 

құрғақ, тығыз, жаңғақты кесекті, өсімдік тамырлары кездеседі, тұз қышқылында 25 см-ден 

қайнайды. В2  (35-50  см)  қабаты  түсі  қоңыр-сұр,  жеңіл  балшықты,  құрғақ,  тығыз, 

жаңғақты-кесекті, карбонат дақтары кездеседі, әлсіз гумустың дақтары, өсімдіктердің 

тамырлары кездеседі, HCl-ден қатты қайнайды. Бұл қабат біртіндеп сары-қоңыр түске С 
қабатына ауысады. Қабат жеңіл балшықты, қатты қайнайды, құм мен қиыршық тастың аз 

бөлігі байқалады. 

Қостанай облысы Сарыкөл ауданының карбонатты тыңайған жер оңтүстік қара топырақ 

кескіні келесідей генетикалық қабаттарға жіктелген Аш – А1–В1 – В2 және С. А1 2-16 см 

күңгірт-сұр түсті, ылғалданған, ұсақ-кесекті, көптеген ұсақ тамырлар кездеседі, ауыр 

құмбалшықты, тұз қышқылында 9 см мен 14 см тереңдіктен қатты қайнайды. Келесі қабатқа 

өту- біртіндеп. Өтпелі иллювиалды В1 түсі күңгірт-сұр, әлсіз қоңыр реңктері бар, ылғалданған, 

тығыздалған, ұсақ- кесекті, ауыр құмбалшықты, тығыз, тұз қышқылында қатты қайнайды. 

Келесі қабатқа ауысу біртіндеп жүреді. Келесі  қабат  В2  (33-68  см)  күңгірт-қоңыр  түсті,  

орташа,  ұсақ-кесекті, тығыздалған, ылғалданған, гумус дақтары, тұз қышқылынан қатты 

қайнайды, құрт тесіктері, өсімдіктердің ұсақ тамырлары кездеседі. Аналық тау жынысы 
қабаты (68-96 см) сары-қоңыр түсті, біркелкі түсті, ылғалды, құрылымсыз, тұз қышқылынан 

қатты қайнайды, жеңіл балшықты. Жыртылған жер топырағында нитратты азот, калий, 

фосфордың көрсеткіштері тыңайған жер топырағына қарағанда жоғары. Оған топырақты 

жырту кезіндегі іс-шаралар, минералды тыңайтқыштар қолдану ықпал етеді. Кәдімгі қара 

топырақтың егістік топырағының жыртынды қабатында нитратты азот  1,05 мг/кг, фосфор 

25,09 мг/кг, калий 250,1 мг/кг көрсеткіш көрсетсе, тыңайған жер топырағында нитратты азот  

0,25 мг/кг, фосфор 39,78 мг/кг, калий 366,5 мг/кг көрсеткіш көрсетті. Ал оңтүстік қара 

топырақтың егістік топырағының жыртынды қабатында нитратты азот  1,30 мг/кг, фосфор 

24,6 мг/кг, калий 620,9 мг/кг көрсеткіш көрсетсе, тыңайған жер топырағында нитратты азот  

1,75 мг/кг, фосфор 43,96 мг/кг, калий 1021,1 мг/кг көрсеткіш көрсетті. 
Алмаспалы катиондардың мөлшерінде аса өзгеріс жоқ. Себебі, егістікте  антропогендік 

әсер негізінде катиондарға қол жетімді және белсенді түрде болуына жағдай жасалады. 

Кәдімгі қара топырақты жыртылған жерде гумус қабатындағы сіңірілген негіздердің 

қосындысы 100 г топыраққа 9,25 мг-экв құрады, тыңайған жерде бұл шама  100 г топыраққа 

8,25 мг-экв көрсетті. Ал оңтүстік қара топырақты тыңайған жерде кескіннің жоғарғы 

қабатында ол 100 г топыраққа 22 мг-экв-қа тең. Жыртылған жерде гумус қабатындағы 

сіңірілген негіздердің қосындысы (А+В1) 100 г топыраққа 15,75 мг-экв құрады. 

Ұзақ өңдеудің әсерінен топырақта болатын өзгерістердің ең маңызды көрсеткіші-

қарашіріктің мөлшері, оның мөлшері егістікте айтарлықтай азаяды, бұл жоғарғы қабаттарды 

қопсыту нәтижесінде тотығу процестерінің жоғарылауына байланысты. Қарашірік көздерінің 

азаюы егістік қара топырақтардағы гумустың мөлшері мен қорының төмендеуіне әкеледі [3]. 
Зерттеу нәтижелері бойынша жыртылған кәдімгі қара топырақ аз қарашірінділі болып келеді, 
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оның Ажырт 0-27 см қабатында қарашірінді мөлшері 1,49 % құраған, топырақтың астыңғы 

қабаттарында ол В1 27-43 см – 1,16 %, В2  43-66 см – 0,75%, ВС 66-87 см – 0,45%, С 87-110 см 

– 0,39% тең, яғни бұл мәннің топырақ кескінінде біртіндеп азайғаны белгілі. Сол сияқты 

оңтүстік қара топырақ көрсеткіштері де жыртылған жерде Ажырт 0-15 см қабатында 

қарашірінді мөлшері 3,83 % құраған, топырақтың астыңғы қабаттарында ол В1 15-35 см – 2,09 

%, В2  35-50 см – 0,54% , ВС 50-70 см – 1,11 % және С 70-90 см – 1,11 % тең. 

Тыңайған жер астындағы кәдімгі қара топырақ құрамындағы гумус мөлшері қарашірінді 

аккумулятивті қабатта (0-27 см) 2,04 %, ол жыртылған топырақтың осы қабатының гумус 

мөлшеріне қарағанда 0,55 %-ға артығырақ. Сол сияқты оңтүстік қара топырақтың гумус 
мөлшері жыртылған топырақтың осы қабатының гумус мөлшеріне қарағанда 0,21 %-ға артық 

көрсеткіште (1-кесте).  

  

ҚОРЫТЫНДЫ 

  

Зерттеу нәтижелері топырақты жырту және егіншілікке пайдалану олардың 

қасиеттерінің айтарлықтай өзгеруіне әкелетінін көрсетеді. 

Зерттеу нұсқаларында топырақтың жалпы азоттың, жылжымалы фосфор мен алмаспалы 

калий мөлшері қамтамасыз етілуі бойынша жыртылған жерге қарағанда жоғары. 

Қарашірінділі қабаты жыртылған жерде кәдімгі қара топырақты Меңдіқара ауданында 43 
болса, тыңайған жерде 1 см-ге жоғарылаған. Тыңайған жер астындағы Қостанай облысы 

Меңдіқара ауданы кәдімгі қара топырақ құрамындағы гумус мөлшері қарашірінді 

аккумулятивті қабатта (0-27 см) 2,04%, ол жыртылған топырақтың осы қабатының гумус 

мөлшеріне қарағанда 0,55%-ға артығырақ. Сол сияқты оңтүстік қара топырақтың гумус 

мөлшері жыртылған топырақтың осы қабатының гумус мөлшеріне қарағанда 0,21%-ға артық 

екенін көруге болады. Көптеген ғалымдардың айтуы бойынша, топырақты ұзақ уақыт ауыл 

шаруашылығында пайдалану, әсіресе топырақтың жоғарғы қабатында ғана емес, сондай-ақ 

төменгі қабаттарында да гумустың төмендеуіне алып келеді. Тыңайған жерлер беткі шымтезек 

қабаттарымен ерекшеленеді.  Болып жатқан процестерді зерттеу және олардың бағытын 

анықтау болашақта қара топырақтың құнарлылығын арттырудың тиімді шараларын жасауға 

мүмкіндік береді.  
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АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВКА 

 

 

Токтышева Таншолпан Аскаркызы 

 

Cправедливое судебное разбирательство лежит в основе защиты прав человека, и 

является основой демократического государтсав. Потому что «без этого единственного права 

все остальные находятся под угрозой». Несправедливое судебное разбирательство может 

иметь разрушительные последствия для отдельного обвиняемого, лишая его свободы, 

разрушая его репутацию и даже лишая его жизни. Но несправедливые судебные процессы 

также наносят ущерб целым обществам, поскольку они используются для подрыва 

демократии и угнетения меньшинств.  

Право на справедливое судебное разбирательство является одним из важнейших 

компонентов прав человека. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах является отправной точкой и организующим принципом права на справедливое 

судебное разбирательство. согласно которой право на эффективную защиту является 

основным критерием справедливого судебного разбирательства.  

Республика Казахстан возложила обязанность защищать права человека на адвокатов, в 

том числе. Согласно закону при оказании юридической помощи адвокат обязан соблюдать 

принципы оказания юридической помощи: верховенства закона, независимость, уважения и 

защиты прав и свобод, сохранения профессиональной тайны, соблюдения норм 

профессионального и этического поведения, соблюдения стандартов оказания юридической 

помощи и др14. 

Стандарты оказания юридической помощи установлены также международным правом. 

Применение норм международного права в адвокатской практике сопряжено с рядом 

специфических правовых и этических вопросов, которые требуют особого внимания со 

стороны адвокатов. Вместе с обязанностью адвоката соблюдать стандарты оказания 

юридической помощи 15 , обязательным принципом адвокатской деятельности является 

сохранение профессиональной тайны. Законом РК установлены исключительные 

обстоятельства, когда данный принцип нарушается «Предоставления сведений и информации 

в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма».16  

Адвокатская тайна является основой доверительного отношения между адвокатом и его 

клиентом. Доверие в свою очередь является сутью профессии адвоката.17 Адвокатская тайна 

не может быть нарушена ни под каким предлогам, к адвокатской тайне относятся все 

 
14 ‘Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2023 г.)’ (Информационная система 

ПАРАГРАФ) <https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33024087> accessed 14 May 2024.ст.10 
15 Тамже ст.12 
16 Закон об адвокатуре ст.3 ст.9 
17 Воробьев А. В. Можно ли доверять адвокату //Адвокатура. Государство.Общество: СБ. материалов 
Всеросийской науч.-практ. конференции/Отв.ред.Ю.С.Пилипенко, 2006 с.80 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908#sub_id=100000
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сведения, полученные от клиента с того момента, когда клиент переступил порог 

юридической консультации.18 

П.В. Макалинский отмечал: «Мысль о святости профессиональной тайны настолько 

внедрилась в правосознание нашей адвокатуры, что примеров явного нарушения этого 

священного долга адвоката, к чести, сословия, до сих пор не наблюдалось»19. Тем не менее, на 

сегодняшний день остается вопросом, где начинается и кончается границы адвокатской 

тайны.  

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 

года № 14 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности 

за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении» 

разграничил адвокатскую тайну от других преступлениях, связанных с укрывательством. 

Согласно которой адвокату запрещается разглашать сведения касательно совершенного 

преступления, ставшего ему известно в ходе оказания юридической помощи, и не может быть 

привлечен к уголовной ответственности. В то же время, адвокат привлекается к уголовной 

ответственности за сокрытия доказательств.20 

Тем не менее имеются случаи необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности адвокатов. Согласно Национальному докладу о состоянии адвокатуры и 

деятельности адвокатов по защите прав и свобод граждан в 2023 году. В мае этого года 

Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области возбудил 

уголовное дело в отношении адвоката Т. из Коллегии адвокатов города Астана. Адвокат 

подозревался в укрывательстве преступления (статья 432 УК) и был взят под стражу. В 

последующем было прекращено за отсутствием в его деяниях состава уголовного 

правонарушения.21 Данные действия демонстрирует явное нарушение адвокатской тайны. И 

необоснованное преследование адвоката. Что полностью противоречит принципам 

адвокатской деятельности. 

В другом случае Адвокат, представляя интересы ТОО, подала заявление в полицию о 

возбуждении уголовного дела против руководства другого ТОО. В возбуждении дела было 

отказано, а в отношении самого адвоката было возбуждено дело о ложном доносе (ст.419 УК 

РК). Однако, по жалобе адвоката, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

было признано незаконным, а дело против адвоката прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Государство обязан обеспечит Адвокату возможность выполнять свои обязанности "без 

ограничений, влияния, прессинга или неоправданного вмешательства с любой 

стороны".22Государственные органы не имеют права нападать на адвокатов, угрожать им или 

арестовывать адвокатов защиты, чтобы помешать им выполнять свои обязанности. Власти 

также должны обеспечивать безопасность адвокатов, которые могут подвергаться угрозам со 

 
18 Пшуков А. М. Адвокатская тайна // Актуальные проблемы российского права. 2007. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-tayna-1 (дата обращения: 11.05.2024). 
19 Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных 
судах. – СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1894. – Ч. 2. 
20 Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 14 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 

прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении» пункт 5. 
21 Нац.доклад 2024 НА САЙТ РУС.pdf (advokatura.kz) 29 стр 
22 Замечание общего порядка № 32 (2007), §34; Принципы ООН, касающиеся роли юристов, §16. 
Смотрите также Рабочую группу по правам человека (WGAD)  
Принципы, принцип 9 в §15 

https://advokatura.kz/webroot/js/kcfinder/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202024%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf?ysclid=lw2fpjqora454831587
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стороны частных лиц в результате выполнения ими своих обязанностей. 23  И они должны 

признавать профессиональный иммунитет, позволяющие адвокатам защиты эффективно 

выполнять свои обязанности. 

Международные правозащитные организации неоднократно констатировали нарушение 

права на адвоката, когда государственные власти принимали меры по запугиванию адвоката. 

К ним относятся дела, в которых адвокатам защиты угрожали арестом; 24  

Государству запрещено препятствовать эффективности работы адвоката. Например, 

Комитет по правам человека рассмотрел дело министра в Казахстане, осужденного за 

совершение финансовых преступлений. Ответчик утверждал, что власти «препятствовали 

эффективному выполнению его адвокатами их задач, не предоставляя им доступа к 

[подсудимому], нарушая конфиденциальность встреч адвоката с клиентом, обыскивая личные 

вещи адвокатов и запрещая им приносить определенные документы». Установив нарушение 

права министра на справедливое судебное разбирательство, Комитет отклонил довод 

Казахстана о том, что такое вмешательство было необходимо, поскольку “у юристов не было 

допуска к работе с” государственными секретами"", и постановил, что государство "не смогло 

обосновать причины" для отказа в таком вмешательстве.25  

Некоторые международные договоры по правам человека, включая МПГПП, прямо 

гарантируют право адвоката на общение с клиентом «конфиденциально» и «свободно».26 

Когда обвиняемый содержится под стражей, власти не должны необоснованно ограничивать 

частоту или продолжительность свиданий или организовывать их таким образом, чтобы 

нарушалась конфиденциальность, например, путем организации встречи между адвокатом и 

его клиентом в пределах слышимости тюремных охранников.  

По мнению Европейского суда, обыски и выемки в офисах, рабочих файлах, 

компьютерах и других рабочих материалах адвокатов защиты представляют собой нарушения 

адвокатской тайны, если только власти не установят "веские причины", такие как тот факт, 

что адвокат подозревался в совершении преступление. 27  Например, в деле против двух 

граждан России, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, российские 

власти провели обыск в офисе адвоката обвиняемых и изъяли его рабочие файлы. Суд счел, 

что, хотя "юристы не застрахованы от обысков, выемок, прослушивания телефонных 

разговоров и т.д.... У властей должны быть веские основания для вмешательства в 

адвокатскую тайну или в его рабочие документы". 28  В этом деле Суд не нашел таких 

оснований, поскольку власти не смогли обосновать, какого рода информацией мог 

располагать адвокат и насколько она была важна для расследования.  

 
23 Принципы ООН, касающиеся роли юристов, §17 
24 Европейский суд по правам человека, Санников против Беларуси (жалоба № 2212/2012), 6 апреля 2018 г., §6.7; 
Рабочая группа по правам человека, Хусаини против Таджикистана (заключение  
№ 66/2019), 19 ноября 2019, §§12, 13, 84; Рабочая группа по делу Эль-Хаддад против Египта (заключение № 

42/2019), 14 августа 
2019 г., §§19, 59; РГАД, Мин Зайяр (Аунг Мьин) против Мьянмы (заключение № 43/2008), 23 июля 2008 г., §26; 
РГАД,  
Санников против Беларуси (Заключение № 14/2012), 4 мая 2012 г., §§38 -39. 
25 КПЧ, Мухтар против Казахстана (жалоба № 2304/2013), 6 ноября 2015 г., §7.5. Смотрите также КПЧ, Есергепов 
против Казахстана (жалоба № 2129/2012), 29 марта 2016 г., §11.5  
26 ICCPR Art. 14(3)(b); ICTY Statute Art. 21(4)(b); ICTR Statute Art. 20(4)(b). See s. 3 (Definition of the Right to Counsel in 
International Instruments). 
27 ЕСПЧ, Ходорковский против России (жалобы № 11082/06 и 13772/05), 25 июля 2013 г., §§632-634. Смотрите 
также МТБЮ, Обвинитель против Готовины и др. (IT-06-90-AR3.5), Решение по апелляции защиты Готовины на 
решение от 12 марта 2010 года по запросам о вынесении постоянных запретительных судебных приказов, 
направленных Республике Хорватия, 12 марта 2010 года, §§33, 37 -38. 
28 ЕСПЧ, Ходорковский против России (жалобы № 11082/06 и 13772/05), 25 июля 2013 г., §632.  
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В соответствии с международным правом в области прав человека адвокаты в 

национальных судах должны «пользоваться гражданским 

и уголовным иммунитетом в отношении соответствующих заявлений, сделанных 

добросовестно в письменных или устных заявлениях или в ходе своих профессиональных 

выступлений в суде».29 Кроме того, международные уголовные суды предоставляют членам 

группы защиты предоставляет иммунитет от судебного разбирательства в отношении них по 

поводу сказанных или написанных слов и действий, предпринятых в ходе выполнения ими 

своих обязанностей30. 

Адвокат имеет обязан в целях сохранения адвокатской тайны и установления 

доверительных отношении с клиентом общаться с клиентом наедине в условияхполной 

конфиденциальности. 31 Однако адвокаты обеспокоены тем, что их беседы записываются, или 

проходят в присутствии сотрудников правоохранительной службы, ввиду отсутсвия 

специального технического оснащения.32 Также адвокаты обеспокоены тем, что при входе в 

места содержания под стражей их досье и документы проверяются сотрудниками 

правоохранительной службы 33 , что противоречит нормам установленным международным 

правом. 

Адвокаты имеют право на защиту своих профессиональных интересов. Они имеют права 

обратится в Международую комиссию юристов. В том числе в Комиссию по защите 

социальных и профессиональных прав адвокатов созданный РКА. Однако на сегодняшний 

день по обращениям в данные органы ситуация на территориях РК не меняется.  

Недобросовестное исполнение является причиной нарушения вышеуказанных. Не 

правильное применение, имплементация и другие причины.  

В современном праве вопрос об адвокатской тайне заключается не в том, должна ли она 

существовать, а в том, какими должны быть ее условия. Нет ответственного мнения, 

предполагающего, что эта привилегия должна быть отменена. Полная отмена будет означать, 

что обвиняемый по уголовному делу не сможет объяснить свою версию дела своему адвокату, 

не передав ее обвинению. Защитник стал бы средством признания, что существенно ущемило 

бы как право обвиняемого на адвоката, так и привилегию не свидетельствовать против себя. 

Таким образом, принято считать, что эта привилегия должна распространяться, по крайней 

мере, на сообщения обвиняемого преступника своему адвокату в связи с защитой от 

предстоящего или находящегося под угрозой судебного преследования в отношении 

завершенного преступления.   

Правило конфиденциальности имеет решающее значение для роли современного 

юриста, как советника для клиентов, возможно, даже в большей степени, чем в качестве 

адвоката. Всегда признавалось, что это правило должно иметь некоторые пределы, поскольку, 

по крайней мере, недопустимо, чтобы юридическая консультация служила прикрытием для 

бандитизма и воровства. Трудная проблема заключается в том, где провести границы, как 

определить виды секретов, которые юрист может не хранить. Это исследование 

происхождения правила дает мало указаний в этой задаче, поскольку оно показывает, что 

проблема была трудной с самого начала. Однако лучше не быть света истории, чем ложного 

свет 

 
29 Принципы ООН, касающиеся роли юристов, §20. 
30 Статья 48 Устава МУС; Статья 18 Соглашения о привилегиях и иммунитетах МУС; статья 30(4) Устава МТБЮ. 
 
31 HRC, General Comment No. 32 (2007), §34; H 
32 Нац.доклад 2024 НА САЙТ РУС.pdf (advokatura.kz) 
33 Нац.доклад 2024 НА САЙТ РУС.pdf (advokatura.kz) 

https://advokatura.kz/webroot/js/kcfinder/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202024%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf?ysclid=lw2fpjqora454831587
https://advokatura.kz/webroot/js/kcfinder/upload/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202024%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%20%D0%A0%D0%A3%D0%A1.pdf?ysclid=lw2fpjqora454831587
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной научной статье исследуется процесс передачи государственных функций 

неправительственным организациям в Республике Казахстан через механизм 

государственного социального заказа. Рассматривается роль и значение неправительственных 

организаций в поддержке наиболее уязвимых граждан страны и их партнерство с 

государством.  

Данная научная статья имеет целью исследовать и описать процесс передачи 

государственных функций в конкурентную среду в Казахстане. Авторы обращают внимание 

на создание правовой основы для передачи функций и роль государственного социального 
заказа в этом процессе. Анализируется опыт работы государственных органов и 

неправительственных организаций (НПО) в рамках передачи госфункций и выявляются 

ограничения и недостатки данного механизма. Также статья предлагает рекомендации по 

улучшению процесса передачи государственных функций через государственный социальный 

заказ. 

Методологической основой исследования послужили использование отечественного и 

зарубежного опыта, официальные материалы и статистические данные.  

Научная статья основана на анализе ранее проведенных аналитических докладов по 

теме, официальных государственных документов, нормативно-правовых актов в данной 

сфере. Объектом и предметом исследования являются механизм и условия передачи 
государственных функций организациям гражданского общества через государственный 

социальный заказ. 

Ключевые слова: гражданское общество, неправительственные организации, 

государственный социальный заказ, услуги, социальное партнерство, конкурс, третий 

сектор, взаимодействие, некоммерческие организации, децентрализация. 

 

Введение 

 

Гражданский сектор является одним из определяющих параметров развития государства. 

Эффективная деятельность неправительственных организаций демонстрирует успешность 

государства, так как является свидетельством того, что правительству удалось выстроить 
открытые и доверительные отношения с организациями гражданского общества, а также 

вовлечь как можно больше граждан к решению своих проблем и вопросов на разных уровнях. 
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Государство отмечает роль неправительственных организаций, как партнерскую и 

ключевую для поддержки наиболее уязвимых граждан страны. 

 
 

Рисунок 1. количество неправительственных организаций 

 

По состоянию на 2023 год в Республике Казахстан количество зарегистрированных 

неправительственных организаций составляет 23 335 (см. Рисунок 1). Из них: приостановили 

свою деятельность - 1103, признаны бездействующими - 2217, всего действующих – 18204. 

Важно отметить, что количество неправительственных организаций в стране увеличилось в 7 

раз за последние 20 лет. Столь значительный рост объясняется развитием гражданского 

общества, увеличением интереса к общественным и благотворительным инициативам, а также 

улучшением законодательства, которое стимулирует создание и развитие 
неправительственных организаций.   

 

 
 

Рисунок 2. количество неправительственных организаций в разрезе организационно-

правовых форм 

 

По организационно-правовым формам делятся на общественные объединения - 11538; 

фонды - 7162; учреждения - 3063; ОЮЛ - 1572. 

Наибольшее количество действующих неправительственных организаций 
зафиксировано в гг. Алматы - 5017, Астана - 3554, Шымкент - 1512, а также Карагандинской - 

1237 и Кызылординской областях – 1217 [1,2]. 

Общественные объединения являются самой распространенной организационно-

правовой формой среди неправительственных организаций, что может свидетельствовать о 

широком спектре социальных задач и интересов, которыми занимаются данные организации.  
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Из года в год третий сектор продолжает демонстрировать стабильный рост, что 

объясняется не только государственной поддержкой, но и перераспределением обязанностей в 

обществе. В результате становится очевидно, что гражданское общество все более активно 

вовлечено в осуществление государственной политики в различных областях. 

Государственная практика передачи обязательств по оказанию социальных услуг 

некоммерческим или неправительственным организациям (НПО) является распространенным 

явлением во многих правовых государствах. 

Согласно «Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан», 

утверждённой Указом Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 390 «Об 
утверждении Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан», 

«гражданское общество и правовое государство объединены рядом структурных связей, без 

которых они не могут успешно взаимодействовать. Сущность идеи правового государства, 

заложенная в Конституции Республики Казахстан, предполагает взаимоуправление со 

стороны гражданского общества и государства, снижение монополии государства на власть с 

изменением соотношения свободы государства и общества одновременно в пользу последнего 

и отдельной личности». Таким образом, в модели гражданского общества Казахстана 

подчёркивается непосредственная взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества и делается акцент на снижение монополии государства на власть. 

        

         Основная часть 

 

Одной из основных тенденций в развитии гражданского общества является увеличение 

взаимодействия и сотрудничества между правительством и гражданским сектором в решении 

социально-экономических проблем, что обусловлено недостаточной способностью 

правительств ряда стран в одиночку эффективно решать данные проблемы. Агентство 

системы Организации Объединенных Наций в Европе и Центральной Азии в рамках доклада 

«На пути к устойчивости и всеобщему процветанию в Европе и Центральной Азии» отмечает, 

что правительства стран не могут создать эффективный механизм решения социально-

экономических проблем [3]. То есть сомнения в компетенции государства в решении 

социальных проблем нарастают на международном уровне, особенно в отношении вопросов 
прав женщин и других социально уязвимых категорий.  

В странах Запада наблюдается активное взаимодействие гражданского сектора и 

государства в области обеспечения социальных и экономических потребностей общества. 

Государство делегирует определенные функции гражданскому сектору и принимает помощь 

от него в решении социальных проблем через поддержку различных общественных программ. 

Принцип децентрализации и делегирования функций в системе государственного управления 

применяется во многих странах, как, например, в Финляндии, где около 75% услуг по 

социальному обеспечению предоставляются муниципалитетами, а 25% - частными 

организациями и учреждениями. [4,5].   

В странах Евросоюза, включая Великобританию и Уэльс, имеются благотворительные 
организации, такие как Active Change Foundation, которые выполняют важную роль в 

интеграции осужденных за экстремистскую деятельность лиц в общество и создании 

устойчивых к насильственному экстремизму сообществ. Эти организации помогают 

удовлетворить социальные и экономические нужды заключенных и их семей через 

сотрудничество с обществом и другими общественными организациями, что в конечном итоге 

несет социальный эффект и экономит государственный бюджет [4].  

В 2015 году в рамках программы «План нации - 100 конкретных шагов» было 

акцентировано особое внимание на участие граждан в процессе принятия решений, включая 

развитие института саморегулирования и местного самоуправления, а также передачи 

некоторых государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым 

организациям [6]. 
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В течение последующих лет Министерство национальной экономики разрабатывало 

нормативно-правовую базу для передачи. Так, 19 апреля                    2019 года был принят 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи функций центральных и 

(или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду», а в 

июле 2019 года был издан Приказ Министра национальной экономики РК № 70                                               

«О некоторых вопросах передачи государственных функций в конкурентную среду» [7,8].                      

В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 мая 2021 

года № 55 указано пять способов, посредством которых будет осуществляться передача [9]. Из 
смысла всех изменений и дополнений, внесенных в законодательство касательно передачи 

государственных функций, следует, что передача функций поставщикам из числа 

неправительственных организаций будет осуществляться через механизм государственного 

социального заказа.  

В 2005 году в Казахстане был принят Закон «О государственном социальном заказе», 

который направлен на эффективное решение социально значимых проблем общества и 

достижение общественно полезных целей за счет бюджетных средств и вовлечения 

неправительственных организаций. Данный закон регулирует механизмы предоставления 

социальных услуг и способствует оптимизации процесса подбора исполнителей социальных 

программ и проектов. 
Согласно Закону «О государственном социальном заказе, государственном заказе на 

реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан «государственный» социальный заказ - форма 

реализации социальных программ, социальных проектов, функций центральных и (или) 

местных исполнительных органов, переданных для осуществления в  конкурентную среду, 

направленных на решение задач в социальной сфере, выполняемых неправительственными 

организациями за счет бюджетных средств» [10]. Механизм распределения государственного 

социального заказа – открытый конкурс посредством электронного портала государственных 

закупок goszakup.gov.kz. 

Согласно комплексному докладу «По вопросам развития гражданского общества» 

подготовленный  НАО «Казахстанским институтом общественного развития» проектный 
портфель государственного социального заказа ежегодно составляет около 2 тысяч 

социальных проектов на сумму свыше 20 млрд тенге по различным направлениям. 

Поставщиками услуг выступают более тысячи неправительственных организаций, 

заказчиками - более 400 государственных органов различного уровня и направлений [11] (см. 

Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Тематика социального заказа 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, государственный 

социальный заказ финансируется через бюджетную программу, которая ежегодно 

разрабатывается администратором бюджетных программ на плановый период. Документ 

содержит показатели прямых и конечных результатов, объемы планируемых бюджетных 

средств, а также показатели экономического эффекта от расходов на инвестиционные проекты 

[12].   

Однако некоторые государственные органы не имеют опыт работы                        с 
государственным социальным заказом, что создает определенные барьеры для передачи 

государственных функций неправительственным организациям через государственный 

социальный заказ. Так, в рамках исследования НАО «Центра поддержки гражданских 

инициатив», ОФ «Десента» резюмирует, что органы внутренней и молодежной политики, 

социальной защиты имеют большой опыт работы с государственным социальным заказом, в 

то время как управления образования, здравоохранения и культуры в большинстве регионов 

не используют данную форму взаимодействия с гражданским сектором. 

В своем исследовании Сабитова А. [5] указывает на ограничения,                        с 

которыми сталкиваются  неправительственные организации в конкурсах на государственный 

социальный заказ в Казахстане. Автор отмечает, что конкурсные процедуры, 
предусмотренные законом о государственных закупках, не позволяют выбирать наиболее 

эффективные социальные проекты и программы неправительственных организаций, так как 

победитель определяется исключительно по ценовым предложениям, представленным 

поставщиками, что препятствует учету других критериев качества и эффективности 

предложенных проектов.  

По мнению консультантов International Center for Not-for-Profit Law (Международный 

Центр Некоммерческого Права) Л.Ньюмана, Н. Буллейн,       Р. Тофтисова традиционные 

механизмы госзаказа лучше подходят для коммерческих организаций и зачастую могут быть 

проблематичными для неправительственных организаций [14]. Например, обычно от 

поставщика требуются гарантии, а оплата должна поступать после выполнения услуг. 

Поэтому рекомендуется принимать более гибкие механизмы для госзаказа определенных 
услуг. Здесь Казахстану следует присмотреться к опыту Бразилии, там в некоторых случаях 

подрядчик (поставщик) может открыть специальный банковский счет, на котором будут 

учитываться все операции, связанные с  договором. 

В докладе «Механизмы взаимодействия государственных органов с 

неправительственными организациями - лучшие практики международного и казахстанского 

опыта» описывается альтернативный государственному социальному заказу метод 

финансирования, который предусмотрен венгерским правительством. Предложенный метод 

финансирования, известный как «правило одного процента», предоставляет 

налогоплательщикам возможность участвовать в финансировании организаций гражданского 

общества, фондов общественной пользы и учреждений культуры. Данный подход 
способствует разнообразию и дифференциации финансирования, а также увеличивает 

прозрачность взаимодействия государственных органов с неправительственными 

организациями. Венгерский опыт внедрения данной практики может послужить примером для 

других стран и рассматривается как одна из лучших международных практик в области 

взаимодействия государственных органов с неправительственными организациями. [15]. 

Однако стоит отметить, что и нашим государством ведется работа по 

совершенствованию мер, так с 1 января 2023 г. было введено – стратегическое партнерство 

[16]. Новый механизм взаимодействия государства с неправительственными объединениями 

закреплен в Правилах осуществления государственного заказа на реализацию стратегического 

партнерства, утвержденного Приказом Министра информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 15 июня 2023 года № 248-НҚ.  
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Стратегическое партнерство между центральными исполнительными органами 

(министерствами) и стратегическими партнерами, согласно указанным Правилам госзаказа, 

будет реализовываться по приоритетным направлениям, включающие консультации и 

разработку рекомендаций по решению отраслевых проблем, экспертное и информационное 

обеспечение законодательных инициатив; популяризацию государственной идеологии и т.д. 

По каждому направлению на реализацию стратегического партнерства определяется 

только один стратегический партнер на основе конкурсного отбора. Данный отбор будет 

происходить за пределами системы государственных закупок, отдельным видом расходов 

республиканского бюджета. В Правилах осуществления государственного заказа на 
реализацию стратегического партнерства предусмотрено участие представителей 

гражданского общества в конкурсной комиссии и в процессе принятия Акта выполненных 

работ по договору о стратегическом партнерстве. Состав конкурсной комиссии включает 7 

членов, из которых не менее 4 человек должны быть представителями гражданского 

общества. Состав комиссии утверждает руководитель соответствующего государственного 

органа.  Однако, стоит отметить, что условие об участии в работе консультативных органов не 

менее 3 лет может быть препятствием для активных неправительственных организаций, 

желающих стать стратегическими партнерами. 

Обсуждение  

По мнению Красильникова, государство стремится к сокращению масштабов и ресурсов 
управления, проводя процессы приватизации, децентрализации, делегирования полномочий 

рыночным структурам, снижения расходов на госаппарат, пересмотра государственных 

обязанностей и отказа от ряда функций, связанных с социальным обеспечением населения 

[17]. 

Как отмечено Филипповой, в будущем все больше и больше будет происходить 

«активное вовлечение в социальную сферу элементов гражданского общества, и всесторонняя 

поддержка государством социального предпринимательства, что позволяет говорить о том, 

что в будущем многие функции государства в социальной сфере будут переданы субъектам 

предпринимательства» [18]. 

Согласимся с мнением А. М. Насанбаевой, что «казахстанские неправительственные 

организации не достигли такого уровня развития, на котором они могли бы оказывать 
постоянное, заметное и ощутимое влияние на процесс принятия решений» [19]. Так, не смотря 

на то что, Казахстан институционально закрепил возможность некоммерческих организаций  

включаться в механизмы оказания социальных услуг, существует и ряд проблем, связанных с 

реализацией закона «О государственном социальном заказе, государственном заказе на 

реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан.Главная из них - высокий уровень коррупции в 

Казахстане. В исследованиях отмечается, что существует практика создания так называемых 

«квази-НПО (НКО)» с целью получения бюджетных средств. 

Заключение  

В Казахстане проводится работа по передаче государственных функций в конкурентную 
среду и неправительственным организациям с целью повышения эффективности и 

прозрачности в сфере общественных услуг и проектов. Этот процесс осуществляется через 

механизм государственного социального заказа, который позволяет оптимизировать процесс 

подбора исполнителей и обеспечить решение социально значимых проблем общества. 

Внедрение механизма государственного социального заказа в Казахстане является одним из 

инструментов современной государственной политики, направленного на улучшение качества 

общественных услуг и повышения ответственности государства перед гражданами. 

Благодаря партнерству с государством неправительственный сектор получает не только 

финансовую поддержку, но и возможность участвовать в разработке и реализации 

государственных программ и стратегий, что повышает их влияние и эффективность работы. 
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Таким образом, сотрудничество неправительственных организаций                           с 

государством в Республике Казахстан является важным инструментом в решении социальных 

проблем и достижении устойчивого развития страны. 

Процедура передачи государственных функций неправительственному сектору через 

государственный социальный заказ в Казахстане сталкивается с определенными 

ограничениями и проблемами. Необходимо пересмотреть конкурсные процедуры и критерии 

отбора, чтобы учесть качество и эффективность предлагаемых проектов, а не только ценовые 

предложения. Важно создать более гибкие и адаптивные механизмы государственного 

социального заказа, которые бы учитывали специфику работы неправительственных 
организаций. Конкурсные процедуры и традиционные механизмы госзаказа не всегда 

подходят для успешной работы неправительственных организаций. Между тем, наступил 

новый этап взаимодействия государства с институтами гражданского общества, где последние 

становятся активными партнерами в реализации государственной политики. Стратегическое 

партнерство, включающее предоставление финансовых ресурсов некоммерческим 

организациям для достижения общенациональных приоритетов, может представлять собой 

целесообразный шаг, однако требование о долгосрочном участии в консультативно-

совещательных органах может создать проблемы для некоторых неправительственных 

организаций. Внедрение опыта других стран может быть полезным для разработки более 

гибких механизмов в Казахстане. 
Таким образом, поддержка государства неправительственных организаций имеет 

значимые выгоды для общества. Государство получает доступ к инновационным идеям, 

которые могут быть использованы для решения общественных проблем, а также получает 

дополнительные ресурсы и потенциал от неправительственных организаций. В свою очередь, 

НПО обеспечивают эффективные и рентабельные услуги для населения,                              а 

благодаря своей гибкости и прямому контакту с пользователями могут достичь высокого 

уровня удовлетворенности бенефициаров. Таким образом, сотрудничество и партнерство 

имеют взаимную выгоду и способствуют общественному развитию. 
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ПРАВО НА ЦИФРОВОЕ ЗАБВЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Какимбаева А.Б. 

Магистрант Maqsut Narikbayev University 

Республика Казахстан, г. Астана 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает «право на забвение» как один из способов 

выражения своего субъективного права. Это право человека на удаление личной информации 

из поисковых запросов Интернета, при определенных обстоятельствах, когда такая 

информация могла стать неактуальной, устаревшей или недостоверной, распространение 

которой может нанести моральный вред человеку. «Право на забвение» - это общее название 

права, появившегося в 2014 году после решения Европейского суда, которое дает физическим 

лицам права просить поисковые системы исключить определенные результаты по запросам, 

связанных с ними. Данное событие создало прецедент для создания положения о праве на 

удаление, содержащегося в Общем регламенте по защите данных (GDPR). Позже, 

аналогичные законы приняли и страны, не входящие в Европейский союз. В Казахстане нет 
судебных прецедентов, связанных с правом на забвение. В 2021 во время обсуждения 

законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной 

безопасности», который предполагал введение данной концепции, вызвал опасения у 

представителей правозащитных организаций. Обосновывалось это тем, что реализация 

законопроекта может противоречить конституционному праву искать и получать информацию, 

тем самым создавая дисбаланс между частными и общественными интересами. Изучая 

аспекты данного вопроса путем проведения анализа опыта некоторых стран, автор приходит к 

выводу о том, какие могут быть перспективы при внедрении данной концепции в действующее 

законодательство.  

Ключевые слова: право на забвение, право, Европейский союз (Евросоюз, ЕС), Интернет, 
персональные данные, информация, поисковая система. 

Введение. «Цифровое забвение» (или ‘право быть забытым’ - ‘right to be forgotten’) это 

субъективное право человека, позволяющее ему при определенных условиях претендовать на 

удаление информации о себе. Само понятие относится к способности отдельных 

компетентных лиц стирать, ограничивать, удалять ссылки или исправлять личную 

информацию заявителей в Интернете. Данная концепция возникла после вынесенного 

решения Европейского суда по делу Костеха - Google Spain (2014 г.). Законное право на 

удаление информации существовало и раньше в различных формах по всему миру, соблюдая 

баланс между правом на неприкосновенность частной жизни и правом на свободу выражения 

мнений. Однако сейчас концепция основана на юридической ответственности посредников, 
согласно которой поисковые системы Интернета теперь считаются «контролерами данных» 

(статья 17 Общего регламента защиты персональных данных (GDPR) Европейского союза) и 

они несут ответственность за управление некоторым контентом в Интернете34. Авторы Майкл 

Дж. Келли (Michael J. Kelly) и Дэвид Сатола (David Satola)35 в своей статье, считают, что в 

Европе функция обеспечения баланса прав (неприкосновенность частной жизни и свобода 

слова) в цифровом контексте была «передана на аутсорсинг» частному сектору. Опыт Европы 

в рамках этого режима показывает, что в разных странах нет единого подхода. Более того, 

различные национальные подходы к «праву» делают практически невозможным соблюдение 

 
34The University of Illinois Law Review. [Электронный ресурс] - URL:https://illinoislawreview.org/print/volume-2017-

issue-1/the-right-to-be-forgotten/ (дата обращения: 19.12.23) 
35 Kelly, Michael J. and Satola, David, The Right to Be Forgotten (May 9, 2017) University of Illinois Law Review, Vol. 

1, 2017. 
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многонациональными организациями требований в разных юрисдикциях. Помимо порога для 

контролера данных, юрисдикции гражданского права, по-видимому, придают больший вес 

вопросам конфиденциальности при достижении этого баланса36. 

Материалы и методы исследования. В рамках написания работы были применены 

общенаучные методы исследования, такие как анализ, обобщение, индукция, дедукция, 

классификация, аналогия.  

Результаты и их обсуждение. На примере некоторых стран по применению концепции 

«права на забвение», следует разобраться, есть ли необходимость во внедрении данной 

концепции в действующее законодательство. В настоящее время термин «право на забвение» 
связывают прежде всего с громким делом Костеха 2014 года и решением Европейского суда37. 

Данный прецедент вызвал ожесточённые общественные дебаты по поводу целесообразности 

установления права на забвение в качестве международно-правовой нормы, поскольку не было 

четкого законодательного регулирования. Г-н Гонсалес подал жалобу в Испанское агентство по 

защите данных (исп. Agencia Española de Protección de Datos -) (далее – AEPD), на La 

Vanguardia Ediciones SL, которая издает ежедневную газету с большим тиражом, в частности, в 

Каталонии (Испания) («La Vanguardia»), а также на Google Spain и Google Inc. Жалоба была 

основана на том факте, что, когда пользователь Интернета вводил имя г-на Марио Костеха 

Гонсалеса в поисковую систему Google, он получал ссылки на две страницы газеты от 19 

января и 9 марта 1998 г., на которых было объявление с упоминанием его имени на аукционе 
недвижимости, связанном с процедурой наложения ареста на долги по социальному 

обеспечению. В этой жалобе г-н Гонсалес просил, во-первых, обязать La Vanguardia либо 

удалить эти страницы, чтобы персональные данные, относящиеся к нему, больше не 

появлялись, либо использовать определенные инструменты, предоставляемые поисковыми 

системами, для защиты данных. Во-вторых, он потребовал, чтобы Google Spain или Google Inc. 

удалили или скрыли те относящиеся к нему персональные данные, чтобы они перестали 

включаться в результаты поиска и больше не появлялись в ссылках на La Vanguardia. Свои 

требования он обосновывал тем, что производство по делу о наложении ареста на него было 

полностью завершено и что устаревшая информация является в настоящее время совершенно 

неуместной. Решение Европейского суда, вынесенное 13 мая 2014 года на основе Директивы 

95/46ЕС, а также главы 8 Хартии Европейского союза по правам человека, обязало Google 
удалить все ссылки, содержащие имя Гонсалеса, на испанском поддомене Google.es. Google 

Spain был признан подразделением Google Inc. на испанской территории, попадающим, таким 

образом, под действие Директивы 95/46ЕС, несмотря на то, что данные обрабатываются 

компанией на территории США. Сама информация остаётся доступной на сайте газеты La 

Vanguardia, но более не индексируется поисковым механизмом Google38. На этом примере, 

можно заметить то, как «право на забвение» реализуется на практике, когда удаляются не все 

данные как таковые, а лишь ссылки на них в поисковой системе Интернет. Право, признанное 

Судом ЕС за заявителем в решении по делу Google Inc. vs Agencia Espanolade Protectionde 

Datos, Mario Costeja Gonzalez не предусматривало для интернет-пользователей возможности 

требовать уничтожения всей связанной с ними информации из результатов поиска. На 
практике это означает, что некоторая информация или статья останется доступной, но не будет 

появляться в качестве результата поиска по имени лица39. 

 
36  The University of Illinois Law Review. [Электронный ресурс] - URL:https://illinoislawreview.org/print/volume-

2017-issue-1/the-right-to-be-forgotten/ (дата обращения: 19.12.23) 
37 European Court of Justice: Judgement in Case C-131/12.  Решение Европейского суда по делу C-131/12 (Google 

Spain SL и Google Inc. Против Испанского агентства по защите данных (AEPD) и Марио Костехи Гонсалеса)  
38 [Электронный ресурс] - 

URL:https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC

&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631  (дата обращения: 18.12.23) 
39 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». [Электронный ресурс] - 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-zabvenie-internet-i-problemy-prav-

cheloveka?ysclid=lrbubo2r3t481670525 (дата обращения: 18.12.23) 

https://illinoislawreview.org/print/volume-2017-issue-1/the-right-to-be-forgotten/
https://illinoislawreview.org/print/volume-2017-issue-1/the-right-to-be-forgotten/
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=152065&occ=first&dir=&cid=667631
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В Германии, мужчина, который совершил убийство в 1982 году и был приговорен к 

пожизненному заключению, подал иск в суд с требованием на удаление своего имени из 

результатов поисковой системы Интернета. После окончания срока отбывания наказания, он 

посчитал, что имеет право на то, чтобы его фамилия была отделена от его преступления. 

Конституционный суд в Карлсруэ вынес решение в пользу мужчины. Постановление суда 

может вынудить издания ограничить доступ к онлайн-архивам. Первоначально дело было 

прекращено в 2012 году федеральным судом, который постановил, что его право на 

неприкосновенность частной жизни не перевешивает общественные интересы и свободу 

прессы. Вопрос о «праве быть забытым» является спорным, что приводит к спорам между ЕС 
и Google40.  

В Google был сформирован консультативный совет из независимых экспертов, 

консультирующий по вопросам соблюдения баланса между правом человека на 

неприкосновенность частной жизни и правом на доступ к информации. Политика Google 

относительно общего удаления информации заключается в том, что они могут удалить 

информацию из поисковых запросов, когда она делает личность уязвимой, например 

касающаяся банковских счетов, номеров кредитных карт и другие сведения, подпадающие под 

конфиденциальную информацию41. Google удаляет контент из результатов поиска только по 

запросам, связанных с именем человека. Но, данный контент может остаться в результатах 

поиска по другим запросам, поскольку полностью его удалить не представляется возможным.  
В России «право на забвение» действует с 2016 года42 (Федеральный закон от 27.07.2006 

№149-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации») 43 . Заявитель может реализовать свое право путем отправления запроса 

оператору связи с требованием о прекращении выдачи сведений. Требование должно 

содержать: идентифицирующие лицо данные (ФИО, возраст и прочее); информацию, 

подлежащую удалению, страницы в сети Интернет, на которых эта информация размещена и 

основание для прекращения44.  

По мнению Паронян К.М., в реализации права на забвение в России имеются 

определенные сложности, в первую очередь связанные с тем, что именно оператор поисковой 

системы (например, Google, Яндекс и т.д.) должен определить факт нарушения 

законодательства и, соответственно, подтвердить, что информация является недостоверной 
или неактуальной. Таким образом, фактически операторам поисковых систем переданы 

несвойственные им полномочия, традиционно относимые к ведомству правоохранительных и 

судебных органов45. 

Подрабинок Е.М. отмечает46, что категории общественный интерес или общественная 

значимость должны учитываться при реализации права на забвение, которое не должно быть 

безграничным. Общественный интерес или общественную значимость следует считать 

 
40 [Электронный ресурс] - URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-50579297 
41 Clark, Cynthia. (2016). Google and the Right to Be Forgotten. 

[Электронный ресурс] - 
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порогом (пределом) осуществления права на забвение. Думается, что если информация 

представляет собой общественную значимость, то удаление ссылок на нее является 

необоснованным, даже если она впоследствии стала недостоверной, неактуальной или 

утратила значение для заявителя. Также, автор подытоживает вышесказанное, тем, что следует 

закрепить в законодательстве как «общественный интерес», «общественная значимость», для 

того чтобы оператор поисковой системы для отказа в удалении ссылок мог ссылаться на 

данные критерии. Под «общественным интересом», «общественной значимостью» в данном 

случае необходимо понимать и интерес общества в целом, и заинтересованность широкой 

общественности, в том числе с точки зрения политической или исторической ценности 
информации.   

В законодательстве Республики Казахстан «право на забвение» не регулируется, но 

действует Закон Республики Казахстан «О персональных данных их защите» (далее -Закон), 

который регламентирует отношения, связанные со сбором, обработкой и защитой 

персональных данных. 

С принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых 

технологий» от 25 июня 2020 года был образован новый уполномоченный государственный 

орган в сфере защиты персональных данных – Управление по защите персональных данных, 

входящий в Комитет информационной безопасности при Министерстве цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности РК (далее – Комитет). Компетенции 

уполномоченного органа указаны в статье 27-1 Закона РК «О персональных данных и их 

защите». В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона сбор, обработка персональных данных 

осуществляются собственником и (или) оператором базы, содержащей персональные данные 

(далее – собственник и (или) оператор), а также третьим лицом с согласия субъекта или его 

законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 и 

статьей 9 Закона. При этом в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 24 Закона субъект 

имеет право отозвать согласие на сбор, обработку, распространение в общедоступных 

источниках, передачу третьим лицам и трансграничную передачу персональных данных, 

кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 8 Закона (субъект или его законный 

представитель не может отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных в случаях, 
если это противоречит законам Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного 

обязательства). После отзыва согласия на сбор, обработку персональных данных, в случае 

если это не противоречит законам Республики Казахстан, либо отсутствии неисполненного 

обязательства обработка персональных данных подлежит прекращению, за исключением их 

хранения, поскольку срок хранения персональных данных определяется датой достижения 

целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан (то есть требование уголовного законодательства, законодательства в сфере 

архивного дела и т.п.). Вместе с тем, субъект имеет право требовать от собственника и (или) 

оператора, а также третьего лица уничтожения своих персональных данных, сбор и обработка 

которых произведены с нарушением законодательства Республики Казахстан, а также в иных 
случаях, установленных Законом и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан (подпункт 4) пункта 1 статьи 24 Закона). Согласно статье 18 Закона персональные 

данные подлежат уничтожению собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в 

случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. Комитет является 

уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных и рассматривает обращения 

физических и (или) юридических лиц по вопросам персональных данных и их защиты. В 

пределах своей компетенции Комитет принимает меры по привлечению лиц к ответственности 

за нарушение требований законодательства Республики Казахстан «О персональных данных и 

их защите», а также проводит внеплановые проверки по соблюдению мер защиты 

персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах. В 

соответствии с частью первой статьи 692-2 Кодекса «Об административных 
правонарушениях» Республики Казахстан (далее – КоАП РК) Комитет рассматривает дела об 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                                   № 3 (252) 2024 г. 

 

51 
 

административном правонарушении предусмотренные статьей 79 КоАП РК. При наличии 

фактов незаконного сбора и обработки персональных данных в общедоступных источниках, 

граждане могут обратиться в Комитет для принятия соответствующих мер, приложив 

соответствующие материалы. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что  концепция 

«право на забвение» находит свое применение в странах ЕС, ввиду наличия у них 

нормативных стандартов, правил, порождающих юридические последствия. 

Основными аргументами за внедрение данного принципа в действующее 

законодательство являются:  

• Защита неприкосновенности частной жизни. Данный принцип поможет гражданам 

контролировать частную информацию на просторах сети Интернет, а также защитить ее 

от нежелательного распространения;  

• Актуальность информации. Устаревшая информация может нанести вред репутации 

человека. Данное право поможет обновить данные и устранить негативные 

последствия;  

• Соблюдение международных стандартов.  

Для введения концепции «права на забвение», необходимо предварительно, как было 

сказано выше, ввести в законодательство такие понятия как «общественный интерес», 

«публичное лицо», «частная жизнь». Сведения о частной жизни граждан, не являющихся 

публичными или общественными лицами, не должны быть преданы огласке без их согласия. 

Но при этом, нужно установить ту самую грань степени защиты той информации, подлежащей 

к удалению.  
Относительно данной концепции у каждой страны свой взгляд на данный вопрос. Не 

стоит забывать и том, что цифровой след человека будет оставаться в глобальной сети 

Интернет, поскольку если его какие-либо персональные данные попали туда, то удалить их 

практически будет невозможно, поскольку концепция работает только относительно внешних 

ссылок на информацию, а не на ее полноценное удаление. Таким образом, «право на забвение» 

представляет собой сложную систему прав и свобод в жизни человека, которая все еще 

нуждается в дальнейшем развитии. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема необходимости определения признаков договора о государственно-частном 

партнерстве (ГЧП), обусловленных спецификой правовой природы рассматриваемого 

договора, по-прежнему остается малоизученной и актуальной темой в доктрине 

гражданского права Республики Казахстан. Основной вопрос, поднимаемый в статье, касается 

преобладания публично-правовых или частноправовых признаков в рамках правовой природы 

договора ГЧП. Предметом исследования являются прежде всего научные труды 
казахстанских и российских ученых-правоведов, а также действующее законодательство 

Республики Казахстан. Цель предстоящей публикации заключается в выяснении правовой 

природы договора ГЧП путем исследования его признаков как публично-правового и 

частноправового института. В данной статье предпринимается попытка анализа 

разнообразных типов административных договоров с последующим установлением 

взаимосвязи с основными элементами договора государственно-частного партнерства. В 

процессе исследования обращается внимание на структурные компоненты договоров ГЧП, что 

позволяет сделать вывод о том, что они в значительной степени представляют собой 

гражданско-правовые договорные конструкции. Проведенное исследование служит 

основанием для вывода о преимущественно частноправовом характере партнерских 

правоотношений, возникающих в процессе осуществления проекта государственно-частного 
партнерства. Полученные результаты представляют важный вклад в углубленное понимание 

природы договора ГЧП и формируют основу для дальнейших исследований в этой области. 

Научная новизна данной статьи проявляется в том, что она является одним из первых 

научных исследований, посвященных анализу правовой природы договоров о государственно-

частном партнерстве и превалирующих признаков в контексте законодательства Республики 

Казахстан, учитывая, что данный вопрос ранее освещали в основном российские 

исследователи. В рамках изложения различных аспектов исследования применялись 

следующие методы: методы общенаучного характера, такие как анализ и синтез; 

частнонаучные методы, включая формально-юридический анализ, а также метод формально 

логический при построении выводов статьи. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, правовая природа, публично-

правовые признаки, частноправовые признаки, административный договор, публичный 

партнер, частный партнер, гражданско-правовой договор, договорные отношения, принципы 

гражданского законодательства. 

 

Введение 

В современной научной юридической литературе, особенно в контексте исследований в 

области гражданского права, наблюдается увеличенный интерес к вопросам, касающимся 

государственно-частного партнерства, которое в Казахстане рассматривается как 

специфический гражданско-правовой институт, регулирующий отношения между 

государством и частными субъектами. Множество казахстанских исследователей, таких как 
М.А. Жилкибаева, А.А. Исмаилов, Н. Альмухамедова, П.Б. Исахова, посвятили значительное 

внимание изучению договора о государственно-частном партнерстве. Кроме того, российские 

ученые, такие как Б.А. Пономарев, Д.А. Петров, Е.А. Громова, Д.В. Качкин, Р.Р. Репин также 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                                   № 3 (252) 2024 г. 

 

54 
 

оставили значительный вклад изучению концепции государственно-частного партнерства. 

Несмотря на существующее законодательное закрепление понятия государственно-частного 

партнерства, требуется полное рассмотрение вопроса о его правовой природе [47]. Изучение 

многочисленных научных трудов, как казахстанских, так и российских, посвященных данной 

теме, подчеркивает значительную неопределенность в точках зрения ученых исследователей в 

этой области, что делает актуальной научную дискуссию. Таким образом, существует 

настоятельная необходимость в уточнении теоретических аспектов правовой природы 

государственно-частного партнерства в правовом пространстве Республики Казахстан. 

Государственно-частное партнерство на сегодняшний день является одной из наиболее 
перспективных форм взаимодействия государства и бизнеса в современном мире. Эта модель 

позволяет эффективно решать общественно-значимые задачи посредством строительства, 

разработки или делегированием административного управления частному партнеру, 

выходящие за рамки традиционного взаимодействия государственных и частных секторов. В 

Республике Казахстан, а также в других постсоветских республиках, институт 

государственно-частного партнерства находится на начальном этапе формирования и 

последующего развития [48, с. 149]. Согласно отчету Казахстанского центра государственно-

частного партнерства, на май 2019 года было подписано 539 договоров о реализации проектов 

на местном уровне. Значительная часть инвестиций в эти проекты, в размере 450,289 

миллиарда тенге, была привлечена за счет средств частных инвесторов, в то время как 322,230 
миллиарда тенге представляли собой государственные обязательства [ 49 , с. 320]. 

Действительно, в Республике Казахстан в последние годы государственно-частное 

партнерство стало широко распространенным явлением, и только за 2023 годом было 

реализовано более 34 проектов в различных областях, включая здравоохранение, 

транспортную инфраструктуру, социальные услуги, энергетику и другие [50]. 

 

Результаты исследования 

 

1. Понятие «правовая природа» 

В первую очередь, перед тем как более детально анализировать категорию правовой 

природы договора государственно-частного партнерства, имеет смысл провести четкую 
дифференциацию и тщательно определить терминологический аппарат, используемый в 

рамках понятия "правовая природа". В этом контексте настоятельно важным является 

проведение полноценного анализа мнения Б.А. Пономарева, который, в своем научном труде 

подчеркивает, что термин "правовая природа" подразумевает множество определений. В этой 

работе особо отмечается точка зрения С.В. Малюгина, который указывает, что в свете частого 

употребления данной терминологии в научной литературе отсутствует однозначное 

общепринятое определение [51, с. 84]. Также Пономарев приводит мнение С.С. Алексеева, 

который утверждает, что правовая природа представляет собой юридическую характеристику 

явления, выражающую его функции, особенности и роль среди других правовых явлений. Так 

или иначе, необходимо подчеркнуть, что дефиниция, представленная Малюгиным, 
наилучшим образом соответствует цели нашего исследования. Согласно ее трактовке, 

 
47 Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)  
48 Исмаилов А.А. Омарбаева Л.К. Договор государственно-частного партнерства в Республике Казахстан: его 
правовая природа и основные признаки // Глобус. – 2019. – С. 149-154. 
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/765565.pdf  
49 Жилкибаева М.А. Государственно-частное партнерство в Казахстане: оценка динамики, институциональное 
обеспечение, приоритеты развития // Экономика Центральной Азии. – 2020. – Том 4. – № 4. – С. 311-328. – doi: 

10.18334/asia.4.4.41506. 
50 Государственно-частное партнерство. НПП РК «Атамекен».  

https://atameken.kz/ru/pages/566-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo  
51  Пономарев Б.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // Правовое 
государство: теория и практика. – 2017. – № 3 (49). – С. 84. 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/765565.pdf
https://atameken.kz/ru/pages/566-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo
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правовая природа представляет собой "набор неизменных характеристик юридического 

объекта, выявляющихся в процессе его осмысления, что позволяет определить смысловую 

ценность юридического явления и установить его принадлежность к гипотезе нормы права 

или другому объекту, связанному с правом, в пределах соответствующей юридической 

категории" [52, с. 47]. Более того, значимость предложенного С.В. Малюгиным определения 

правовой природы получают косвенное подтверждение со стороны других признанных 

ученых в области юриспруденции. Указывая на эту формулировку, многие известные юристы 

подчеркивают, что данное определение является одним из самых точных, полных и ясных, 

представленных в современной юридической литературе [53, с. 17-18]. 
Целесообразным представляется рассмотрение вышеозначенных определений во 

взаимосвязи. В соответствии с логикой вышеупомянутых авторов, установление правовой 

природы возможно путем анализа отраслевой принадлежности правовых норм, регулирующих 

рассматриваемую категорию, и выявления существенных признаков, которые качественно 

отличают данное явление от прочих юридических аспектов. Таким образом, по трактовке 

Малюгина традиционно правовая природа понимается как комплекс стабильных 

характеристик юридического объекта, которые проявляются в ходе его анализа. Это позволяет 

выявить значимость юридического явления и определить его отношение к определённой 

норме права или другому правовому объекту в рамках соответствующей юридической 

категории. В рамках данного подхода правовая природа договора о государственно-частном 
партнерстве определяется через его содержание, субъектный состав, форму, предмет и прочие 

существенные признаки. Альтернативно она может быть выявлена через анализ юридической 

силы, порядка заключения, исполнения, расторжения и других юридических свойств 

(правового корня) данного договора [54, с. 29]. 

 

2. Понятие государственно-частного партнерства 

В рамках всестороннего анализа договора государственно-частного партнерства 

прежде всего необходимо затронуть основное понятие "государственно-частное партнерство". 

При этом нелишне отметить, что государственно-частное партнерство предполагает 

множество интерпретаций и подходов к определению его содержания [55]. Являясь аналогом 

английского термина "public private partnership" (PPP), термин "государственно-частное 
партнерство" представляет собой договорное единство усилий государства и частного 

инвестора в интересах реализации общественных проектов, таких как совместное 

финансирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры, в частности, 

автомобильных магистралей и так далее [56, с. 255]. Существует множество определений 

государственно-частного партнерства на сегодняшний день, причем одно из широко 

признанных предложено Всемирным банком, который играет ключевую роль на рынке 

проектов ГЧП. Согласно этому определению, ГЧП представляет собой соглашения на 

длительный срок между государственными и частными сторонами относительно организации 

производства и предоставления государственных услуг в сфере развития инфраструктуры в 

 
52 Малюгин C.B. Категория «правовая категория»: понятие, детерминанты, основные характеристики и подходы к 
определению // Российский юридический журнал. – 2016. – № 3 (108). – С. 47. 
53  Дураев Т.А. Тюменева Н.В. Правовая природа как категория правоведения // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. – 2022. – № 6 (149). – С. 17-18. 
54  Комиссарова Е.Г. Формально-логические аспекты понятия "правовая природа" // Вестник Пермского 
университета. – Сер. "Юрид. науки". – 2012. – № 2. – С. 29. 
55  Разнообразие присутствует не только в определении и описании сущности государственно-частного 

партнерства (ГЧП), но также заметно в используемых аббревиатурах этого концепта. Например, в странах с 
развитой практикой в области ГЧП, таких как США, применяется обозначение "PP Partnerships". В 

Великобритании более распространен термин "PFI – Private Finance Initiative", а во Франции используется термин 
"Concession". В то время как в большинстве стран Евросоюза предпочтение отдается аббревиатуре "PPP – Public 

Private Partnership". 
56 Попондопуло В.Ф. Концессионное соглашение – правовая форма государственно-частного партнерства // 
Правоведение. – 2007. – № 6. – С. 255. 
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целях привлечения дополнительных инвестиционных вложений и, что более важно, для 

повышения эффективности бюджетного финансирования [57]. 

Следует принять во внимание, что с 31 октября 2015 года законодательство Республики 

Казахстан устанавливает основания для юридического определения таких терминов, как 

"государственно-частное партнерство" и "договор государственно-частного партнерства". До 

этого широко применялся термин «концессия» в контексте Закона РК «О концессиях» от 2006 

года [58]. Сейчас в Законе РК "О государственно-частном партнерстве" в пункте 6, статьи 1 

установлено основное определение, где "государственно-частное партнерство" 

рассматривается как форма сотрудничества между государственным и частным партнерами, 
соответствующая признакам, установленным законодательством. В рамках этого же 

нормативного правового акта, в пункте 16 статьи 1, регламентируется следующее определение 

"договору государственно-частного партнерства" – это письменное соглашение, 

устанавливающее права, обязанности и ответственность сторон в рамках реализации проекта 

государственно-частного партнерства. 

Целостное исследование различных нормативных правовых актов и литературных 

источников позволяет обратить внимание на всевозможные варианты использования терминов 

"государственно-частное партнерство" и "частно-государственное партнерство". Иногда в 

данном контексте подчеркивается определенная дифференциация: если на первом месте стоит 

слово "частно", то это свидетельствует о приоритетной роли частного сектора. Если же на 
первом месте стоит "публично", то это выражает доминирующую позицию государства. 

Вопреки этому, по мнению Д.А. Петрова, последовательность размещения этих слов не 

является столь существенным фактором, определяющим существенное влияние на 

приоритетность роли того или иного участника правоотношения. Здесь основополагающим 

является термин "партнерство", а основной концепцией признается непосредственно 

соглашение между государственными органами и юридическими лицами, учитывающее 

интересы обеих сторон [59, с. 34]. 

 

3. Анализ признаков договора ГЧП 

В юридической доктрине часто поднимается вопрос о преобладании определенных 

признаков в рамках правовой природы договоров о государственно-частном партнерстве, а 
именно, частноправовых или публично-правовых признаков. Известный ученый из Казахстана 

М.К. Сулейменов предложил классификацию этих договоров на частноправовые 

(гражданско-правовые) и публично-правовые (административные), последние возникают 

лишь между равноправными субъектами, например, в рамках международных или 

внутригосударственных договоров. Следовательно, невозможно заключить договор между 

государственным органом и организацией или гражданином, когда государственный орган 

выполняет свои властные функции [ 60 ]. Поэтому этот дискурс требует детального 

рассмотрения с различных точек зрения, и прежде всего необходимо исследовать мнения 

ученых относительно договора ГЧП в контексте административного договора (публично-

правового). 
В первую очередь, существует мнение о том, что конструкции договоров ГЧП могут 

быть квалифицированы как разновидность административного договора, представляющего 

соглашение с явными публично-правовыми признаками. С.В. Шорохов, например, выделяет 

публично-правовые признаки, характерные договору ГЧП и концессионным соглашениям, 

такие как наличие потенциального неравенства сторон, поскольку государство обычно 

 
57  Overview on PPPs [Electronic resource] // Режим доступа: https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/about-us/about-public-private-partnerships  
58 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167-III «О концессиях». 
59 Петров Д.А. Государственно-частное партнерство: понятие и правовые формы реализации // Вестник Санкт-

Петербургского университета. – 2012. – Сер 14. – С. 34. 
60 Сулейменов М.К. Договор в гражданском праве: проблемы теории и практики.  
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30194135  

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-us/about-public-private-partnerships
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-us/about-public-private-partnerships
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30194135
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выступает сильной стороной нежели частный партнер. Также в концессионном соглашении 

часто выделяются определенные односторонние права в пользу концедента (государственного 

партнера) [61, с. 8-9]. Кроме того, объекты, которые включены в договоры ГЧП, в основном 

находятся в государственной собственности. Среди таких объектов выделяются 

автомобильные дороги, транспортные средства общего пользования, а также сооружения 

железнодорожного и трубопроводного транспорта. [62, с. 37]. Важно также отметить, что 

согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан существует перечень 

объектов, которые не подлежат передаче для реализации ГЧП, включая землю, воду, особо 

охраняемые природные территории, военное имущество, магистральную железнодорожную 
сеть, водохозяйственные сооружения, объекты историко-культурного наследия и так далее 

[ 63 ]. Необходимо выделить последний важный аспект – это обязательное следование 

установленным образцам договора ГЧП, а именно типовым формам соглашения. 

Действительно, существуют определенные формы реализации договора ГЧП, включая 

соглашения об имущественном найме и доверительном управлении государственным 

имуществом. Эти конкретные виды договоров регламентированы Законом Республики 

Казахстан «О государственном имуществе». В данном контексте необходимо акцентировать 

внимание на пункте 5 статьи 75 и пункте 6 статьи 75 вышеупомянутого Закона, где 

определены условия договора об имущественном найме (аренде) государственного имущества 

и условия договора доверительного управления государственным имуществом [64]. Согласно 
указанным нормам, эти виды договоров оформляются типовыми соглашениями, 

утверждаемыми компетентным органом по государственному планированию. К тому же 

важно отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан «условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законодательством» [65]. Таким образом, 

становится очевидным, что соблюдение положений типового договора является 

обязательным, поскольку конкретные условия договора определены законодательством, что, в 

свою очередь, ограничивает стороны договора в возможности самостоятельно устанавливать 

условия соглашения. 

Во-вторых, в разрезе рассмотрения договоров о государственно-частном партнерстве и 

концессионных соглашений как административных договоров, целесообразно рассмотреть 
мнение известного исследователя И.Ю. Синдеевой. Согласно ее мнению, административный 

договор определяется как "соглашение, основанное на административно-правовых нормах, 

возникшее при согласовании обособленных свободных волей и волеизъявлений равноправных 

двух или более субъектов административного права, одним из которых является 

государственно-властный субъект; устанавливающее договорные условия, исполнение 

которых обязательно и направлено на удовлетворение публично-правовых интересов" [66, с. 

10]. В пределах обозначенного определения основополагающими признаками 

административного договора служат: закрепление его в нормах административного права; 

участие в соглашении государственно-властного субъекта; направленность договора на 

удовлетворение публично-правовых интересов. 

 
61  Шорохов С.В. Концессионное соглашение как форма публичного управления: сравнительно-правовое 
исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 
62 Громова Е.А. Государственно-частное партнерство и его правовые формы: учебное пособие // Юстицинформ. – 
2018. – С. 37. 
63 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710. «Об утверждении перечня 
объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в 

концессию». 
64 Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV. 
65 Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. 
66 Синдеева И.Ю. Административный договор как институт административного права: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 10. 
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В-третьих, в контексте дифференциации административных и частноправовых 

договоров Р.С. Мельник подчеркивает, что в национальном законодательстве пока еще не 

утвердилась категория "административный договор" в силу отсутствия устойчивой 

правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу. Тем не менее, по мнению 

автора это вовсе не означает отсутствия как института административного договора в 

Республике Казахстан и в целом. Мельник считает, что административно-договорные 

отношения существуют фактически, однако они используют другие термины и договорные 

конструкции. Эти отношения, хотя и обладают публично-правовым характером, официально 

не обозначаются как "административные договоры" [67, с. 304]. На основании изложенного, 
автор раскрывает наиболее ключевые разновидности административного договора, включая 

субординационные договоры, договоры об обмене обязательствами и договоры о кооперации. 

Особое внимание заслуживает анализ договора о кооперации, поскольку его правовое 

определение в некотором смысле коррелирует с юридической природой государственно-

частного партнерства. Этот вид административного договора заключается между субъектами 

права для интеграции частных лиц в осуществление публичных функций и задач. В качестве 

примеров Мельник приводит следующие законы, которые непосредственно обеспечивают 

правовую основу для административных договоров, в частности, Закон РК «О 

государственно-частном партнерстве», Закон РК «О концессиях» и другие нормативные 

правовые акты [68]. 
В-четвертых, необходимо выделить особенности юридического статуса сторон, 

являющихся участниками государственно-частного партнерства. Обсуждение статуса сторон 

ГЧП вынуждает затронуть сложный аспект неравноправия правовых положений субъектов 

данного партнерства. Публичные органы власти, представляющие публично-правовые 

образования, при подписании соглашений руководствуются так называемым своим 

гражданско-правовым статусом. С другой стороны, предшествующий заключению 

соглашения этап административной работы данных органов власти, как публичных органов, 

включает в себя формирование предпосылок для определения критериев выбора партнеров. 

Таким образом, обеспечение соблюдения единых недискриминационных подходов 

представляется вопросом первостепенной важности. Отказ от использования конкурсных 

(аукционных) процедур в пользу закрепления административного порядка предоставления 
права (блага) рассматривается как потенциальный источник коррупционных явлений. Этот 

подход устанавливает для государственных органов чрезмерные пределы усмотрения и 

возможность неправомерного использования исключений из общих правил [69 , с. 41]. В 

процессе реализации проекта ГЧП публичный партнер обладает властными полномочиями и 

имеет более привилегированный доступ к государственным ресурсам, которые могут быть 

использованы для регулирования отношений с частным партнером. В частности, ключевую 

роль в подобных отношениях играет обеспечение и последующая реализация публичного 

интереса в связи с участием в них органа публичной власти в двух ипостасях – как 

публичного партнера и как контролирующего органа, что подтверждает позицию о 

квалификации договора ГЧП в качестве публично-правового договора. 
В любом случае крайне непросто согласиться с вышеозначенными позициями в пользу 

публично-правовых признаков договора ГЧП. Такие исследователи, как Р.Р. Репин и Д.В. 

Качкин поясняют, что субъектный состав, представленный одной стороной в лице 

государственного (публичного) партнера и другой стороной - частным партнером, не способен 

служить весомым основанием для причисления договора ГЧП к публично-правовым или 

административным. Они приходят к выводу, что публичный партнер, участвуя в 

государственно-частном партнерстве, реализует свою гражданскую правоспособность, а не 

 
67 Мельник Р.С. Общее административное право РК // Учебник Университета КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева. –  
2023. – С. 304. 
68 Там же. – С. 309. 
69 Петров Д.А. Государственно-частное партнерство: понятие и правовые формы реализации // Вестник Санкт-
Петербургского университета. – 2012. – Сер 14. – С. 41. 
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публичную компетенцию [70, с. 149]. В соответствии с пунктом 1 статьи 111 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан государство участвует в правоотношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, наравне с другими участниками этих отношений, на началах 

принципа равенства. Принцип равенства как раз-таки предполагает частноправовой признак 

договора ГЧП, так как государство заключает договор ГЧП и участвует в нем на равных 

началах с другой стороной - частным инвестором. Никто, включая государство, не может 

принудить частного инвестора к вступлению в ГЧП отношения.  

В соответствии с взглядами М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, государственно-

частное партнерство может функционировать исключительно между субъектами, 
занимающими равноправное положение. При наличии отношений власти и подчинения такая 

конструкция отношений исключает применение не только гражданского законодательства, но 

и самих основ договорной структуры [71, с. 18]. В ответ на вышеозначенное следует отметить, 

что соглашение о ГЧП строится на принципах взаимного равенства и соответствует 

требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан. Как подтверждение равноправия 

сторон в данном контексте служит тот факт, что права и обязанности сторон соглашения о 

ГЧП вытекают не из акта повелевания, а в результате правовых требований и правопритязания 

[72, с. 34]. 

Кроме вышеизложенного, следует выделить, что присвоение государственному 

(публичному) партнеру определенных односторонних прав не является достаточным 
обоснованием для признания административно-правового характера договора о 

государственно-частном партнерстве, по мнению Д.А. Самоволова [ 73 , с. 142]. В 

действительности, неравномерное распределение прав и обязанностей характерно для 

многочисленных гражданско-правовых договоров [74, с. 85]. Этот вывод также применим к 

утверждению о том, что объектом такого договора является государственная собственность, 

поскольку Гражданским кодексом Республики Казахстан четко урегулированы договорные 

структуры, связанные с передачей государственной собственности в руки частных лиц или 

предоставлением ее временного пользования и владения. Данный вопрос ясно определен в 

статье 12 Закона РК «О государственно-частном партнерстве», которая регулирует правовой 

режим объекта государственно-частного партнерства, необходимого для реализации проекта 

данного партнерства. Пункт 2 статьи 17 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» 
также ясно формулирует обязанности государственного партнера по передаче частному 

партнеру прав на объект государственно-частного партнерства в соответствии с условиями и 

сроками, предусмотренными соответствующим договором. 

Между тем, в свете многочисленных научных позиций, представленных российскими 

исследователями, представляется разумным предположить, что участники государственно-

частного партнерства нацелены на удовлетворение общественного или публичного интереса, 

поскольку основным предназначением ГЧП считается удовлетворение потребностей 

населения через выполнение государственных и общественно значимых задач. Однако, 

необходимо поставить под сомнение подобного рода утверждение. В соответствии с мнением 

Б.А. Пономарева, при вступлении в договорные отношения партнеры в первую очередь 
преследуют свои личные (частные) интересы [75, с. 86]. Кроме того, отмечено Д.В. Качкиным 

 
70 Качкин Д.В., Репин Р.Р. Соглашение о государственно-частном партнерстве как гражданско-правовой договор 
// Закон. – 2015. – № 10. – С. 149. 
71 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут. – 1997. – С. 18. 
72 Попов А.И. Административно-договорное регулирование концессионных отношений: монография. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право. – 2016. – С. 34 
73 Самоловов Д.А. Соглашение о государственно-частном партнерстве: вопросы правовой квалификации // 

Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4. – С. 142. 
74  Пономарев Б.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // Правовое 

государство: теория и практика. – 2017. – № 3 (49). – С. 85. 
75  Пономарев Б.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // Правовое 
государство: теория и практика. – 2017. – № 3 (49). – С. 86. 
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и Р.Р. Репиным, что государственный партнер, взаимодействуя с частным лицом, стремится к 

прямому удовлетворению своего личного интереса в качестве субъекта гражданского права 

[ 76 , с. 147]. Поэтому, договор ГЧП служит лишь предпосылкой для удовлетворения 

общественного интереса, при этом приоритет отдается непосредственно частным интересам 

каждой из сторон правоотношения. 

Также в контексте частноправовых признаков договора ГЧП необходимо 

проанализировать, чем конкретно мотивированы стороны, принимающие решение об участии 

в проекте государственно-частного партнерства. Сущность вопроса заключается в выявлении 

субъективных интересов каждого из партнеров. Утверждение Д.Н. Горшунова о том, что 
интерес представляет собой "правообразующую" категорию, обоснованно, поскольку он 

обусловливает специфический набор правовых механизмов, влияющих на общественные 

отношения [77, с. 73]. Этот довод находит подтверждение в пункте 2, статьи 2 Гражданского 

кодекса Республики Казахстан, который подчеркивает, что граждане и юридические лица 

осуществляют свои гражданские права исходя из своей воли и в своем интересе. Стороны 

свободны в установлении условий договора, при условии их согласованности с 

законодательством. Таким образом, отнесение конкретного договора к определенной отрасли 

зависит от мотивации и воли сторон, которые решают непосредственно принять участие в 

осуществлении проекта ГЧП. 

Как правило, частный партнер на себя берет обязанности по возведению, 
реконструкции, а также обеспечению эксплуатации и технического обслуживания объекта 

государственно-частного партнерства. Более того, он, в определенных случаях, частично или 

полностью финансирует реализацию указанных работ. Государственный партнер, в свою 

очередь, обязуется передать объект соглашения во владение и пользование частному 

партнеру, а иногда - обеспечить его финансирование и передачу прав после завершения 

инвестиционных действий. Комбинирование этих обязательств может изменяться в 

зависимости от потребностей конкретного проекта. Следовательно, договор ГЧП включает в 

себя элементы различных гражданско-правовых договорных конструкций. В связи с этим 

применимы нормы гражданского законодательства, включая положения об аренде и купле-

продаже недвижимости, строительном подряде, возмездном оказании услуг, инвестиционных 

договорах и других сделках. Рассматриваемые гражданско-правовые договорные конструкции 
всецело указывают на частноправовой характер договора ГЧП [78, с. 88]. 

При этом немаловажно подчеркнуть следующий ключевой элемент договора 

государственно-частного партнерства. В соответствии со статьей 2 Закона "О государственно-

частном партнерстве" Республики Казахстан, законодательство в этой сфере строится на 

основе Конституции РК и состоит из Гражданского кодекса РК, настоящего закона и других 

нормативных актов. Соответственно, учитывая тот факт, что сам договор ГЧП основан на 

Гражданском кодексе РК и представляет собой письменное соглашение, определяющее права 

и обязанности обеих сторон, следует согласиться с высказанным мнением В.Ф. Попондопуло 

о том, что "сущность отношения определяется его содержанием", которое в свою очередь 

выражается субъективными правами и обязанностями [79]. В этом контексте применение 
гражданского законодательства обусловлено необходимостью ссылки на принцип 

добровольности участия сторон в проекте ГЧП. Этот принцип предполагает, что стороны 

самостоятельно принимают решение вступления в договорные отношения друг с другом. 

 
76 Качкин Д.В., Репин Р.Р. Соглашение о государственно-частном партнерстве как гражданско-правовой договор 
// Закон. – 2015. – № 10. – С. 147. 
77 Горшунов Д.Н. Интерес в частном праве: вопросы теории // Казань: Казанский государственный университет 
им. В.И. Ульянов-Ленина. – 2005. – С. 73. 
78  Пономарев Б.А. Правовая природа соглашения о государственно-частном партнерстве // Правовое 
государство: теория и практика. – 2017. – № 3 (49). – С. 88. 
79 Попондопуло В.Ф. Публично-частное партнерство - значение, понятие и правовые рамки в России. // Публично-
частное партнерство в муниципальной сфере: германский и российский опыт: коллективная моногр. / Под ред. Е. 
Гриценко и др. – М.: Инфотропик Медиа. – 2014. – С. 102-113. 
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Кроме того, они определяют условия договора, включая его предмет, взаимные права и 

обязанности, и прочее. Это следует из принципа свободы договора, закрепленного в статье 

380 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Следовательно, можно сделать вывод, что 

договор государственно-частного партнерства, включая договор концессии, является 

частноправовым (гражданско-правовым) соглашением, поскольку государство заключает его 

и участвует в нем наравне с другой стороной - частным субъектом. 

 

Заключение 

В заключение, принимая во внимание вышеизложенные аргументы, следует 
подытожить, что несмотря на существование различных позиций относительно 

классификации договора государственно-частного партнерства как административного с 

публично-правовыми признаками, следует подчеркнуть, что его регулирование в основном 

осуществляется положениями и нормами гражданского права, и его частноправовая природа 

подтверждается следующими обстоятельствами. Во-первых, государственный партнер 

участвует в правоотношениях, регулируемых гражданским законодательством, наравне с 

другими участниками этих отношений, соблюдая принцип равенства. Государство заключает 

договор о государственно-частном партнерстве и осуществляет участие в нем на равных 

правах с другой стороной – частным субъектом. Принудить частного инвестора к участию в 

отношениях государственно-частного партнерства не может никто, включая государство. Во-
вторых, государственно-частное партнерство может существовать исключительно между 

субъектами, занимающими равное положение. В-третьих, волеизъявление партнеров, в 

первую очередь, направлено на удовлетворение их индивидуальных (частных) интересов как 

участников гражданского права. В-четвертых, партнеры договора государственно-частного 

партнерства самостоятельно принимают решение о вступлении в договорные отношения друг 

с другом на началах основополагающего принципа гражданского законодательства – свободы 

договора. В-пятых, значительную часть договоров о государственно-частном партнерстве 

составляют гражданско-правовые договорные конструкции, такие как договор аренды, 

договор купли-продажи, договор подряда, возмездное оказание услуг, инвестирование и 

прочие. 

Следовательно, недостаточно обосновано рассматривать договор ГЧП как договор 
административно-правового характера с признаками публичного права. Договор ГЧП главным 

образом регулируется гражданским законодательством на основе принципов равенства 

сторон, автономии воли и свободы договора, и полностью соответствует признакам 

гражданско-правового договора. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С «ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ» 

ОГОВОРКАМИ В СУДАХ И АРБИТРАЖАХ 

 

 

Әбдіразақ Әділет Кәдірбекұлы 

Бакалавр права 
Магистрант Университета MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY  

Казахстан, г. Астана 

 

АННОТАЦИЯ 

В представленной статье обсуждаются различные аспекты арбитражных соглашений и 

их реализации в юридической практике. Рассматривается вопрос о возможных проблемах, 

связанных с «патологическими» оговорками в таких соглашениях, а также возможности 

отмены арбитражных решений судом. В контексте судебной практики подчеркивается 

важность ясности и исполнимости арбитражных оговорок для успешного разрешения споров. 

Подчеркивается актуальность этих вопросов в современной юридической практике и 
необходимость дополнительных исследований для уточнения и улучшения законодательных 

норм и терминологии в области арбитража. 

Цель исследования заключается в выявлении основных проблем таких оговорок и 

разработке рекомендаций для их предотвращения. Аналитический подход к их анализу и 

выявлению позволяет предложить практические меры по улучшению арбитражного процесса. 

Исследование базируется на анализе законодательства, судебной практики и 

литературы по теме, а также на сравнительном исследовании позиций различных авторов и 

исследователей. Применяются методы правового анализа, сравнительного анализа и анализа 

тенденций развития арбитража. Научная новизна исследования заключается в обобщении 

практического опыта и теоретических концепций для предложения конкретных рекомендаций 

по улучшению арбитражной практики. 
Ключевые слова: арбитражные соглашения, патологические оговорки, 

неисполнимость соглашений, третейские суды, судебная практика, споры, арбитражное 

законодательство, юридическая практика, отмена решений, арбитрабельность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная казахстанская юридическая практика сталкивается с растущим числом 

сложных и разнообразных споров, в которых арбитражные оговорки, используемые в 

гражданско-правовых отношениях, играют ключевую роль. В последние десятилетия, в связи 

с различными причинами, между участниками таких отношении все чаще заключают 

договоры, содержащие так называемые «патологические» арбитражные оговорки – те, 
которые могут вызывать проблемы при рассмотрении споров. 

Проблематика рассмотрения споров с такого рода оговорками в судебных и 

арбитражных инстанциях привлекает внимание исследователей и практиков права. В данной 

статье мы предпримем попытку рассмотреть ключевые аспекты и проблемы, связанные с 

практикой рассмотрения споров, содержащих «патологические» оговорки в договорах. 

Цель исследования – проанализировать различные аспекты и сложности, с которыми 

сталкиваются суды и арбитражные учреждения при рассмотрении таких споров. Мы также 

рассмотрим возможные подходы к решению этих проблем с учетом современной 

юридической практики и тенденций. 

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Определение «патологических» оговорок и их значение в контексте договорных 

отношений. 

Понятие «патологических» арбитражных оговорок. 
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В юридической науке известно, что третейское (арбитражное) соглашение 

предоставляет эффективное средство разрешения частноправовых споров, будь то будущие 

или уже возникшие. Основанные на фундаментальных принципах частного права, таких как 

автономия сторон, свобода воли и принцип свободы договора, третейское соглашение 

превращается в нечто большее, чем просто пункт договора. Оно является сутью самого 

договора, отражающей дух свободы предпринимательства. Тщательно продуманное 

третейское соглашение или арбитражная оговорка в контракте придает сторонам уверенность 

в защите своих прав и свидетельствует о высокой предпринимательской и общеправовой 

культуре бизнес-партнеров [80, с. 15]. 
Понятие «патологических» арбитражных оговорок олицетворяет не только технические 

ошибки в формулировке, но и существенные изъяны, которые могут в корне подорвать 

эффективность арбитражного механизма разрешения споров. В связи с этим, перед тем как 

рассматривать проблемы практики, необходимо подробно проанализировать определение 

«патологических» арбитражных оговорок, а также рассмотреть конкретные примеры и оценке 

возможных последствий. 

В науке данное определение определено достаточно ясно и точно. Термин 

«патологические арбитражные оговорки» обычно используется для обозначения некоторых 

ошибок в арбитражных соглашениях, которые, например, приводят к недействительности 

арбитражного соглашения. М. К. Сулейменов и А. Е. Дуйсенова считают, что арбитражные 
соглашения выражаются в следующем: 

1) упоминание арбитражной организации, которой не существует; 

2) внутренние противоречия в тексте соглашения (оговорки); 

3) отсутствие компетенции у арбитражного учреждения для разрешения спора, 

порученного ей; 

4) невозможность рассмотрения дела арбитрами, указанными в арбитражном 

соглашении [81]. 

Причины, по которым отсутствует компетенция арбитража, определяется 

нормативными актами. Так статья 8 Закона РК «Об арбитраже» (далее – Закон) определяет 

категорий споров, по которым у арбитража отсутствуют права принимать спор на 

рассмотрение. Форма и содержание арбитражного соглашение определяется ст. 8 и 9 Закона. 
Суть этих норм заключается в том, что споры передаются на рассмотрение арбитража по 

заключенному между сторонами соглашению, которое заключается письменно, а также может 

быть представлено в различных формах, включая оговорки, обмен документами или обмен 

исковыми заявлениями.  

«Патологические» арбитражные оговорки встречаются не только в казахстанской 

практике, но и других государствах и международных коммерческих арбитражах. Зарубежные 

источники трактуют определение рассматриваемых оговорок как точно сформулировала Чжэ 

Ч. С., а именно как термин, используемый для обозначения арбитражных оговорок с явными 

дефектами, способными нарушить нормальный ход арбитражного разбирательства. Такие 

оговорки могут стать источником разногласий на протяжении всего спора - от борьбы за 
юрисдикцию до проблем на стадии исполнения» [82]. 

В трудах по международному коммерческому арбитражу термин «патологические» 

арбитражные оговорки называются как «incapable of being performed», то есть 

«неисполнимость арбитражного соглашения». Таким образом, под подобными оговорками 

понимаются арбитражные соглашения «формулировки которых, носят неясный характер и 

 
80  Комментарий к Закону Республики Казахстан «О третейских судах» - Ответственный редактор И.П. 

Грешников. - Алматы: Раритет, 2009. С. 15 
81 Сулейменов М. К., Дуйсенова А. Е. Актуальные проблемы практики применения нового законодательства об 

арбитраже и пути его совершенствования. // ИС Параграф, [Интернет-ресурс]: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37257525&pos=15;-14#pos=15;-14 (дата обращения: 27.01.2024 г.) 
82 Jae Hee Suh. Interpretation of pathological clauses: a cautionary tale? JANUARY 31, 2019. 

http://arbitrationblog.practicallaw.com/interpretation-of-pathological-clauses-a-cautionary-tale/  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37257525&pos=15;-14#pos=15;-14
http://arbitrationblog.practicallaw.com/interpretation-of-pathological-clauses-a-cautionary-tale/
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затрудняет определение реальных намерений сторон относительно применения арбитражного 

механизма разрешения споров» [83]. 

Данный термин используется и в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «О международном 

торговом арбитраже» [84].  

Подводя итог по данному вопросу, выясняется, что изучение понятия 

«патологических» арбитражных оговорок выявляет, что оно охватывает как технические 

ошибки в формулировке, так и существенные изъяны, способные серьезно подорвать 

эффективность арбитражного механизма разрешения споров. 

Вместе с тем мы выяснили, что в научном понимании «патологические» арбитражные 
оговорки определены ясно и точно. Термин используется для обозначения ошибок, таких как 

упоминание несуществующей арбитражной организации, внутренние противоречия в тексте 

соглашения, отсутствие компетенции у арбитражного учреждения или невозможность 

рассмотрения дела арбитрами, указанными в соглашении. 

Таким образом, понятие «патологических» оговорок широко распространено и 

применимо как в национальной, так и в международной практике арбитража, подчеркивая 

важность ясности и правильности формулировок в арбитражных соглашениях. 

 

2. Последствия наличия «патологических» оговорок. 

Трудности с определением подведомственности.  
В контексте современной договорной практики важность ясности и однозначности в 

договорных отношениях становится неотъемлемой частью этих отношений. Однако, с ростом 

сложности и разнообразия современных сделок, мы сталкиваемся с явлением 

«патологических» оговорок в контрактах. Эти нечеткие, недостаточно определенные или 

двусмысленные условия могут привести к серьезным последствиям для сторон соглашения. 

Последствия таких «патологических» оговорок охватывают широкий спектр проблем, 

начиная от возможных споров и недопонимания между сторонами, и заканчивая потерей 

эффективности самого арбитражного соглашения. В данном контексте наш анализ 

фокусируется на выявлении и анализе этих последствий, а также на поиске подходов к 

предотвращению и разрешению подобных проблем в современной деловой практике. 

Разъяснение места разрешения спора становится первостепенным в контексте 
«патологических» арбитражных оговорок. В момент выявления таких ошибок в арбитражных 

соглашениях первым вопросом, который необходимо решить, является выбор места 

рассмотрения спора: государственный суд или арбитраж. 

«Патологические» оговорки могут создать неопределенность и трудности в 

интерпретации волеизъявлений сторон относительно выбора механизма разрешения спора. На 

практике это может привести к серьезным противоречиям, включая споры о юрисдикции и 

подтверждении арбитражных решений. 

М. К. Сулейменов и А. Е. Дуйсенова как раз-таки писали о данной проблеме [85]. В 

своем труде они подчеркнули важность правильного толкования ст. ст. 152 и 279 

Гражданского процессуального кодекса РК (далее по тексту – ГПК РК) с учетом ст. 10 Закона. 
А также авторы приводят примеры оговорок, вызывающих неопределенность и 

невозможность исполнения, и рассматривают противоречия в судебной практике, где суды 

часто не применяют положения Закона при обнаружении подобных оговорок, вместо этого 

возвращая исковые заявления или оставляя их без рассмотрения. В этом разделе авторы 

выработали вывод о том, что судам при применении статей 152 и 279 ГПК РК (при решении 

 
83  Карабельников Б. Р. Международный коммерческий арбитраж. Учебник. Издание 2-ое, переработанное и 

дополненное. // [Интернет-ресурс]: http://arbitr.kg/web/documents/materials/25.pdf (дата обращения: 15.02.2024 г.) 
84  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, With amendments as adopted in 2006. 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf (дата обращения: 

15.02.2024 г.) 
85 Сулейменов М. К., Дуйсенова А. Е. Взаимодействие судов и арбитражей: проблемы теории и практики. // ИС 

Параграф, [Интернет-ресурс]: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33980710&pos=60;-45#pos=60;-45  

http://arbitr.kg/web/documents/materials/25.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33980710&pos=60;-45#pos=60;-45
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вопроса возврата или оставления иска без рассмотрения) необходимо учитывать положения 

Закона при разрешении споров с «патологическими» арбитражными оговорками, а именно 

статью 10 Закона:  

«суд, в который подан иск по предмету арбитражного разбирательства, должен, если 

любая из сторон просит об этом, не позднее представления своего первого заявления по 

существу спора направить стороны в арбитраж, если не найдет, что арбитражное 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено» 

Далее авторы затрагивают принцип «компетенции-компетенции» в контексте 

арбитражных разбирательств. Следовательно, арбитраж до начала разбирательства дела, 
определяет свои полномочия по данному спору, основываясь на этом принципе. Принцип 

предоставляет арбитрам полномочия решать вопросы о действительности арбитражного 

соглашения при оспаривании его одной из сторон [ 86 ]. Это помогает предотвратить 

затягивание разбирательства и возможность государственного суда контролировать 

действительность арбитражного соглашения.  

В связи с этим, необходимо подчеркнуть важность данного принципа, который прямо 

закреплен в Законе (п. 1 ст. 20 Закона). Также важно отметить вопрос о том, что только 

арбитраж, а не государственный суд, может решать вопрос о действительности арбитражного 

соглашения в соответствии с данным принципом, что так же закреплен Законом.  

Из сказанного становится предельно ясно, что право на определение компетенции 
принадлежит арбитражам. Из этого также исходит право на рассмотрение вопроса 

действительности арбитражного соглашения. Однако при этом необходимо учесть, что в 

Законе имеет важное положение, по которому арбитраж возвращает исковое заявление, если 

иск подан в арбитраж, не предусмотренный в арбитражном соглашении (пп. 2 п.1 ст. 27 

Закона). Это означает, что если арбитражным соглашением между сторонами точно и 

конкретно не определён существующий на момент совершения сделки арбитраж, то 

арбитражное соглашение рискует попасть в категорию «патологических» соглашении.  

Учитывая упомянутую норму, арбитражи разрабатывают свои регламенты, а также 

рекомендации оговорок для будущих участников споров. Например, в регламентах 

Казахстанского международного арбитража (КМА) [ 87 ] и Арбитражного Центра 

Национальной Палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» [88] как раз-таки 
содержатся положения о рекомендуемых оговорках.  

Вопрос о месте разрешения спора важен не только для определения компетентности 

арбитража, но и для обеспечения эффективности и справедливости процесса разрешения 

споров. Таким образом, ясное и точное определение места разрешения спора является 

первоочередной задачей при столкновении с «патологическими» оговорками. Это 

обеспечивает прозрачность, устраняет правовые неопределенности и способствует более 

эффективному функционированию арбитражных механизмов. 

 

3. Отмена арбитражного решения вследствие наличия патологических оговорок. 

В случаях, когда имеют место «патологические» оговорки между сторонами, еще одна 
вероятная проблема заключается в возможной отмене арбитражного решения судом. 

«Патологические» оговорки, такие как неясная формулировка, внутренние противоречия или 

указание на несуществующий арбитраж, могут создать основания для оспаривания и 

аннулирования арбитражного решения в государственном суде. В таких ситуациях вопросы, 

связанные с компетенцией и действительностью арбитражного соглашения, могут стать 

 
86 Сулейменов М. К. Указ. Соч. (дата обращения: 15.02.2024 г.) 
87  Арбитражный регламент Казахстанского международного арбитража. 

https://arbitrage.kz/custom/wysiwyg/image/file/20190508/20190508172301_45086.pdf (дата обращения: 15.02.2024 г.) 
88 Регламент Частного Учреждения «Арбитражный Центр Национальной Палаты Предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен». С дополнениями от 26.02.2020 г. // Утвержден решением Управляющего Совета ЧУ 

«Арбитражный центр Атамекен» от 16 мая 2016 г. (Протокол № 2). https://aca.kz/pages/view/2 (дата обращения: 

15.02.2024 г.) 

https://arbitrage.kz/custom/wysiwyg/image/file/20190508/20190508172301_45086.pdf
https://aca.kz/pages/view/2


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                                   № 3 (252) 2024 г. 

 

67 
 

предметом рассмотрения суда, что усложняет процесс разрешения спора и подчеркивает 

важность тщательного формулирования арбитражных оговорок для предотвращения 

подобных неприятных последствий. 

В данном случае можно привести пример из судебной практики по делу №6001–22–00-

3гп/250 между ИП «К» и ООО «Т», по которому рассмотрено ходатайство ООО «Т» об отмене 

арбитражного решения. Стороны в договоре указали следующую оговорку:  

«В случае невозможности их урегулирования путем переговоров, споры и разногласия, 

возникшие по настоящему Договору, подлежат разрешению в Арбитражном суде страны 

истца» 
Арбитраж, рассмотревший дело, принял спор, несмотря на неисполнимость данной 

оговорки, о причинах которых мы говорили в предыдущих разделах статьи. 

Рассмотрев ходатайство, ВС РК пришёл к выводу о неправомерности рассмотрения 

спора арбитражем, поскольку арбитражных судов не существует ни в стране истца, ни в 

стране ответчика. ВС РК отменил арбитражное решение, аргументируя тем, что что спор 

неподведомственен арбитражу. 

На самом деле, разграничению терминов «арбитраж», «третейский суд» и 

«арбитражный суд» в юридической литературе уделено достаточно внимания. В Российской 

Федерации термин «арбитражный суд» используется для обозначения государственных судов, 

рассматривающих споры, вытекающие из гражданско-правовых (экономических) отношении. 
Таким образом, суды, разрешающие споры коммерческого характера в России являются 

органами государственной власти, осуществляющими юрисдикцию при рассмотрении и 

разрешении споров, вытекающих из экономической и другой предпринимательской 

деятельности. Эти споры базируются на гражданских правоотношениях (экономические 

споры) или административных правоотношениях [89, с. 18]. 

Выражение «арбитражные суды» включает в себя тавтологию, так как термин 

«арбитражный» имеет латинский корень, который переводится как «судебный» [ 90 ]. 

Подавляющее количество авторов отмечают, что данное обозначение судов весьма неудачное. 

И. П. Грешников рассуждает по данному вопросу немного иным образом. По его 

мнению, термины «третейский суд», «арбитражный суд» и «арбитраж» считаются 

взаимозаменяемыми. Однако, автор считает, что Российская Федерация, где продолжает 
существовать государственный арбитраж, известный как арбитражные суды, является 

неверным определением [91, с. 16] 

Относительно данной проблемы М. К. Сулейменов отмечал следующее: «К нам в 

Казахстанский Международный Арбитраж (далее - КМА) систематически обращаются 

юридические лица за консультациями в тех случаях, когда патологическая арбитражная 

оговорка с указанием на Арбитражный суд города Алматы была заключена задолго до 

создания постоянно действующего арбитража с таким наименованием» [92] 

Он так же считает, что несмотря на то, что Закон не запрещает создание постоянно 

действующих арбитражей в Казахстане, включая в их наименование термин «арбитражный 

суд», использование этого термина может создавать путаницу у юридических и физических 
лиц относительно юридической природы такого органа и его полномочий. 

В заключении можно подытожить, что «патологические» оговорки в арбитражных 

соглашениях представляют серьезную проблему, которая может привести к отмене решения 

арбитража судом. Неопределенность формулировок, внутренние противоречия или указание 

на несуществующий арбитраж могут послужить основанием для оспаривания и 

аннулирования решения в государственном суде. Это, в свою очередь, создает сложности в 

 
89 Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. проф. М. К. 

Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2008. С. 18  
90 Треушников М. К. Указ. Соч. 
91 Грешников И.П. Указ. Соч. с. 16 
92 Сулейменов М. К., Указ. соч. 
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процессе разрешения спора и подчеркивает важность тщательной и ясной формулировки 

арбитражных оговорок для предотвращения подобных неприятных последствий. 

Приведенный пример из судебной практики между ИП «К» и ООО «Т» подчеркивает, 

как неисполнимость оговорки о разрешении спора в «арбитражном суде» может привести к 

отмене решения. Решение ВС РК, отменившее арбитражное решение из-за отсутствия 

компетенции арбитража в стране истца, подчеркивает важность правильного использования 

терминов и ясной формулировки условий в арбитражных соглашениях. 

Подведя итог, разграничивая термины «арбитраж», «третейский суд» и «арбитражный 

суд» можно заключить, что внимание к языковой точности и терминологии является 
ключевым аспектом при формулировании арбитражных соглашений для обеспечения их 

эффективности и избежания нежелательных последствий. 

 

4. Действия арбитражей при наличии между сторонами «патологической» 

оговорки 

Рассмотренные вопросы выдвигают еще один ключевой аспект: можно ли арбитражам 

рассматривать споры, когда между сторонами присутствует «патологическая» оговорка? В 

подобных ситуациях возникает важный юридический вопрос о допустимости рассмотрения 

дел арбитражем, учитывая наличие неверных или несостоятельных положений в соглашении. 

Определение статуса таких оговорок и их влияние на компетенцию арбитража являются 
важными аспектами, требующими дальнейшего рассмотрения и разъяснения. 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона арбитражное соглашение считается заключенным в 

письменной форме, если оно содержится в виде арбитражной оговорки в документе, 

подписанном сторонами, либо заключенным путем обмена письмами, телеграммами, 

телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, 

определяющими субъектов и содержание их волеизъявления. Заключение соглашения путем 

обмена письмами и документами является довольно распространенным способом уже 

десятилетия. И. П. Грешников отмечает, что существует широкая практика заключения 

третейских соглашений через обмен исками и отзывами, а также подачу встречных исков. 

Когда ответчик направляет отзыв или встречный иск в определенный третейский суд, это 

является актом, подтверждающим его согласие на юрисдикцию данного третейского суда для 
разрешения конкретного спора. Таким образом, если одна сторона предъявляет иск в 

третейский суд, и другая не только не возражает против рассмотрения дела этим судом, но и 

направляет отзыв или встречный иск, это свидетельствует о заключении третейского 

соглашения в соответствии с требованиями закона в письменной форме [93, с. 55]. 

Распространённость данного способа в международном коммерческом арбитраже 

подтверждается и другими авторами. Относительно рассматриваемого вопроса, 

Карабельников Б. Р. приводит иллюстративный пример, где в тексте договора была 

предусмотрена арбитражная оговорка, указывающая на несуществующий орган — 

«арбитражную комиссию г. Москвы». Несмотря на наличие оснований для рассмотрения 

спора в государственном суде, истец обратился с иском в МАК при ТПП РФ, а ответчик, не 
предъявив возражений относительно компетенции МАК при ТПП РФ, не опровергал наличие 

арбитражного соглашения. Таким образом, заключение арбитражного соглашения было 

достигнуто через взаимный обмен исковым заявлением94 и отзывом на иск, в которых истец 

подтверждал наличие арбитражного соглашения, а ответчик не воспрепятствовал согласно 

положениям п. 2 ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ [95]. 

Из анализа казахстанской судебной и арбитражной практики формируется мнение, что 

арбитражные учреждения при поступлении спора, между сторонами которого, имеются 

«патологическая» оговорка, не принимают все меры для выяснения воли сторон относительно 

подведомственности споров. 

 
93 Грешников И.П. Указ. Соч. с. 55 

 
95 Карабельников Б. Р. Указ. Соч. 132  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ аспектов арбитража и судебной практики подчеркивает важность 

ясности и исполнимости арбитражных оговорок в договорах. Ситуации, где неудачное 

формулирование или отсутствие ясности ведут к спорам о юрисдикции, подчеркивают 

потребность в тщательном выверении терминов и их соответствии законодательству. 

Более того, обсужденные случаи также выдвигают на передний план вопрос о 

необходимости дальнейших реформ в законодательстве об арбитраже. Уточнение 

терминологии, определение статуса постоянно действующих арбитражей и более явное 
разграничение компетенции арбитражных органов могут способствовать более эффективному 

функционированию системы альтернативного разрешения споров. 

В целях повышения эффективности и справедливости арбитражей представляется 

важным разработать четкие и строгие правила, обязывающие арбитражные учреждения 

выяснять волю сторон, особенно в случаях, когда между ними обнаруживается 

«патологическая» арбитражная оговорка, несмотря на то, что арбитражи не должны, согласно 

Закону, рассматривать такие споры. Такие правила позволят избежать недоразумений и 

неоднозначностей, обеспечивая более точное и согласованное толкование соглашений, что в 

конечном итоге поднимет уровень доверия к арбитражному процессу и усилит надежность и 

доверие в его отношении в решении сложных правовых вопросов. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается актуальный вопрос о порядке возмещения упущенной выгоды 

субъектам предпринимательства в Республике Казахстан. Автор анализирует действующее 

законодательство и судебную практику по данной теме. В статье также рассматриваются 

стандарты доказывания, которые должны быть соблюдены субъектом предпринимательства 

для получения компенсации за упущенную выгоду. 

 

Ключевые слова 

 
Упущенная выгода, неполученный доход, деликтное право, субъекты 

предпринимательства, возмещение убытков, стандарты доказывания упущенной выгоды, 

сложность взыскания убытков, ответственность, правовой подход, экономический подход, lost 

profits, opportunity costs, contractual obligations. 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Переход Республики Казахстан к рыночной экономике после развала Советского Союза 

привел к изменению структуры гражданско-правовых отношений и увеличению числа 

нарушений контрагентами своих обязательств, что привело к необходимости рассмотрения 
упущенной выгоды в гражданском праве. 

Упущенная выгода является одним из видов убытков, которые могут быть причинены 

субъектам предпринимательства. В условиях рыночной экономики, она может иметь для 

предпринимателя существенное значение. Поэтому вопросы возмещения упущенной выгоды 

являются актуальными для прав субъектов предпринимательства. «Упущенная выгода — 

наиболее сложный для оценки вид убытка. Здесь нет ни единой методики, ни четко 

очерченных границ связанных понятий, ни федерального стандарта оценки, который мог бы 

быть создан для этих целей (как, например, для оценки недвижимости). В итоге, перед 

экспертом, рассчитывающим размер этих неполученных доходов, стоит задача, похожая на 

теорему, где почти все надо доказывать.»96 
Анализ судебной практики свидетельствует о двух тенденциях: во-первых, о том, что 

иски о взыскании упущенной выгоды удовлетворяются судами крайне редко и, во-вторых, о 

том, что, несмотря на указанное обстоятельство предприниматели не оставляют попыток 

получить компенсацию понесенных потерь (Егоров А.В., 2020) 97 Несмотря на то, что автор 

анализирует судебной практику Российской Федерации, проблема доказывания упущенной 

выгоды для Республики Казахстан не менее актуальна. Тезис о том, что предприниматели не 

оставляют попыток взыскания упущенной выгоды, говорит о важности и актуальности данной 

проблемы для бизнеса. Соответственно законодательной и судебной власти имеет смысл 

обратить внимание на данную проблему и попытаться поискать ее решение.  

 
96 Жарский Д.П. Оценка Упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы, 2016  
97 Егоров А.В. Упущенная выгода: Проблемы Теории и противоречия практики, 2006  
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Так как расчет упущенной выгоды всегда является гипотетическим действием, судебная 

практика указывает на то, что в удовлетворении требований кредиторов в подавляющем 

большинстве случаев бывает отказано. Во-вторых, в законодательстве Республики Казахстан, 

как в прочем и Российской Федерации отсутствует определенная методика расчета упущенной 

выгоды, соответственно судам тяжело определить действительность размеров упущенных 

доходов, расходов и упущенной прибыли.  

 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования является анализ стандартов доказывания, которые должны быть 
соблюдены субъектами предпринимательства для получения компенсации за упущенную 

выгоду. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- Охарактеризовать понятие упущенной выгоды в нормативно-правовых актах 

Республики Казахстан 

- Изучить действующее законодательство Республики Казахстан, регулирующее 

вопросы возмещения убытков 

- Проанализировать судебную практику по делам о возмещении упущенной выгоды 

- Сделать обзор литературы по теме исследования 

- В обзоре литературы необходимо рассмотреть научные труды отечественных и 

зарубежных авторов по теме исследования. 
 

Методология исследования 

 

 Важным методом исследования автор считает анализ судебной и правоприменительной 

практики по взысканию упущенной выгоды субъектами предпринимательства в Республике 

Казахстан. 

 Не менее существенным методом исследования автор считает анализ нынешнего 

Казахстанского законодательства в части определения, доказывания и взыскания упущенной 

выгоды.  

 Третьим методом исследования автор берет за основание анализ современной научной 

литературы отечественных и зарубежных авторов по аналогичной теме.  
 

Результаты исследования 

 

Понятие упущенной выгоды в нормативно-правовых актах Республики Казахстан: 

В Гражданском Кодексе Республики Казахстан только 2 раза упоминается понятие 

«Упущенная выгода».  Понятие «Неполученный доход» употребляется лишь 1 раз. Слово 

«Деликт» вообще отсутствует в Гражданском Кодексе РК. Нет ни одного раздела, связанного 

с вышеуказанными терминами, а «упущенная выгода» лишь находится в скромном пункте в 

статье 350 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, которая называется «Возмещение 

убытков, вызванных нарушением обязательства» и доносится она следующим образом: п. 4. 
«При определении размера упущенной выгоды учитываются меры, предпринятые кредитором 

для ее получения и сделанные с этой целью приготовления.»98  

И в пункте 4 статьи 9 Гражданского Кодекса Республики Казахстан: «Лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законодательными актами или договором не предусмотрено иное.»99 

Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть 

произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).»  

 
98 Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. 
99 Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 
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Е.В. Нестерова (2018): «Согласно Гражданского кодекса РК, под убыткам следует 

понимать расходы, которые произведены или должны быть произведены кредитором, чтобы 

компенсировать имущественный ущерб, причиненный нарушением обязательства, утрата или 

повреждение имущества кредитора (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

кредитор получил бы при обычных условиях оборота, если бы должник не нарушил 

обязательства (упущенная выгода). По сути, такое же понимание состава убытков было 

закреплено в ст. 205 утратившего силу ГК КазССР 1964 г.: «Под убытками разумеются 

расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение его имущества, а также 

неполученные кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство было 
исполнено должником».100 То есть это четкий сигнал и метрика к тому, что в части убытков и 

упущенной выгоды понятия и нормы законодательства не поменялись со времен Советского 

Союза несмотря на наш вышеуказанный тезис об отсутствии в независимом Казахстане 

плановой экономики и усиление рыночных гражданско-правовых отношений.  

Это в целом все содержание нормативно-правовых актов Республики Казахстан, что мы 

имеем касательно упущенной выгоды. Нормативная база также подтверждает тезис об 

отсутствии достаточности для определения норм расчета, способов доказывания, 

нормативность причинно-следственной связи между совершенным деянием ответчика и 

возникновению убытков у истца. 

Правовое регулирование возмещения убытков в Республике Казахстан: 
Правового регулирования, которое бы развернуто и ясно объяснило стандарты 

доказывания, методологию доказывания упущенной доходной части компании, связанной с 

ней расходной части компании, расчета чистой недополученной/неполученной прибыли, 

которая была связано с определённой сделкой, к сожалению, не имеется. Нормативные 

постановления Верховного Суда Республики Казахстан также в полной мере не затрагивают и 

раскрывают эту тему. Нет законных и подзаконных актов, которые бы описали методы 

расчета, основания для взыскания и способы формирования причинно-следственной связи 

между действиями стороны, причинившей ущерб и возникшего у другой стороны убытка.  

Судебная практика также неоднозначна ввиду отсутствия четкого метода расчета 

упущенной выгоды. Например, Судья Актюбинского областного суда Бакытжанова А. (2017) 

заявляет, что убытки являются одним из самых сложных видов взыскания денежных средств в 
суде. Чаще всего суд отказывает в таких исках по причине недоказанности истцом состава 

правонарушения. 101. Биманова Ж., судья суда г. Актобе утверждает следующее: «Необходимо 

отметить, что процесс доказывания причинения убытков в виде упущенной выгоды 

достаточно сложный, так как, предъявляя требование, истец должен доказать факт и размер 

упущенной прибыли, а также причинную связь между действиями ответчика и возникшими 

убытками.»102 

 Предлагается также изучения научных работ Российских коллег в их попытках 

осветить тему неполученного дохода и упущенной выгоды с призмы Российского 

законодательства и Судебной Практики РФ. Для изучения научных работ были использованы 

труды Жарского Д.П., Алексеевой Л.Ф. Парфеновой А.В., Егорова А.В. и прочих для изучения 
практики возмещения и методов определения упущенной выгоды.  

Согласно Алексеевой Л.Ф. Парфеновой А.В. (2016) при доказывании величины 

упущенной выгоды в суде могут возникнуть следующие затруднения: 

 1) Необходимость доказать существование убытков и установить их величину, что 

может быть сложно, особенно если убытки связаны с потерей возможности получения дохода. 

2) Проблемы в установлении величины упущенной выгоды, так как она должна быть 

рассчитана с учетом разумных затрат, связанных с получением дохода, которые потерпевший 

должен был бы понести, если бы не было нарушено его право, и если бы договорные 

 
100 Е.В. Нестерова. Направления совершенствования правил ответственности за нарушение обязательства на 

основании положений английского и европейского права, 2018 
101 https://akt.sud.kz/rus/massmedia/o-vzyskanii-ubytkov-vyzvannyh-narusheniem-obyazatelstva 
102 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33157458&pos=6;-106#pos=6;-106 
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обязательства были исполнены 3) Необходимость обоснования предоставленного расчета 

упущенной выгоды, каждой цифры, и в случае признания судом какой-либо составляющей 

расчета необоснованной или неподтвержденной должными доказательствами, то в 

удовлетворении данных исковых требований кредитора судом будет отказано. Все эти 

затруднения могут привести к тому, что суд откажет в удовлетворении исковых требований 

кредитора по возмещению упущенной выгоды. Поэтому важно тщательно подготовиться к 

доказыванию величины упущенной выгоды и предоставить все необходимые 

доказательства.103 

  
Выводы по результатам исследования 

 

«Положения действующего законодательства, регламентирующие договорную 

ответственность, во многом воспринявшие и сохранившие догмы советского гражданского 

права, не всегда адекватны к новым типам договорных связей, складывающихся в условиях 

рынка и привлечения в страну иностранных инвестиций, что подразумевает необходимость их 

совершенствования.» 104 

Невозможно не согласить с тезисом Нестеровой Е.В., однако если посмотреть на 

научные работы наших коллег из Российской Федерации, существуют определенные попытки 

для разрешения данной проблемы. Например, Алексеева Л.Ф., Парфенова А.В. (2016) 
утверждают, что заключение судебного эксперта, может быть, одним из основных надежных 

источников в процессе доказывания упущенной выгоды. В таких вопросах существует 

большое количество оценочных категорий и данных, соответственно для этого требуется 

достаточно высокая квалификация и экспертность. Таким образом роль судебного эксперта в 

данном случае может быть ключевой.105 

Вышеуказанные тезисы выглядят логично на взгляд автора. Таким образом, 

законодателям Республики Казахстан стоит обратить внимание на ужесточение требований к 

квалификации такого рода специалистов, также возможно усилить пороговые критерии для 

выдачи подобного рода лицензий и прочих разрешительных документов.  

Вторым предложением, рекомендованным данными авторами, было установления 

фиксированного стандарта доказывания упущенной выгоды. То есть определить четкие 
критерии при определении формулы расчета упущенной выгоды. Жарский Д.П. (2016) 

приводит аналогичные доводы в пользу этого тезиса. Автор приводит следующую формулу 

расчета упущенной выгоды: MB = R - C 

где MB – упущенная выгода; 

R – потенциальный доход; 

C – сопутствующие потенциальные расходы;106 

Автор согалсен с мнением Жарского Д.П., что нет более точной формулы для 

определения упущенной выгоды, так как характер правовых отношений между контрагентами 

и причины возникновения убытков могут абсолютно разные в зависимости от каждой 

индивидуальной ситуации. Соответствуя этой логике контрагентом, при наличии правовых 
отношений кредитора и должника, предлагается установить в договоре методы расчета 

упущенной выгоды, существенный предмет нарушения договорных обязательств. 

Рекомендуется конкретизировать способ расчета неполученного дохода. Не менее важным 

является указание на способ расчета расходной части, в случае неполученного дохода.  А 

также важно предусмотреть составляющие доказывания причинно-следственной связи между 

действиями должника и убытками, возникшими у кредитора и наоборот.  

 
103 Алексеева Л.Ф., Парфенова А.В. Возмещение упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы, 2016  
104 Е.В. Нестерова. Направления совершенствования правил ответственности за нарушение обязательства на 

основании положений английского и европейского права, 2018 
105  Алексеева Л.Ф., Парфенова А.В. Возмещение упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы, 2016  
106 Жарский Д.П. Оценка Упущенной выгоды в рамках судебной экспертизы, 2016  
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На основании анализа действующего законодательства и судебной практики автор 

может сформулировать следующие выводы: 1) Стандарты доказывания упущенной выгоды в 

Республике Казахстан являются достаточно высокими. 2) Суды при рассмотрении дел о 

возмещении упущенной выгоды субъектов предпринимательства требуют от истцов 

предоставления убедительных доказательств наличия и размера убытков. 

Перспективы дальнейшего исследования 

В Законодательстве Российской Федерации уже имеются определенный прогресс по этой 

тематике. Была введены изменения в пункт 5 статья 393 Гражданского Кодекса РФ, который 

гласит, что расчет убытка в форме упущенной выгоды должен быть не математическим, а 
оценочным подходом. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с 

разумной степенью достоверности. 107  То есть наши коллеги из соседней республики уже 

предпринимают шаги в разрешении этого важного вопроса. Возможно, стоит перенять опыт 

внедрения определенных норм в нормативно-правовые акты Республики Казахстан, которые 

бы помогли в более детализированной форме раскрыть методы расчета и методы доказывания 

упущенной выгоды субъектами предпринимательства. Этого можно достигнуть путем: 

Разработки рекомендаций уполномоченного органа или инициативой законодателей по 

совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере возмещения убытков, в 

том числе упущенной выгоды. Также путем проведения сравнительно-правового 

исследования стандартов доказывания упущенной выгоды в различных странах, например 
путем осуществления сравнительного анализа Российского и Казахстанского законодательств 

в части неполученного дохода и упущенной выгоды. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование воздействия регулирования и законодательных изменений на финансовую 

устойчивость страховых организаций в Казахстане является актуальным исследованием, 

охватывающим важные аспекты финансовой стабильности в страховой отрасли страны. 

В последние годы Республика Казахстан столкнулась с существенными изменениями в 

правовой и регулирующей среде для организации деятельности страховых компаний. Эти 

изменения включают в себя обновленную законодательную базу и нормативные акты, а также 

различные постановления. К тому же, в настоящее время регулирование деятельности 
страховых компаний производится куда строже, чем десятилетиями ранее. Исследование 

направлено на оценку того, как эти изменения влияют на финансовую устойчивость страховых 

организаций. 

Основная методология исследования включает анализ финансовых показателей 

страховых компаний, включая капитал, прибыльность, ликвидность и уровень задолженности 

Ключевые слова: оценка воздействия, законодательные изменения в работе страховых 

компаний, страховые компании Казахстана, регулирование деятельности страховой компании 

ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая устойчивость страховых организаций имеет весомое значение для 

экономической стабильности и защиты интересов страхователей. В свете постоянно 

меняющейся экономической и регуляторной среды, вопрос воздействия регулирования и 
законодательных изменений на финансовую устойчивость страховых организаций становится 

все более актуальным. 

В Республике Казахстан, как и в других странах, страховой сектор является важным 

элементом финансовой системы. Законодательство и регулирование в этой области 

подвержены постоянным изменениям с целью содействия развитию отрасли и обеспечения ее 

стабильности. Однако важно понимать, какие именно изменения могут оказать воздействие на 

финансовую устойчивость страховых компаний, и какие меры могут быть предприняты для 

обеспечения стабильности этого сектора [1]. 

В данной работе проведен анализ воздействия регулирования и законодательных 

изменений на финансовую устойчивость страховых организаций в Казахстане. Изучение 
воздействия таких изменений на ключевые финансовые показатели страховых компаний 

позволит выявить позитивные и негативные эффекты, что, в свою очередь, предоставит 

основу для разработки рекомендаций по улучшению системы регулирования и 

законодательства в целях обеспечения устойчивости страхового сектора в Казахстан. 

Деятельность страховых компаний регулирует глава 40 Особенной части Гражданского 

Кодекса Республики Казахстан. В условиях геополитической нестабильности и сложной 

макроэкономической ситуации страхование приобретает особую важность как механизм 

управления рисками. Эти факторы создают повышенный спрос на страховые услуги, и, в связи 

с этим, страховой рынок становится ключевым инструментом обеспечения финансовой 

устойчивости, как отдельных лиц, так и организаций. 

Несмотря на сложность современной среды, страховой рынок в нашем контексте 
продолжает демонстрировать устойчивый рост и стабильные параметры. Это свидетельствует 
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о способности страховых компаний адаптироваться к переменным условиям и обеспечивать 

надежную защиту от финансовых рисков. Однако, несмотря на это, сохранение устойчивости 

страхового сектора в условиях геополитической и экономической нестабильности 

представляет собой сложную задачу. 

Проблемой, требующей детального анализа, является выяснение, какие конкретные 

изменения в законодательстве и регулировании страхового сектора Казахстана влияют на 

финансовую устойчивость страховых организаций. Это важно как для самой отрасли, так и 

для защиты интересов страхователей [2]. Данная проблема включает в себя не только 

выявление позитивных аспектов регулирования, которые способствуют стабильности 
страховых компаний, но и выявление потенциальных рисков и негативных последствий, 

которые могут возникнуть из-за непродуманных изменений. 

Следовательно, вопрос оценки воздействия регулирования и законодательных изменений 

на финансовую устойчивость страховых организаций в Казахстане становится ключевым для 

разработки эффективных стратегий и рекомендаций, направленных на обеспечение 

стабильности страхового сектора и защиту интересов всех участников рынка.  

Литературный обзор 

По вопросам оценки воздействия регулирования и законодательных изменений на 

финансовую устойчивость страховых организаций написано немало научных трудов, 

публикаций и полноценных книг. Среди зарубежных авторов, занимающихся данной 
проблематикой, можно выделить следующих: 

1. Joseph F. Borg – «Principles of Insurance Regulation» (2016). Книга представляет собой 

обзор и анализ принципов и проблем, связанных с регулированием страховой отрасли. Автор 

рассматривает вопросы, связанные с законодательством, нормативами и стандартами, 

применяемыми к страхованию, а также ролью государства в регулировании деятельности 

страховых компаний; 

2. Wim van Voorst – «Insurance Regulation in Europe: An Economic Analysis» (2017). Автор 

проводит экономический анализ системы регулирования страхования в Европе. В ней 

рассматриваются вопросы, связанные с влиянием регулирования на страховую индустрию и 

экономику региона. 

3. Grace Guo – «Insurance Regulation and Supervision in Asia: A Comparative Study» (2013). 
В издании проведено сравнительное исследование систем регулирования и надзора в области 

страхования в различных странах Азии. 

4. Patricia Born – «The Economics of Insurance Regulation: A Cross-National Study» (2015). 

Автор проводит международное исследование, сравнивающее экономические аспекты 

регулирования страхования в разных странах. 

5. Научные сотрудники РК Центра правового мониторинга Елубай Е.М. и 

Калмагамбетов А.Ж. в статье «Некоторые аспекты организации страховой деятельности в 

Республике Казахстан» затронули принципы организации страховых отношений и их 

зависимость от введения законодательных изменений на финансовую устойчивость страховых 

компаний. 
Несмотря на наличие большого количества научных изданий, в данном вопросе все еще 

существуют некоторые пробелы, которые дополнит данная исследовательская работа. 

Результаты и обсуждение 

Страховые организации подвергаются тщательному контролю на рынке, в соответствии 

с пруденциальным регулированием, которое оценивает их финансовую стабильность и 

способность к платежам. 

В контексте оценки воздействия регулирования и законодательных изменений на 

финансовую устойчивость страховых организаций, методология исследования будет 

заключаться в анализе основных финансовых показателей страхового рынка, такие как 

капитал, прибыль, активы, расходы и долги. 

Оценку воздействия регулирования и изменений в законодательных актах можно дать 
путем анализа отчетов о финансовых результатах страховых организаций и данных 
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регулирующего органа. Таким образом, в исследовании будет применена статистическая 

методология. 

По данным отраженным в таблице 1 за последние пять лет страховые компании в 

Казахстане продемонстрировали внушительный рост с активами, увеличившимися на 106,9% 

до 2 трлн тенге. Это привело к увеличению вклада страхового сектора в ВВП страны с 2,00% 

до 2,19%. 

 

Таблица 1– Макроэкономические показатели страхового рынка РК 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

ВВП РК, млрд. тенге 61 564 59 963,3 83 951,6 103 523,8 113 824,5 

Активы страховых компаний 
РК, млрд. тенге 

1 206,1 1 486,3 1 828,61 2066,6 2945,0 

Активы СК РК в % к ВВП 2,00% 2,50% 2,18% 1,99% 2,19% 

Собственный капитал СК РК в 

% к ВВП 

0,90% 1,10% 0,88% 0,75% 0,79% 

Страховые премии страховых 
компаний РК, млрд. тенге 

508,5 568,17 698,7 772,1 1000,3 

Страховые премии СК РК в % к 

ВВП 

0,83% 0, 95% 0,83% 0,74% 0,88% 

Примечание- составлено автором на основании источника[3] 

 

Несмотря на это, уровень страхования остается недостаточно высоким. Сектор 

страхования показывает обнадеживающие результаты: объем страховых премий возрос на 
133,6%, количество договоров увеличилось в 1,5 раза, и 86% из них заключены с 

физическими лицами. Общий объем страховых выплат также увеличился на 23%. 

Основным двигателем роста сектора является добровольное страхование, причем 

добровольное страхование имущества (рисунок 1), включая автомобильное страхование, 

выделяется значительным ростом на фоне государственных программ автокредитования. 

 

 
Рисунок 1- Динамика страховых премий страховых компаний РК за 2019-2023 гг. 

Примечание-составлено автором на основе источника[3] 
 

Интересно отметить, что страхование жизни демонстрирует более высокие темпы роста, 
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чем общее страхование. За последние три года объем премий по страхованию жизни 

увеличился в 2,2 раза. Этот рост частично обусловлен налоговыми льготами и другими 

мерами, направленными на поддержку страхования жизни. Однако в 2022 году наблюдалось 

снижение объемов премий по пенсионным аннуитетам из-за изменений в правилах 

использования пенсионных денег. 

На данный момент в стране действует 25 страховых организаций, и хотя структура 

рынка осталась стабильной, можно выделить тенденцию появления новых компаний по 

страхованию жизни и консолидации компаний по общему страхованию. 

Агентство нацелено на совершенствование текущей модели стресс-тестирования, 
придавая важное значение оценке уязвимости страховых организаций перед различными 

рисками. Это предполагает обновление 9 сценариев стресс-тестирования, включая сценарий 

изменения курса тенге по отношению к различным валютам. Кроме того, разрабатываются 

новые сценарии, оценивающие риски, связанные с приостановлением сбора страховых 

премий, увеличением резерва на непроизошедшие убытки, расторжением договоров 

страхования и другими аспектами. Проект нормативного документа в настоящее время 

находится на стадии обсуждения с участниками рынка. 

С 1 января 2023 года вступил в силу МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», что 

представляет значительный вызов для страхового рынка. Новый стандарт требует более 

детального учета договоров страхования, основанного на оценке будущих денежных потоков, 
и нового подхода к раскрытию информации и предоставлению финансовой отчетности [4].  

Закон о развитии страхового рынка, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, 

подписанный Главой Государства, уделяет внимание расширению охвата населения и бизнеса 

страхованием, обеспечению доступности страховых услуг и повышению доверия населения к 

страховому рынку. Закон создает законодательные условия для появления новых социально-

ориентированных продуктов страхования, таких как образовательный накопительный 

страховой продукт, который предоставляет государственную субсидию и позволяет 

накапливать средства на образование ребенка. 

Активная цифровизация сферы страхования делает услуги более доступными и 

прозрачными для клиентов, а внедрение онлайн-урегулирования страховых случаев упрощает 

процедуры получения страховых выплат [5]. Данный рисунок 2 подтверждает, что с 
внедрением онлайн-страхования с 2019 года в страховой рынок Казахстана из года в год 

увеличивается динамика проникновения страхования в жизни людей, так как получение 

страховых услуг стало доступнее и удобнее страхователям. 

 

 
 

Рисунок 2-Динамика проникновения страхования, в % [6] 

 

В настоящее время страхование регулируется законами Республики Казахстан, включая 

законы «О страховой деятельности» и «О взаимном страховании». В стране существует 10 

видов обязательного страхования, каждое из которых регламентируется отдельными 

законами, устанавливающими условия и порядок проведения страхования. 

В течение 2023 года, страховые компании столкнулись с рисками, связанными как с 
инвестициями, так и с перестрахованием. Повышение базовой процентной ставки 
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Национального Банка Республики Казахстан и отзыв рейтингов у эмитентов из Российской 

Федерации привело к необходимости переоценки финансовых инструментов в портфелях 

страховых компаний. Снижение рейтингов международных кредитных рейтинговых агентств 

для России также повысило требования к риску при расчете платежеспособности 

казахстанских страховых компаний. 

Для обеспечения финансовой устойчивости сектора страхования, регулирующее 

агентство внесло изменения в способ расчета пруденциальных нормативов для страховых 

компаний. Это позволило страховщикам реорганизовать свои портфели перестрахования и 

инвестиций, сохраняя при этом стабильность и способность к платежам в сложных условиях 
текущего года. Но, в условиях нехватки высоколиквидных надежных финансовых 

инструментов к инвестированию на фоне растущих активов страховых(перестраховочных) 

компаний, в том числе и значительное уменьшение объемов размещения краткосрочных нот 

Национального Банка Республики Казахстан, приведет к повышению концентрации 

страховых активов в банках второгоу ровня. 

В 2022 году страховые компании провели собственную оценку рисков, руководствуясь 

методологией, основанной на международной регуляторной системе Insurance Regulatory 

Information System (IRIS). Внутренняя система риск- ориентированного надзора Supervisory 

Risk Evaluation System (SRES) также была усовершенствована. Эта система позволяет 

определить уровень внимания надзора к страховым компаниям на основе комплексной 
оценки внешних и внутренних рисков, что в конечном итоге приводит к принятию 

профилактических мер по их снижению [7]. 

 

Заключение 

 

Данное исследование предоставило анализ роли регулирования в страховой отрасли и 

его влияния на финансовую стабильность компаний. 

Первым важным результатом исследования является подтверждение того, что страховые 

организации в Республике Казахстан подвергаются строгому контролю и нормативам, 

устанавливаемым регулирующим органом. Применение пруденциального регулирования 

позволяет определить уровень финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 
компаний, что является критически важным для обеспечения надежности данной отрасли [8]. 

На основе проведенного анализа была выявлена важность воздействия экономических и 

финансовых событий, таких как повышение базовой ставки и изменения рейтингов эмитентов, 

на финансовые инвестиции страховщиков. На данный момент рекомендуется расширение 

инвестиционных возможностей для страховых (перестраховочных) организаций, для 

улучшения пруденциальных нормативов и финансового состояния страховых компаний 

Казахстана. Это демонстрирует, насколько важно иметь адаптивную стратегию для 

управления инвестиционным портфелем в переменных экономических условиях. 

Помимо этого, исследование выявило, что регулирующее агентство активно реагирует 

на изменения в экономической среде. Изменения в методологии и инструментах оценки 
рисков, таких как использование системы IRIS и SRES, позволили регулятору более точно 

оценивать внешние и внутренние риски страховых компаний. 

Исследование подчеркивает важность регулирования и мониторинга в страховой сфере 

Казахстана. Оно позволяет поддерживать финансовую устойчивость страховых организаций 

даже в условиях переменчивой экономической обстановки. Это важный фактор для 

обеспечения надежной защиты интересов страхователей и стабильности всей отрасли. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЗЕЙІНІН ДАМЫТУ ӘДІСТЕРІ 

 

 

Мошқал Гүлзат Мейірбекқызы 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ  7М01103 «Педагогика және психология» мамандығының 
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Ғылыми жетекші – п.ғ.д., профессор  Қ.Қ. Шалғынбаева 

 
Аңдатпа: Мақалада оқудағы жетістік факторы ретінде бастауыш сынып оқушыларының 

зейінін дамыту мәселелері қарастырылады. Балалардың жас ерекшеліктері мен зейін 

қасиеттерін ескере отырып, зейінді дамытудың негізгі әдістері ұсынылды. 

Түйінді сөздер: зейін, оқудағы жетістік факторы, зейіннің әдістері, тәсілдері, қасиеттері. 

ҚР «Білім туралы» Заңында көрсетілгендей білім беру жүйесінің негізгі міндеті ұлттық 

және жалпы адамдық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаның 

қалыптасуы мен дамуына қажетті жағдай туғызу болып табылады. Қазіргі кездегі білім 

берудің негізі балаларды ойлауға, қабілеті мен нышандарын дамытуға үйрету, әр балаға өзін 

көрсетуге мүмкіндік беруді көздейді. Осы орайда ҚР мектепке дейінгі, орта, техникалық және 

кәсіптік білім беруді дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында, Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 

қоғам» атты жолдауында да оқу-тәрбие процесінің сапасына күрделі талаптар қойылды. «Орта 

білімнің сапасы – табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір оқушының білім 

алып, жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс» - екендігін ерекше атап өтті [1]. 

Бастауыш сынып-бұл оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қарқынды жүретін ерекше 

құнды қайталанбас кезең. Бастауыш сыныпта балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны 

жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған ортаға дұрыс көзқараста болу, ойын дұрыс айтуға, 

салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Сол себепті барлық бастауыш 

сынып мұғалімдері мен психологтар бастауыш сынып оқушыларының психикалық жай күйі 

мен жеке басының ерекшеліктерін білуі тиіс. Өйткені олар бастауыш сынып оқушыларының 

әртүрлі іс-әрекет түрлеріне, ең алдымен оқу іс-әрекетіне толық қосылуына негіз жасайды. Оқу 
әрекеті бастауыш сынып оқушылары үшін жетекші іс-әрекет болып табылады. Жетекші 

танымдық психикалық процестердің бірі ретінде зейін оқу материалын игеруде маңызды рөл 

атқарады. Сондықтан мұғалімнің жұмысы балалардың зейінін дамытуға бағытталады. 

Бастауыш сынып мұғалімдері бірінші сынып оқушыларына сабақ бергенде жиі зейіннің 

тұрақсыздығына, алаңдаушылыққа тап болады. 6-7 жастағы балалардың зейіні жеткілікті 

түрде тұрақты болмайды және көлемі өте аз болады. Бұл жастағы оқушылар сабаққа дұрыс 

зейін қоя алмайды. Тек 9-10 жастағы оқушылар әртүрлі зейінді қолдана отырып, белгілі бір 

әрекеттер мен тапсырмаларды орындай алады. 

Зейінді дамыту бойынша педагогикалық қызметті ұйымдастыру ерікті зейіннің 

қалыптасуының бастапқы деңгейіне сүйенеді. Оның жетіспеушілігі арнайы психологиялық-
педагогикалық даму жұмысын қажет ететін төмен оқу үлгерімінің алғышарты болып 

табылады. Көбінесе зейіні жақсы дамыған оқушылардың оқу үлгерімі жақсы болады.  

Әртүрлі пәндерде балалар әртүрлі зейін қасиеттерін пайдаланады. Математика сабағы 

кезінде зейін қойып тыңдау, түсіну, қазақ тілінде зейінді бөлу дәлдігі, әдебиеттік оқу кезінде 

зейіннің тұрақтылығы қажет. 

Зейіннің әртүрлі қасиеттерін дамытуға күш-жігерді бағыттай отырып, оқушылардың 

өздері оқитын пәндер бойынша үлгерімдерін жақсартуға мүмкіндік бар деген қорытынды 

жасауға болады. Бұл жұмыстың қиындығы әртүрлі зейін қасиеттерін дамыту үшін мұғалімнің 

де, оқушының да уақыты мен күш-жігерін қажет етеді. Мысалы, әр баланың зейін көлемі 

бастапқыда жеке дамуға аз жауап береді. Ал зейіннің тұрақтылығы және оның таралуы сияқты 

қасиеттер дамуға көбірек бейім. 
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Бақылау әдісін қолдана отырып, мұғалім әр оқушының зейіні туралы толық, тұтас түсінік 

ала алады. Оқушылардың мінез-құлқын, олардың оқу және сабақтан тыс іс-әрекеттерінің 

сипатын бақылайды. 

Бақылау әдісімен бір мезгілде мұғалім бастауыш сынып оқушыларының зейінін 

диагностикалаудың басқа әдістерін қолдана алады. Бұл белгілі бір кезеңдегі оқушылардың 

зейінін дамыту динамикасын талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, апта, ай, тоқсан. Егер бұл 

әдістер жүйелі түрде қолданылса, олар зейіннің тиімді құралы бола алады [2].  

Оқу процесінде қолдануға болатын кейбір әдістерді қарастырып көрейік.  

Түсіндірмесі бар сөздік диктант. Бұл әдісті мұғалімдер кеңінен қолданады. Оны қолдану 
барысында мұғалім әр сөзді тек бір рет оқиды. Оқушылар түсініктемелерді тыңдағаннан кейін 

ғана қаламдарын алып жазады. Мұғалім оқушылардың  бір-бірінің дәптерлеріне қарамауын 

мұқият қадағалайды. Осы талаптар толық сақталса оны зейінді өлшеу әдісі деп санауға 

болады. Бірақ бастамас бұрын тапсырманың үлгісін талдау керек (әрекеттер алгоритмін 

түсіну), емлені көрсету керек. Егер оқушы түсініктемелерден кейін де сөзді жаза алмаса, оған 

қатеге теңестірілетінін сызықша жасауға рұқсат етіледі. Мысалы, "көшіп кетті" сөзі таңдалды. 

Мұғалім сөзді оқиды, содан кейін бірнеше оқушылар түбірді, жұрнақты, жалғауды кезекпен 

айтып, олардың емлесін түсіндіреді. Осыдан кейін балаларға қалам алып, түсініктеме берілген 

сөзді жазу ұсынылады.  

Сабақта түсініктеме беру арқылы сөздік диктант жазу үлкен дайындықты қажет етеді. 
Психолог С.Н.Калинникова түсініктеме жазу құрылымында 7 негізгі кезеңді атап көрсетеді: 

- жазылатын сөзді тыңдау; 

- сөздің орфоэпиялық емлесін өз бетінше талдау; 

- пікірлерді тыңдау; 

- түсініктемеге сәйкес сөздің емлесін ұсыну; 

- түсіндірмемен емлені бастапқы талдауды нақтылау; 

- сөздің емлесіне сәйкес жазылуы; 

- түсініктемеге сәйкес жазылған сөзді тексеру. 

Оқушылардың зейін шоғырлану сапасы, зейінінің тұрақтылығы олардың жұмысын 

талдауды көрсетеді. Қателіктер жібермеген оқушылар саны, қателері бар білім алушылар саны. 

Жіберілген қателіктердің сипаты және жұмысты сәтті орындау оқушылардың ұжымдық 
назарын ұйымдастыруды бағалауға мүмкіндік береді [3]. 

Мәтіндегі қателерді анықтау. Бұл әдісті психолог С. Л. Кабылницкая ұсынған. Бұл 

оқушыардың жеке зейінін өлшеуге мүмкіндік береді. Оның мәні мәтіндегі қателерді анықтаған 

кезде зейіннің кемшіліктерін анықтау болып табылады. Бұл жұмысты орындау кезінде 

оқушылардан арнайы білім мен дағдылар талап етілмейді. Өйткені олар өздерінің эсселері мен 

диктанттарын тексеру кезінде орындайтын тапсырмаға ұқсас тапсырманы орындау қажет. 

Мәтінге енгізілген қателер: әріптерді ауыстыру, сөйлемдегі сөздерді ауыстыру, қарапайым 

семантикалық қателер. Сондықтан жұмыс, ең алдымен, зейін қоюды қажет етеді және 

ережелерді білумен байланысты болмайды [4]. 

Бұл әдісті қолдану бойынша жұмыс келесідей ұйымдастырылады. Әрбір оқушыға 
карточкаға жазылған мәтін беріледі. Мұғалім «Сіз алған мәтінде әртүрлі қателер, соның ішінде 

семантикалық қателер бар. Оларды тауып, түзетіңіз» деген нұсқаулық береді. Әрбір оқушы 

белгілі бір уақыт ішінде жеке жұмыс істейді. 

Орындалған жұмыстың нәтижесін талдай отырып, табылған, түзетілген және 

анықталмаған қателіктердің сандық санына ғана емес, сонымен қатар оқушылардың 

тапсырманы қалай орындағанына да назар аудару қажет. Олар оқу барысында қателерді 

анықтап, түзете отырып, тапсырмаға бірден қосылады. Ал кейір оқушылар ұзақ уақыт бойы 

жұмысқа қосыла алмайды. Бірінші оқылымда бірде-бір қатені таппауы және дұрыс нәрсені 

түзетіп қоюы мүмкін. 

«Түсіндірмесі бар сөздік диктант» және «мәтіндегі қателіктерді анықтау» әдістері 

мұғалімге оқушылардың зейінінің ерекшеліктері туралы жалпы түсінік алуға мүмкіндік 
береді, бірақ жеке қасиеттерінің даму дәрежесін анықтамайды. Бұл кез-келген күрделі іс-
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әрекетті бір уақытта зейіннің барлық қасиеттерінің қатысуымен ғана жүзеге асыруға 

болатындығына байланысты. Мұндайда ерікті зейіннің жоғары деңгейінің болуын болжайтын 

кейбір басқа тапсырмаларды қарастырыңыз.  

Зейіннің шоғырлануын түзету үшін зейінді сезінуге және тапсырмаларды орындауға ішкі 

көңіл бөлу күйін дамытатын мынадай жаттығуларды ұсынуға болады. Оқушыға мәтіндегі 

белгілі бір әріптерді, белгілерді тауып, сызып тастау ұсынылады. Мұндай тапсырмаларды 

орындау оқушылардың жазбаша жұмыстарды орындау кезінде зейін мен өзін-өзі бақылауды 

дамытуға ықпал етеді. Бұл жағдайда мұғалім мыналарды ескеруі керек: 

- мәтіндер алдын-ала дайындалады, олар газеттерден, журналдардан үзінділер, әдеби 
шығармалардың үзінділері болуы мүмкін; 

- қарындаштар мен қаламдар жеткілікті мөлшерде жиналады; 

- 6-11 жастағы балалар үшін үлкен әріппен мәтіндер қолданылады; 

- түзету жаттығулары күн сайын 2-4 ай ішінде 5 минуттан өткізіледі; 

- сабақ жеке немесе топтық болуы мүмкін: 

- қабылдауды игерген сайын өткізу ережелері күрделене түседі (ізделетін әріптер 

өзгереді, әр түрлі сызылады, бір уақытта екі әріп ізделеді, біреуі сызылады, екіншісі асты 

сызылады; бір жолда әріптер шеңбермен дөңгелектенеді, екіншісінде дұрыс белгісі қойылады 

және т. б.); 

- барлық нұсқаулар міндетті түрде сабақтың басында берілген нұсқаулықта көрсетіледі 
[5]. 

Жұмыс қорытындысы бойынша қателер саны есептеледі (қате сызылған әріптер). 

Тапсырманың орындалуын тексеруді оқушылардың өздері бір-біріне жүргізе алады. Егер 4 

немесе одан аз болса, назар аудару қалыпты жағдай. 4-тен көп қате-әлсіз шоғырлануды 

білдіреді. Сабақтың алғашқы 3-4 аптасынан кейін жазбаша тапсырмалардағы қателіктердің 

саны екі есе, тіпті үш есе азаяды. 

Мұғалім көрсеткен сөз тіркесін немесе сөз тіркесіне дейін мәтінді оқу. Бұл кезде 

оқушылардың көпшілігі мұндай тапсырманы орындай алмайды. Бірақ табысқа жетуді қалап, 

жаңа әрекеттерді жасауға талпынады. Осылайша, осы түрдегі жүйелі жаттығулардың 

арқасында зейіннің шоғырлануы артады. 

Бастауыш сынып оқушыларына бірнеше әріптер тізбегі беріледі. Олар сандар немесе 
кейбір графикалық үлгі (ұяшықтарда жасалған геометриялық өрнек және т.б.) түрінде берілуі 

мүмкін. Талап берілген үлгіні дәл қайталау керек [6]. 

Сабақтарда оқушылар басқа сөздердің құрамында немесе мағынасыз әріптер 

жиынтығында сөздерді табу сияқты зейінді дамытуға бағытталған тапсырмаларға қуана 

қосылады. Оларды тез және қатесіз табу керек. Егер мұғалім тапсырманы ерекше түрде 

түсіндіріп өтпесе, балалар мұндай жаттығуды ойын деп қателеседі. 

Барлығын байқау жаттығуы ойын түрінде өтеді. Балаларға айналасына қарап, 10-15 

секунд ішінде берілген түстің (немесе материалдың, өлшемнің, пішіннің және т.б.) 

мүмкіндігінше көп заттарын атау тапсырылады. Тізімді бір оқушы мұғалімнің белгісімен 

бастайды, ал басқалары оны толықтырады. Оқушылар жауаптарды мұқият тыңдауы керек, 
содан кейін естіген тізімге қосымша жасау керек. 

Зейінді қалыптастыру процесінің маңызды сәті-тексеру. Мәтінді тексеру кезінде іс-

әрекеттер тәртібі жазылған арнайы картамен жұмыс жүргізіледі. Мұндай карточканың болуы 

бақылаудың толыққанды әрекетін игеру үшін қажетті материалдық тірек болып табылады. 

Бақылаудың қалыптасқан әрекетін жалпылау үшін ол кеңірек материалда (суреттер, өрнектер, 

әріптер мен сандар жиынтығы) өңделеді. Содан кейін, арнайы жағдайлар жасалған кезде 

бақылау эксперименттік оқыту жағдайынан оқу іс-әрекетінің нақты тәжірибесіне 

ауыстырылады. Осылайша, кезең-кезеңмен қалыптастыру әдісі бақылаудың толыққанды 

әрекетін алуға мүмкіндік береді. 

6 жастан 11 жасқа дейінгі аралық баланың психикалық және әлеуметтік дамуы үшін өте 

маңызды. Біріншіден, оның әлеуметтік мәртебесі түбегейлі өзгереді яғни мектеп оқушысына 
айналады. Бұл баланың өмірлік қатынастарының бүкіл жүйесін қайта құруға әкеледі. Оның 
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бұрын болмаған және ересектер ғана емес, айналасындағы құрдастары да анықтайтын 

міндеттері бар. Сонымен қатар, бастауыш сынып оқушыларының зейіні тұрақсыз, бір 

объектіден екіншісіне жиі және еріксіз қозғалуымен ерекшеленеді. 

Мұғалімнің міндеті-әр оқушыға қоршаған әлемді саналы қабылдау үшін жағдай жасау. 

Ол тек қарап қана қоймай, талап етілетін барлық нәрсені көреді, тыңдап қана қоймай естиді. 

Зейіні жоғары адам көбірек заттарды, құбылыстарды және оқиғаларды байқай алады. 

Жоғарыда келтірілген тапсырмаларды қолдану оқушылардың зейінін дамытуға ғана 

емес, сонымен қатар сабаққа деген қызығушылықтарын да арттырады. Сабақтарды қызықты 

әрі түрлендіріп өту, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, оқу мотивациясын, 
шығармашылық жұмысқа деген ұмтылысты дамытады. 
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Түркістан, Қазақстан 

 

Аңдатпа 

Мақаладағы негізгі қарастырылып отырған мәселе интеграцияланған оқыту 

бағдарламасын биология сабақтарында қолдану, формалары мен әдістерін, әдіснамасын оқу 

процесіне енгізу. Жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу, алған білімін практикада 

қолдана алатындай ету қазіргі қоғамның негізгі талабы. Актуалдылықпен қажеттілікке 

негізделген жағдайда интеграцияланған сабақтарды жүргізу оқыту процесін белсенді етеді. 

Сабақты осы әдіспен жүргізу білімгерге мотивация беріп, пәнаралық байланысты кеңейтті, 

сабақтың практикалық бағыттылығын анықтады.  

Кілт сөздер: интеграцияланған оқыту әдісі, биологиялық оқыту, CLIL бағдарламасы, 

биология, ағылшын тілі 

Кіріспе 

Қоғамда және табиғатта болып жатқан бір-бірімен байланысты болған құбылыстарды 

тек ғылымдарды интеграциялау арқылы түсіндіруге болады. Жаратылыстану және 

гуманитарлық ғылымдар жеке оқытылған жағдайда бір құбылысты түрлі көзқараста 

қалыптастырады. Бұл қоғам мен табиғаттың тұтастығын, адамзаттың алдында тұрған 

жаһандық мәселелерді шешуді жүйелі түсіндіруге мүмкіндік бермейді. Тіл мен Биология 

пәнін кіріктіріп оқыту арқылы білімгердің биологиялық білімін, ғылымға деген 

қызығушылығын  арттыруға болады. Мәселенің өзектілігі – орта мектептерге пән мен тілді 

кіріктіріп оқытуды негізгі бағдарламалардың бірі ретінде енгізу. Қарастырылып отырған 

мәселе – қазіргі кездегі білім жүйесінің әлсіз тұстарын жоюға бағытталады. Орта білім беру 

жүйесіндегі, биология сабағындағы білімгерлер зерттеудің негізгі нысаны болып есептеледі.  

Зерттеудің мақсаты – оқушыларда ғылымилық және жүйелілік дағдысын, ақпаратты 

талдау мәдениетін, танымдық белсенділігін арттыру, интеграцияланған оқыту бағдарламасын 

білім беру жүйесіне жаппай енгізу, тіл мен биология сабақтарын кіріктіріп оқыту арқылы 

биологиялық біртұтас білім алуды қамтамасыз ету. Интеграцияланған оқыту бағдарламасын 

сабақ құрылымына енгізу, ағылшын тілінде оқу бағдарламасына сәйкес тақырыптық 

ақпараттар жиынтығын құрастыру. Зерттеу кезінде талдау, дидактикалық материалдармен, 

АКТмен жұмыс, жеке және топтық жұмыс негізгі әдіс-тәсілдер болып табылды. Зерттеу 

нәтижесінде оқушыларда тіл мен ғылымға деген қызығушылық артады, ағылшын тілінен білім 

көрсеткіштері жоғарылайды. Тіл мен Биология пәнін кіріктіріп оқыту жоспары жасалғанымен, 

ағылшын тілінде білім беретін мұғалім саны аз. Интеграциялап оқыту  бағдарламасы әлем 

елдерінің тәжірибесімен білім жүйесіне енгенімен, Қазақстанда әлі толық зерттелмеген. CLIL 

технологиясы ( тіл мен пәндегі интеграцияланған білім) – ең жақсы билингвистикалық білім 
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түрі. Еуропа елдерінің білім жүйесінде сәтті тәжірибеден өтіп жүр. CLIL екі тілді оқыту 

технологиясы дәстүрлі білім беру бағдарламасынан шығып, тұлғаның мәдени көзқарасын 

кеңейтеді, оқу сапасын жақсартады.  

Әдебиеттерге шолу  

Қоғам дамуының жаңа сатысында білім жүйесіне жаңадан сұраныстар түседі. Бұл 

сұраныстардың мақсаты: жоғары интеллектуалды, бәсекеге қабілеттті, әлемде болып жатқан 

үдерістер мен құбылыстарды түсінуге қабілетті толыққанды көзқарасы бар тұлғаны тәрбиелеу. 

Осы орайда білім ұйымдарының алдындағы міндеті – білім салаларын біріктіру, білімгерге әр 

пәнді біртұтас жүйе ретінде меңгерту, оқу пәндерін интеграциялау мәселелерін шешу, білім 

мазмұндамасының принциптерін жетілдіру, білім беру процесін дамыту[1]. Осы мәселелерді 

ескере отырып, білім беру ұйымдарында интеграцияланған сабақтарды әзірлеу, жүргізу 

маңызды және перспективалы бағыт болып отыр. Бұл жоба екі немесе бірнеше дисциплина 

білімдерін систематизациялауды, біріктіруді жүзеге асырады, білімгердің әлемді біртұтас 

картина ретінде көруін, түсінуін қамтамасыз етеді, тиісті құзыреттіліктерді игеруге ықпал 

етеді[2]. Білім беру жүйесін дамытудың қазіргі кезеңі шет тілдерін оқытудың нысандары мен 

мазмұнын жаңартуды көздейді. Бұл гуманитарлық және жаратылыстану бағыттары арасында 

пәнаралық байланысты біріктіруге мүмкіндік береді. Интеграцияланған сабақтар бір ретті 

болмауы керек, тіл мен пәнді біріктіріп оқытудың эффективтілігіне қол жеткізу үшін 

ұзақмерзімді пайдалану керек. Нәтижесінде білімгерде оқытылып отырған пәнді ағылшын 

тілінде қабылдау, жаңа білімді ағылшын тілінде іздену, жаңа мәселелерді талқылау, өз білімін 

ағылшын тілінде арттыру дағдылары қалыптасады. Осылайша, интеграцияланған сабақтарды 

өткізген кезде ағылшын тілі оқу процесінің мақсаты емес, пәндік білім алу құралына айналады 

(бұл жағдайда биология бойынша). Ағылшын тілі мен биологияның интеграцияланған 

сабақтары мектепте оқытудың әртүрлі кезеңдерінде өткізілуі керек. Оқытудың бастапқы 

кезеңдерінде қазіргі заманғы оқу құралдарының экологиялық беттерінде оқушылар ағылшын 

тілінде өсімдіктер мен жануарла әлемімен танысуда. Осыдан кейін олар өз білімдерін 

тереңдетеді табиғатта болып жатқан құбылыстарды зерттейді, ағылшын тілінің биология 

бойынша кәсіби лексикасымен танысады. Бұл биология сферасында болашақ мамандығында  

құзіретті болуға жол ашады. Осы әдісті жиі пайдалану арқылы білімгердің тіл үйренуге, 

биологияны оқуға мотивациясы артады, себебі әдістің практикалық бағытын көретін болады. 

Интеграцияланған сабақты ағылшын тілі мұғалімі биологиямен кіріктіріп оқытуға болады, 

немесе керісінше биология мұғалімі тілмен кіріктіріп өтуіне болады[3]. Ғалым, Биологияны 

оқытудың әдіскерлері Верзилин мен В.М.Корсунская интеграцияланған оқытудың екі типін 

түсіндірді: горизонтальды және вертикальды. Ғалымдар горизонтальды интеграцияланған 

оқыту бір сынып деңгейінде бір тоқсан немесе жарты жыл жүргізіледі, ал вертикальды 

интеграцияланған оқыту өткен сыныптарда алған білімін негізге ала отырып, спиральды 

жүйеде оқытылады деп тұжырым жасады.  CLIL технологиясы эффективті түрде нәтиже беру 

үшін нақты педагогикалық- ұжымдық жағдай, пәндік мазмұндамаларды тілді игеруге 

бағыттап құрастыру керек. Қазіргі уақытта Еуропа оқу орындарындағы кеңінен қолданылып 

жүрген интеграцияланған пәнмен тілді кіріктіріп оқыту әлем елдерінде прогрессивті 

глобальды түрде дамуда.  CLIL терминін 1994 ж Д.Марш алғаш қолданған. Д.Марштың пән 

мен тілді оқытудың интеграцияланған әдісінде шет тілді кіріктірудің екі мақсатын айта кету 

керек: оқу дисциплинасын меңгеру; бір уақытта шет тілінде қоса үйрену[4]. Заманауи 

Еуропалық ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде CLIL-дің 40-тан астам анықтамалары бар. 

Мысалы: Еуропалық комиссия ұйымы бойынша, . CLIL концепция ретінде қаралып, шет тілі 
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оқу бағдарламасына сапалық қасиет береді деп қарастырылады. CLILдің тарихына кең 

мағынада қарайтын болсақ, ол дидактикалық әдістеме, тілдік оқытуға бағытталған, шет тілдік 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру, ана тілді білуден бөлек жалпы оқуды дамыту. 

Кембридж ТКТ ( Teaching Knowledge Test)  оқулықтарындағы CLIL технологиясының бірнеше 

анықтамалар келтірілген. 1) Оқыту технологиясы, негізгі компоненттері тілдер, 

халықаралық білім, түсініктер мен дағдылар, сонымен қатар халықаралық қарым-қатынасқа 

дайындық және оқуды жақсарту 2) Оқыту әдісі, белгілі контентке бағытталған, мақсаты: 

тілмен пәнді бір уақытта меңгерту 3) Жалпылама термин – билингвальды оқыту 

бағдарламасына сипаттама беру үшін қолданылады. 4) Білім беруді дамыту технологиясы, 

пәнді шет тілінде меңгеру (TKT: CLIL Handbook) 2.Teaching knowledge test (TKT). Content and 

language integrated learning  (CLIL):[5]. 

Қазакстанда А.А. Бейсенбаева. Қ.А. Аймағамбстова. Ә. Мұханбетжанова, Ә. 

Түрікменбаев, М.Ә. Құдайкұлов, Р.М. Қоянбаев. Д.С. Байгожанова, Н.А. Оразханова. Р.Г. 

Лемберг, Г.К. Шолпанкүлова О.В. Будникова, Т.С. Сабыров және өзге де ғалымдардың 

еңбектерінің зерттеу нысаны болып табылады. Бұл ғалымдардың еңбектерінде пәнаралық 

байланысқа әртүрлі анықтамалар беріледі. Оқу пәндері арасындағы байланыстарды жүзеге 

асыруға қажетті нақты деректерді негіздеген; пәнаралық байланыстардың дүниетанымдық 

функциясына ерскше көніл бөлінген; түрлі пәндердін пәнаралық байланыстарының дсңгейін 

көрсететін әдістемелік нұсқаулар ұсынылған[6,7,8,9].  

Зерттеу әдістері: Зерттеу жұмыстары Түркістан облысы, Жүйнек ауылы Заңғар-М 

мектеп-интернаты оқушыларына жүргізілді. Зерттеуге 10 сынып оқушылары қатысты 

(оқушылардың жалпы саны 40 оқушыны құрайды). Зерттеу жұмыстары теориялық білімдерді 

негізге ала отырып құрылды. Негізгі қолданылған әдістер синтез, анализ, диагностика, 

оқулықтар, әдебиеттер, сөздіктермен, АКТ, дидактикамен жұмыс.  

Зерттеу нәтижелері мен талдаулар  

Синтез әдісі – білімгерлердің өткен сабақтарда қалыптастырған білімдерін жаңа 

тақырыппен біріктіруге, жаңа тақырыпты ағылшын тілімен біріктіре меңгеруге мүмкіндік 

береді. Нәтижесінде білімгерде толыққанды биологиялық ғылыми көзқарас пайда болады.  

Анализ әдісі – меңгерілген жаңа білімді базалық біліммен салыстыра отырып талдауға, 

туындаған жағдайға өзіндік баға беруге, пікір білдіруге бағыттайды. Бұл білімгерде жеке 

тұлғалық қасиетті дамытады, кез-келген биологиялық құбылысты түсіндіру дағдысын 

қалыптастырады.  

Дидактика – білімгерлерге білім беруден бөлек өздігінен ізденіп, білім алудың әдіс-

тәсілдерін меңгертудің жолы. Интеграцияланған білім беруде дидактика маңызды қызмет 

атқарады, себебі ағылшын тілімен биологияны қоса оқыту кезінде міндетті түрде 

оқулықтармен, ғаламтор желісімен жұмыс жасалады.  

Диагностика – бұл әдіс арқылы оқытушы қолданып отырған оқу бағдарламасының 

қаншалықты тиімді екенін анықтай алады.  

1 – қадам  

Сабақ жоспары 

Пән: биология  

Оқыту тілі: Қазақ тілі 

Сабақ түрі – сыныптан тыс жұмыс 

Қатысты тілдер: Қазақ тілі, ағылшын тілі 

Сынып: 10 сынып 
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Білімгерлердің CEFR деңгейі: А1 

Сабақтың уақыты/саны: 16 сабақ (50 минут) 

Топтастыру түрлері: Жеке, жұптық және топтық  

Материалдар: слайд, макеттер, кітаптар, дидактикалық материал 

Ресустар: тақта, видеопроектор, компьютер, бағдарламалық қосымшалар  

(Power Point, prezi, canva, piktochart) 

Сабақ әдісі – Интеграцияланған оқыту технологиясы 

Кіріктірілген пәндер – Биология-Ағылшын тілі  

Сабақты жоспарлау кезінде мазмұндық меңгерілген білім және тілге қатысты 

меңгерілген білім негізге алынады[9]. 

2 – қадам   

Заңғар-М мектеп-интернатының 10 сынып оқушылары шартты түрде екі сыныпқа 

бөлінді.   Оқушыларды сауалнама немесе айқындаушы әдістер арқылы бөлмеу себебі, әр 

сыныпта үш деңгейде оқитын оқушылар тең дәрежеде болады. Сынып бойынша бөлінудің 

маңыздылығы – зерттеу нәтижесінің анықтылығына түрткі болады.  

 

Кесте.1 – Зерттеуге алынған оқушыларды топтастыру жолы 

  

Тобы  Бақылау  Эксперимент  

Сыныбы  10 Ә 10 А 

Оқушы саны  20 20 

Оқу әдістемесі Дәстүрлі Интеграцияланған 

оқыту технологиясы  

 

Дайын болған бақылау және эксперимент топтарының білімгерлеріне екі айға созылған 

16 сағаттық сабақтан тыс жұмыс ұйымдастырылып, зерттеу жүргізілді.  

Эксперимент тобындағы оқушылардың ағылшын тілдік білімін анықтау үшін 2 кезеңнен 

тұратын сынама жұмыс алынды. Бірінші кезеңі – ағылшын тіліндегі жеңіл мәтінмен жұмыс; 

екінші кезеңі ағылшын тілінде биологияға қатысты тест алу. Сынама жұмыстың нәтижесі 

бойынша мәтінмен жұмыс кезеңі 20 – балдық жүйемен құрастырылып, 15-20 ұпай – жоғары, 

9-15 – орташа, 1-9 – төмен деңгейдегі көрсеткіш болып есептелді. Кесте.2 бойынша 3 білімгер 

– 15-20 балл, 7 білімгер – 9-15 балл, 10 білімгер – 1-9 балл аралығындағы көрсеткіштерді 

жинады. Мәнмәтінмен жұмыс жасау кезінде оқушыларда пайда болған қиындықтардың 

негізгілері: сөздікқордың аздығы, сөздердің аудармасын білмеуі, терминдермен дұрыс жұмыс 

жасамау. Бақылау жұмысының екінші кезеңінің диагностикасы бойынша тест биология 

пәнінің тақырыптарымен тікелей байланысты болды. Тест 30 – балдық жүйеде құрастырылып, 

25-30 балл – жоғары деңгей, 15-25 балл – орта білім көрсеткіші, 0-15 балл – төмен білім 

көрсеткіші болып табылды. Жоғары ұпай жинаған оқушылар саны – 3, 15-25 балл аралығында 

жинаған оқушылар саны – 6, 0-15 балл аралығын жинаған оқушылар саны 11 білімгерді 

құрады. Оқушылар тест тапсыру барысында кездестірген қиыншылықтары – біліммен тілдік 

дағдыны байланыстыра алмауы, терминдермен, кілт сөздердің аудармаларын білмеуінен 

туындады.     

 

Кесте.2 – Эксперимент тобы қатысушыларының тілдік білімін айқындау 

Деңгейі Мәтінмен 

жұмыс  

% 

көрсеткіші  

Тестпен 

жұмыс  

% 

көрсеткіші  
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Жоғары  3 15 % 3 15 % 

Орта  7 35 % 6 30 % 

Төмен  10 50 % 11 55 % 

 

Айқындаушы кезеңде оқушылардан осындай нәтиже алынып, білім көрсеткіштерінің 

төмен болуының себептері анықталды.  

3 – қадам  

Интеграцияланған оқыту технологиясының тиімділігін зерттеу үшін арнайы сабақтан 

тыс жұмыс ұйымдастырылды. 16 сағатқа арналған сабақ үшін жаратылыстану-математика 

бағытына арналған 10 – сынып оқулығы бойынша тақырыптар тізімі жасалды. Тақырып 

жинақтауда «Молекулалық биология және Биохимия», «Жасушалық биология», «Зат 

тасымалдануы», «Координация және реттеу» тараулары қарастырылды.   

 

Кесте.3 - Сабақтан тыс жұмыста жүргізілген тақырыптар тізімі  

 

 Қазақ тілінде Ағылшын тілінде 

1.   Бақылау жұмысы Control work 

2.  Жасуша құрылымы Cell ctructure 

3.  Заттар тасымалдануы  Metabolism  

4.  Метаболизм түрлері  Types of metabolism  

5.  Бүйрек трансплантациясы kidney transplantation  

6.  ДНҚ және РНҚ DNA and RNA 

7.  Жасушаның бөліну түрлері Types of cell division 

8.  Тірі организмдердің 

көптүрлілігі.  

Diversity of living organisms 

9.  Жүйке жүйесінің құрылысы The nervous system  

10.  Түр түзілу механизмдері Species formation mechanisms 

11.  АТФ-тің құрылысы мен қызметі ATP, structure and functions 

12.  Онкологиялық түзілімдердің 

пайда болуы 

The appearance of oncological 

formations 

13.  Қартаю процесі туралы 

теориялар 

Theories about the aging process 

14.  Көмірсуларды жіктеу Carbohydrates  

15.  Гипофункция, гиперфункция Hypofunction, hyperfunction 

16.  Тест  Control work  

 

Бақылау тобында зерттеу жұмыстары оқу тілі – қазақ тілінде, Эксперимент тобында 

қазақ және ағылшын тілдерінде жүргізілді. Орта білім жүйесінің Биология оқулықтары 

негізінде дидактикалық материал жиналды, сөздіктер, тақырыпқа сәйкес жеңіл мәнмәтіндік 

тапсырмалар құрастырылды. Интеграцияланған оқыту бағдарламасына сәйкес кестеде 

көрсетілгендей дидактикалық материалдар құрастырылды.  

 

Кесте.4 – Сабақтың дидактикалық құрылымы  

 

Сабақ тақырыбы Көмірсуларды жіктеу  Classification of 

carbohydrates 

Кілт сөздер  Көмірсу, моносахарид, 

дисахарид, полисахарид, 

Carbohydrates, 

monosaccharides, 
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глюкоза, целлюлоза. disaccharides, 

polysaccharides, Glucose, 
cellulose 

Сөздік  Көмірсу – 

Моносахарид – 

Дисахарид –  

Полисахарид – 
Гликоген –  

Амилаза  –  

Мальтоза –  

Көміртек атомдары –  

Фруктоза -  

- Carbohydrates 

- monosaccharides  

- disaccharides  

- polysaccharides 
- glycogen 

- starch 

- maltose 

- carbon atoms 

- fructose 

Мәнмәтін Моносахаридтер 

молекуласында көміртек 

атомының санына 

байланысты триоза, тетроза, 

пентоза, гексоза деп 

аталады. Суда жақсы ериді. 

Глюкоза мен фрутоза 

моносахаридтерге кіреді. 

Дисахаридтер екі 
моносахарид 

қалдықтарынан құралады. 

Дисахаридтерге сахароза, 

мальтоза және лактоза 

жатады. Полисахаридтер өте 

көп моносахарид 

қалдықтарынан құралған 

жоғары молекулалы заттар. 

Аса маңызды 

гомополисахаридтерге 

крахмал, целлюлоза, 
гликоген, пектиндік заттар 

жатады. 

Monosaccharides are 

carbohydrates composed of a 

single unit. A single sugar unit 

is a ring of carbon atoms. 

Monosaccharides are the 

simplest and smallest type of 

carbohydrate. They are sweet 

to taste and are soluble in 

water.  
Glucose and fructose are 

examples of monosaccharides.  

Disaccharides are 

carbohydrates composed of 

two glucose molecules joined 

together. Sucrose, or table 

sugar, is composed of a 

glucose joined to a fructose.  

Polysaccharides are 

carbohydrates composed of 

many sugar units. 
Polysaccharides are insoluble 

or only slightly soluble in 

water and are not sweet-

tasting. They are very large 

molecules, often consisting of 

thousands of 

monosaccharides. Examples 

include strach, cellulose and 

glycogen. 

Бейнеролик Көмірсулар туралы About monosaccharides 

Суретпен жұмыс    

Тапсырмалар  Сәйкестендіру тәсілі identification approach 

 

Бұл дидактикалық тапсырмалардың маңыздылығы - эксперимент тобындағы 

оқушылардың білім деңгейін, ағылшын тілдік сөздік қорының артуы, ағылшын тіліндегі 

биологиялық материалдарды меңгерулерін қамтамасыз ету.   Әр сабақтың дидактикалық 

құрылымы осы үлгіде жасалынып, сабақ кезінде қолданылды.   
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4 – қадам  

Биология мен ағылшын тілін интеграциялап оқытуды төмендегі жоспар арқылы 

дайындауға болады.  

- Ағылшын тілі сабағында қаралатын биология тақырыбын меңгеру және талқылау 

- Меңгерілетін тақырып бойынша ағылшын тілінде материал жинақтау ( мектеп 

бағдарламасы, білімгердің жас ерекшелігі, білімгердің ағылшын тілін меңгеру деңгейіне 

қарай) 

- Пән мен тілдік дағдыларды қалыптастыру үшін сұрақтар, тапсырмалар, интерактивті 

жаттығулар құрастыру 

- Тақырыпқа байланысты лексиканы ерекшелеу 

Интеграцияланған сабаққа материал жинақтау кезінде білімгердің қандай дәрежеде 

тілдік дағдысы даму керек болса, нәтижеге жету үшін мәтіндік материалдармен қоса, аудио, 

видеофайлдарды да қолдану керек. Аталған материалдар процесстер мен құбылыстарды толық 

меңгеруге жағдай жасайды. Сабақтың кіріспе немесе қорытынды бөлімінде жаңа 
лексикаларды бекіту үшін әртүрлі тапсырмаларды, мысалы суреттерге элементтерді жазу, 

кесте толтыру, сөздерді санаттарға бөлу т.б. қолдануға болады. Одан кейін терминология, 

анықтамалармен жұмыс жасалады. Бастапқы кезде тақырып бойынша сабақ өту тілінде 

түсіндірме жүргізіледі. Кейін білімді тексеру жұмыстары орындалады. Осы орайда 

көпшіліктің таңдауы тестке түседі. Тестпен шектелмей терминдерге анықтама беру, адасқан 

әріптерден термин жазу, интернет желісі арқылы интерактивті тапсырмалар беруге болады. 

Мәтіндермен жұмыс жасай отырып, ең алдымен, білімгерде ғылыми материалмен бетпе-бет 

келіп, оны ағылшын тілінде түсіну кезінде белгілі қиындықтар туындайтынын да ескерген 

жөн.  Сондықтан тақырыпқа байланысты мәтінді бермес бұрын білімгерлерде қиындық 

тудыруы мүмкін болатын анықтамаларға лексикалық жұмыс жасалады,грамматиканы 
қайталау қажет. Осылайша, ағылшын тілін биолгиямен кіріктіре оқытуға болады, бұл 

жаңартылған әдістің бір платформасы болып табылады. Интеграцияланған сабақтар екі оқу 

пәнін тиімді үйлестіруге мүмкіндік береді, бұл оқушылардың биологияны оқуға және тілдік 

дағдыларды жетілдіруге деген ынтасын арттырады. Көбінесе мұндай сабақтарда алынған білім 

мен ілімдер болашақта басқа пәндерде және өмірде қолданылады[10,11,12].  

Биология пәнінен  жүргізілген сыныптан тыс жұмыстарда тіл мен биология білімдерін 

интеграциялап оқыту арқылы оқушылардан қорытынды сынама бақылау алынып, төмендегі 

нәтижеге қол жеткізілді.  

  

Деңгейі  Мәтінмен 

жұмыс 

% 

көрсеткіші 

Тестпен 

жұмыс 

% 

көрсеткіші 

Жоғары  9 45 % 11 55 % 

Орташа  7 35 % 7 35 % 

Төмен  4 20 % 2 10 % 

 

Қорытындылай келе, ағылшын тілі мен биологияны интеграциялап оқыту технологиясы 

орта білім жүйесіндегі сыныптан тыс жұмыстарға жаппай енгізілу ұсынылады. Эффектілігі 

жоғары бұл оқыту технологиясы болашақ үздік мамандарды дайындауда септігі зор болмақ. 

Білімгерлердің тілдік және пәндік, ғылыми және коммуникативтік құзыреттеліктерін 

дамытып, дағдыларын арттыруға болады. Зерттеу нәтижесінде технологияны пайдаланып 

болған соң, білігерде оң өзгерістер болып, теориялық күиһтілген нәтижеден де жоғары 

қорытындылар алынды.  
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УКРЕПЛЕНИЕ  КОРПОРАТИВНОГО ДУХА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Жумагалиева Асия Кайргалиевна  

Магистрант Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Al-Farabi Business School 

по специальности «7М04108 – Деловое администрирование в здравоохранении» 

 
Процесс построения и организации корпоративного духа современного медицинского 

учреждения требует много сил и времени. Навязывание правил сверху может привести к 

сопротивлению или неповиновению со стороны сотрудников. Более взвешенный подход - 

вовлечение в процесс всех сотрудников, после проведения необходимой предварительной 

работы по ознакомлению их с основными понятиями. Работникам важно понимать, что 

принципы и нормы корпоративного духа направлены на создание уникальной и комфортной 

атмосферы как для сотрудников, так и для пациентов. От этой атмосферы во многом зависит 

удовлетворенность пациентов и эффективность работы сотрудников, что, в свою очередь, 

влияет на успешность отдельных сотрудников и организации в целом. Формирование 

корпоративного духа- длительный и сложный процесс, но он становится неотъемлемой 
частью духа организации. В настоящей статье рассмотрим опыт укрепления корпоративного 

духа в ТОО «Viamedis Pavlodar». 

ТОО «Viamedis Pavlodar» предлагает спокойную и комфортную обстановку для своих 

сотрудников. Компания работает на основании лицензии и сертификата на каждую 

конкретную услугу, руководствуясь правилами, установленными системой здравоохранения 

Республики Казахстан. В настоящее время в ТОО «Viamedis Pavlodar» сформирована 

корпоративная культура, основанная на этических нормах и уважении к личности и 

сотрудникам. Эта культура укрепляется благодаря командной работе, взаимопомощи и 

поддержке. Однако существуют и проблемы. Далее мы проанализируем результаты 

исследования для оценки уровня социального неблагополучия в соответствии со схемой Л.И. 

Вассермана (модификация В.В. Бойко). Каждому пункту присваивалась оценка уровня 
фрустрации в диапазоне от 0 до 4 баллов.  

На рисунке 1 представлено распределение уровней социальной фрустрации. 

У медсестер снижается уровень фрустрации, о чем свидетельствует средний индекс 

фрустрации, составляющий 1,5-1,6 балла. Снижение уровня фрустрации приводит к 

психологической стабильности и позитивному реагированию на различные ситуации, 

например, сохранению спокойствия и позитивного настроя. Будучи оптимистичными и 

активными, медсестры способны добиваться своих желаний, что приводит к повышению 

самооценки, социальной смелости и эффективной коммуникации. 

Далее мы оценим корпоративный дух, используя методику Э. Шейна. 

Для обработки данных, собранных в ходе исследования, используется специальный 
«ключ». Каждой карьерной ориентации присваивается определенное количество баллов, 

исходя из рекомендаций «ключа». Затем баллы суммируются и делятся на количество 

вопросов, которое равно 5 (за исключением «стабильности работы» и «стабильности места 

жительства», в которых по 3 вопроса). Максимально возможный балл - 10, минимальный - 1. 

Результаты интерпретируются соответствующим образом. 
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Рисунок -  1 Социальная фрустрированность 

 Примечание: составлено автором  
 

 

На рисунке 2 представлены результаты исследования, проведенного по методике 

«Якорь карьеры» Э. Шейна. 

 
Рисунок - 2 Средний показатель мотивации работников по результатам методики 

«Якоря карьеры» Э.Шейна 

  

Примечание: составлено автором  

 

Согласно методике «Якоря карьеры Э. Шейна», на рисунке 2 представлены уровни 

мотивации специалистов и служащих. Среди сотрудников преобладают такие карьерные 

ориентиры, как стабильность места жительства (7,6), стабильность работы (8,1) и служба (5,4). 

Это означает, что для сотрудников приоритетнее оставаться на прежнем месте жительства, 
чем искать повышения по службе или новые возможности для работы в других районах. Эти 

сотрудники негативно относятся к командировкам, когда рассматривают предложения о 

работе. Они ценят безопасность и стабильность, которые находят у работодателей с 

устоявшимися институтами на рынке. Сильная склонность к работе в сфере обслуживания 

объясняется желанием сотрудников найти в своей работе больше смысла, чем обычно 

требуется в этой области.  
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Специалисты и сотрудники не стремятся быть лидерами, а функционируют как 

сплоченное сообщество, ставя во главу угла честные рабочие отношения и соблюдение 

законов и правил организации. При анализе данных по методологии «Якорь карьеры» видно, 

что учреждение движется в правильном направлении с точки зрения политики мотивации. 

Специалисты и сотрудники в первую очередь ценят такие факторы, как стабильность места 

жительства, стабильность деятельности и гарантия занятости. 

Чтобы удовлетворить эти потребности, организация предлагает различные возможности. 

Например, чтобы обеспечить стабильность проживания, ТОО «Viamedis Pavlodar» реализует 

жилищную программу для сотрудников. Чтобы гарантировать стабильность работы, между 
профсоюзом сотрудников и работодателем заключен коллективный договор. Кроме того, ТОО 

«Viamedis Pavlodar» поощряет сотрудников, которые эффективно используют свои таланты и 

вносят вклад в оптимизацию производственных процессов путем разработки новых 

технологий. 

Чтобы повысить производительность труда без ущерба для благосостояния компании, 

сотрудникам время от времени предоставляются единовременные выплаты, называемые 

бонусами. Исследование, проведенное с использованием методики Э. Шейна «Якорь 

карьеры», показало, что сотрудники направляются таким образом, чтобы их таланты 

эффективно использовались и получали признание. Таким образом, проанализировав 

собранные данные, можно сделать вывод, что сотрудники в первую очередь стремятся 
получить материальные стимулы, чувство значимости и признание как со стороны коллег, так 

и со стороны работодателя. 

Для дальнейшего повышения корпоративного духа сотрудников ТОО «Viamedis 

Pavlodar» рекомендуется уделять больше внимания обучающим мероприятиям среди 

сотрудников, учитывая взаимосвязь между обучением (корпоративной культурой) и 

внутренней Я-концепцией и интернализацией цели. Это позволит повысить их квалификацию 

и, как следствие, увеличить личные ожидания, что приведет к повышению уровня мотивации. 

Кроме того, директору предлагается регулярно организовывать встречи для обсуждения 

ключевых показателей эффективности. 

Во время таких встреч необходимо тщательно анализировать результаты работы 

компании и достижения каждого сотрудника. Проводя такие встречи, все сотрудники получат 
возможность наблюдать за тем, как развивается ТОО «Viamedis Pavlodar», и сравнивать свой 

индивидуальный вклад с общей стратегией организации. Эти встречи позволят получить 

ценную информацию о том, насколько текущая ситуация соответствует стратегии компании, 

что усилит ориентацию корпоративного духа на стратегию и будет способствовать 

внутренней мотивации и индивидуальному развитию сотрудников. Кроме того, ТОО 

«Viamedis Pavlodar» может укреплять свои ценности не только с помощью корпоративных 

мероприятий, но и поощряя участие команды в различных городских событиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, таких как эстафеты, спортивные соревнования и 

специализированные форумы.. 

Чтобы еще больше укрепить позитивную атмосферу в компании и поддержать важность 
здорового образа жизни, можно проводить мини-розыгрыши, предлагая в качестве призов 

биодобавки. Такой дополнительный стимул будет способствовать общему благополучию 

сотрудников и укрепит приверженность компании здоровому образу жизни. 

Чтобы укрепить чувство товарищества и поднять моральный дух, каждому сотруднику 

будет присвоен уникальный идентификатор. В конце каждого рабочего дня с помощью 

специального приложения будет определяться победитель, который получит вознаграждение, 

например, протеиновый батончик.  

Чтобы укрепить связь с компанией, сотрудникам будут дарить небольшие предметы с 

логотипом ТОО «Viamedis Pavlodar». Такой сувенир, например брелок или записную книжку, 

можно носить с собой постоянно, тем самым тонко подкрепляя свою лояльность к 

организации. Кроме того, мы рекомендуем поощрять сотрудников за участие в создании 
контента на странице нашей компании в Instagram. Это повысит их авторитет и 
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ответственность в компании. Например, сотрудники могут выкладывать видеоролики или 

посты, рассказывающие о качестве наших услуг или их личном опыте как пациентов. 

Учитывая популярность Instagram, участие в нашем онлайн-представительстве также позволит 

сотрудникам делиться своим опытом с друзьями и знакомыми, которые смогут просматривать 

контент на нашей официальной странице ТОО «Viamedis Pavlodar». 

Для того чтобы принести пользу компании и повысить осведомленность общественности 

о ней, тем самым увеличив количество клиентов, что соответствует стратегии компании, 

важно предпринять определенные действия. Эти действия не только повысят вовлеченность 

сотрудников, но и будут способствовать повышению лояльности и мотивации. 
Таким образом, применение целевых программ и мер по поддержанию духа 

сотрудничества, а также внедрение системы внутренней отчетности позволяют организации 

улучшить корпоративный дух коллектива и достичь общих целей. В результате этих 

мероприятий, сотрудники будут более эффективно работать в команде, лучше понимать друг 

друга и достигать лучших результатов в работе.  
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                                                                       Abstract 

 

Personalized recommendation systems play a crucial role in enhancing user experience and 

driving sales in the e-commerce domain. This paper presents a comprehensive study on the 

integration of fuzzy preference and multi-criteria decision-making (MCDM) techniques to advance 

personalized recommendation systems. The research objective is to develop an enhanced 

recommendation approach that incorporates subjective user preferences and effectively handles 

trade-offs among different criteria. Through rigorous experiments and evaluation metrics, the 
proposed system's performance is evaluated and compared against traditional approaches. The results 

and analysis demonstrate the system's ability to capture subjective preferences, handle uncertainty, 

and provide highly tailored recommendations. 

The findings highlight the superiority of the proposed system, showcasing its effectiveness in 

delivering accurate and personalized recommendations. By integrating fuzzy preference and MCDM 

techniques, this research contributes to the advancement of personalized recommendation systems, 

addressing the need for more accurate and tailored recommendations. The study's insights provide a 

foundation for future research and development in this dynamic field. 

 

I. INTRODUCTION 

 

In recent years, recommendation systems have become essential tools for enhancing user 

experience and driving cus- tomer satisfaction on online platforms and e-commerce web- sites. These 

systems analyze user preferences and behavior to provide personalized recommendations. However, 

traditional recommendation approaches face challenges in capturing the complex and subjective 

nature of user preferences. 

To address these challenges, this research focuses on ad- vancing personalized recommendation 

systems by integrating fuzzy preference and multi-criteria decision-making (MCDM) techniques. The 

integration of fuzzy preference allows for the representation and handling of imprecise and subjective 

user preferences, while MCDM techniques provide a robust framework for decision-making in 

recommendation systems. 

Previous studies have highlighted the potential benefits of incorporating fuzzy logic and 

MCDM in recommendation systems. Yera Toledo and Martinez (2017) conducted a survey on fuzzy 

tools in recommender systems, emphasizing the effectiveness of fuzzy techniques in capturing user 

preferences. They demonstrated that fuzzy logic enables a more nuanced representation of user 

preferences, leading to improved rec- ommendation accuracy. 

In addition, Walek and Fajmon (2023) proposed a hybrid recommender system for an online 

store, combining fuzzy expert systems and collaborative filtering. Their study demon- strated the 

effectiveness of incorporating fuzzy expert systems to handle uncertainties and improve 

recommendation accuracy. Building upon these previous works, this research aims to explore how 

the integration of fuzzy preference and MCDM techniques can enhance existing recommendation 

systems and provide more personalized recommendations. By incorporat- ing fuzzy logic and 
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subjective preferences, we aim to improve the accuracy, relevance, and user satisfaction of 

recommenda- tion systems in various domains, such as e-commerce, news, or entertainment. 

The subsequent sections of this thesis will delve into the methodology, experiments, and results 

obtained from applying the proposed approach to a specific e-commerce domain. The objective is to 

demonstrate the effectiveness of integrating fuzzy preference and MCDM in providing personalized 

rec- ommendations. 

Overall, this research aims to contribute to the advancement of recommendation systems by 

leveraging fuzzy preference and MCDM techniques. The outcomes of this study can provide valuable 

insights for the development of more effective and user-centric recommendation systems in various 

applica- tion domains. 

II. LITERATURE REVIEW 

A comprehensive review of the existing literature on person- alized recommendation systems, 

fuzzy preference, and multi- criteria decision-making (MCDM) was conducted to gain insights into 

the current state of research and identify gaps for further investigation. 

Personalized recommendation systems have gained signifi- cant attention in recent years due to 

their ability to provide tai- lored recommendations to individual users, thereby enhancing user 

experience and driving sales (Zhang et al., 2021). Previous studies have explored various techniques 

and algorithms to improve the accuracy and relevance of recommendations. 

However, a common challenge in recommendation systems is the limited consideration of 

users’ subjective preferences and the uncertainty inherent in their decision-making process. 

Fuzzy preference has emerged as a promising approach to address the uncertainty and 

imprecision associated with user preferences. It allows for the representation of subjec- tive 

preferences using fuzzy logic, enabling a more nuanced understanding of users’ preferences and their 

varying degrees of satisfaction (Yera Toledo and Martinez, 2017). This ap- proach has shown 

promise in enhancing the effectiveness of recommendation systems by considering the fuzzy nature 

of user preferences. 

Furthermore, the integration of multi-criteria decision- making (MCDM) techniques has been 

explored as a means to improve recommendation accuracy and relevance. MCDM methods enable 

the consideration of multiple criteria and pref- erences simultaneously, allowing for a more 

comprehensive assessment of user preferences (Walek and Fajmon, 2023. By incorporating MCDM 

into recommendation systems, re- searchers have aimed to provide users with recommendations that 

align with their preferences across various dimensions. 

Several studies have investigated the use of fuzzy preference and MCDM in the context of 

recommendation systems. For example, Yera et al. (2022) proposed a hybrid recommender system 

for an online store that incorporates a fuzzy expert sys- tem to capture user preferences and improve 

recommendation accuracy. Their approach demonstrated improved performance compared to 

traditional recommendation algorithms. 

In another study, Shojaei and Saneifar (2021) proposed a novel multi-level fuzzy similarity 

measure for recommender systems. Their approach leverages fuzzy logic to capture the imprecision 

and uncertainty in user preferences, resulting in more accurate recommendations. 

Overall, the existing literature highlights the potential ben- efits of integrating fuzzy preference 

and MCDM techniques into recommendation systems. These approaches offer a means to capture 

and incorporate subjective user preferences and address the uncertainty and imprecision inherent in 

recom- mendation processes. 

III. METHODOLOGY 

The research methodology section presented here discusses how personalized recommendation 

systems in the e-commerce domain are enhanced by employing fuzzy preference and multi-criteria 

decision-making (MCDM) techniques. The pro- posed methodology introduces a novel approach that 

integrates deep learning and fuzzy logic to deliver accurate and person- alized recommendations to 

users. 
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Data Collection and Preprocessing: Various sources were utilized to collect user preferences 

and feedback, including explicit ratings, implicit feedback, and user interactions with the system 

(Yera Martinez, 2017; Walek Fajmon, 2023). The collected data underwent careful curation and 

preprocessing to eliminate noise, handle missing values, and transform it into suitable formats for 

further analysis, ensuring the quality and reliability of the data in the recommendation process. 

Fuzzy Logic and Linguistic Variables: A robust fuzzy logic- based framework was developed 

(Shojaei Saneifar, 2021) to accurately model the subjective nature of user preferences. This 

framework incorporates fuzzy sets and linguistic variables to capture the uncertainty and imprecision 

associated with user preferences. By utilizing linguistic terms such as ”very high,” ”high,” 

”medium,” ”low,” and ”very low,” the nuances and sub- tleties of user preferences are effectively 

captured, resulting in a more precise representation and improved recommendation accuracy. 

Deep Learning-Based Recommendation Model: A state- of-the-art deep learning-based 

recommendation model was implemented (Zhang et al., 2021) to further enhance the accuracy and 

relevance of the recommendations. Advanced neural network architectures, such as deep neural 

networks or convolutional neural networks, were employed to learn complex patterns and 

representations from the available data. By analyzing user behavior patterns, item characteristics, and 

contextual information, hidden correlations are uncovered, and accurate predictions for personalized 

recommendations are generated. 

Integration of Fuzzy Logic and Deep Learning: A novel integration approach was devised to 

combine the strengths of fuzzy logic and deep learning (Wang et al., 2021). Fuzzy sets were 

incorporated as inputs to the deep learning model, en- abling the capture of fuzzy user preferences 

and leveraging the nonlinear relationships within the data. This integration allows for a more 

comprehensive and robust recommendation process by considering both the subjective nature of user 

preferences and the powerful representation learning capabilities of deep neural networks. The fusion 

of fuzzy logic and deep learning enhances the system’s ability to provide highly personalized and 

accurate recommendations. 

Multi-Criteria Decision-Making: MCDM techniques were employed to address the multi-

dimensional nature of recom- mendation systems. The Analytic Hierarchy Process (AHP) and 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) were utilized to prioritize 

and rank the recommendations based on multiple criteria, including user preferences, item popularity, 

and item similarity (Yera et al., 2022; Cordero et al., 2020). These MCDM techniques facili- tate a 

comprehensive decision-making process that considers the subjective preferences of users while 

incorporating various objective factors. The integration of MCDM techniques en- sures that the 

recommendations align with users’ preferences and fulfill their specific requirements. 

Experimental Setup and Evaluation: Extensive experiments were conducted using a real-world 

e-commerce dataset to evaluate the effectiveness of the proposed methodology. The performance of 

the personalized recommendation system was assessed using various evaluation metrics, such as 

precision, recall, F1 score, and mean average precision (MAP) (Shojaei Saneifar, 2021; Jain et al., 

2020). Comparative experiments were also performed to compare the new approach with exist- ing 

recommendation algorithms. These experiments provide quantitative insights into the performance of 

the proposed methodology in terms of recommendation accuracy, relevance, and user satisfaction. 

The experiments demonstrated that the integration of fuzzy logic and deep learning, combined 

with MCDM techniques, significantly improved the accuracy and relevance of per- sonalized 

recommendations. Users’ subtle preferences were effectively captured, uncertainty was handled, and 

highly tailored suggestions were provided, resulting in enhanced user satisfaction and increased sales 

in the e-commerce domain. 

In summary, the methodology employed in this study in- volves the integration of fuzzy 

preference, deep learning, and MCDM techniques to advance personalized recommendation systems. 

By integrating fuzzy logic and linguistic variables, subjective preferences are captured, while deep 

learning en- ables the extraction of intricate patterns and representations from the data. The 
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integration of MCDM techniques ensures that the recommendations are highly accurate and 

personalized for users. 

Similar to the approaches described by Yera and Martinez (2017) and Walek and Fajmon 

(2023), user preferences and feedback are collected from various sources, including explicit ratings, 

implicit feedback, and user interactions with the system. The collected data is subsequently 

preprocessed to handle noise, missing values, and transformed into suitable formats for further 

analysis. 

Preference modeling using fuzzy logic: To account for the subjective nature of user 

preferences, a fuzzy logic-based framework inspired by Shojaei and Saneifar (2021) is adopted. This 

framework incorporates fuzzy sets and linguistic variables to effectively represent and model the 

uncertainty and impre- cision associated with user preferences. Linguistic terms such as ”very high,” 

”high,” ”medium,” ”low,” and ”very low” are employed to capture the nuanced preferences of users. 

Integration of content-based filtering with fuzzy similarity: Drawing from the work of Yera, 

Alzahrani, and Mart´ınez (2022), our approach incorporates a fuzzy content-based filter- ing 

technique. This technique dynamically selects aggregation functions based on item characteristics 

and leverages fuzzy similarity measures to improve the accuracy of item recom- mendations. 

Hybridization with collaborative filtering: Inspired by the hybrid recommender system 

proposed by Walek and Fajmon (2023), our approach further enhances recommendation ac- curacy 

by incorporating collaborative filtering techniques. By combining the strengths of both content-based 

and collabora- tive filtering, a system that provides more diverse and accurate recommendations to 

users is created. 

Incorporation of multi-criteria decision-making: To address the trade-offs among multiple 

criteria, MCDM techniques, including the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Tech- nique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), as described by Yera et al. (2022) and 

Cordero et al. (2020), are employed. These techniques facilitate the ranking and prioritization of 

recommendations based on user preferences, item popularity, and item similarity. 

  

 
Fig. 1. User Preference Flow Diagram 

The flow diagram presented in Figure 1 is adapted from the work of Patro et al. (2022), which 

provides a comprehensive review of fuzzy logic-based recommendation systems in e- commerce. 
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Evaluation through experimental setup: The performance of our adapted approach is evaluated 

using a real-world e- commerce dataset. Performance metrics such as precision, recall, F1 score, and 

mean average precision (MAP) are employed to assess the effectiveness of our personalized 

recommendation system, as outlined in the works of Shojaei and Saneifar (2021) and Jain et al. 

(2020). Comparative experiments are conducted to demonstrate the improvements achieved by our 

approach compared to baseline recommenda- tion algorithms. 

By integrating fuzzy preference and MCDM techniques into our adapted approach, our goal is 

to provide users in the e- commerce domain with more accurate and personalized rec- ommendations. 

Through the application of fuzzy logic-based preference modeling, fuzzy similarity measures, 

hybridization with collaborative filtering, and multi-criteria decision-making, a system is created that 

aims to overcome the limitations of traditional recommendation approaches and deliver enhanced 

user experiences. 

IV. RESULTS 

The evaluation of the personalized recommendation sys- tem, integrating fuzzy preference and 

multi-criteria decision-making (MCDM) techniques, demonstrated significant im- provements in 

accuracy, relevance, and user satisfaction within the e-commerce domain. 

Evaluation metrics such as precision, recall, F1 score, and mean average precision (MAP) were 

employed to assess the system’s performance (Shojaei Saneifar, 2021; Jain et al., 2020). The 

experiments utilized a real-world e-commerce dataset, and the data underwent preprocessing to 

ensure data quality. 

The results revealed a notable increase in precision, indicat- ing that a higher proportion of 

recommended items were rele- vant to users’ preferences. The integration of fuzzy preference and 

MCDM techniques allowed the system to capture nuanced user preferences, resulting in more precise 

and personalized recommendations. 

The system also exhibited improved recall rates by success- fully identifying and 

recommending relevant items that aligned with user preferences. The incorporation of fuzzy 

preference enabled the system to capture nuanced aspects that traditional approaches might overlook. 

The F1 score, which considers both precision and recall, showed an overall improvement in 

recommendation quality. The integrated approach achieved a better balance between precision and 

recall, leading to more accurate and compre- hensive recommendations compared to traditional 

approaches. The mean average precision (MAP) metric indicated the system’s effective ranking of 

recommendations based on rel- evance and user preferences. Higher MAP values reflected better 

rankings and more tailored recommendations. 

Comparative experiments confirmed the superiority of the personalized recommendation 

system with integrated fuzzy preference and MCDM techniques over traditional approaches. The 

integrated approach outperformed in terms of accuracy, relevance, and user satisfaction. 

The evaluation results supported the efficacy of the person- alized recommendation system, 

enhancing the user experience and potentially improving business performance in the e- commerce 

domain. 

In conclusion, the evaluation demonstrated the effectiveness of the personalized 

recommendation system, leveraging the integration of fuzzy preference and MCDM techniques. The 

improvements in precision, recall, F1 score, and mean aver- age precision showcased the system’s 

ability to capture user preferences accurately and provide relevant and personalized 

recommendations. Comparative experiments further validated the benefits of integrating fuzzy 

preference and MCDM tech- niques in the recommendation process. 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION 

In conclusion, the integration of fuzzy preference and multi- criteria decision-making (MCDM) 

techniques in personalized recommendation systems has been demonstrated to be effec- tive in this 

study. A novel recommendation system was de- veloped and evaluated, leveraging fuzzy logic, deep 

learning, and MCDM. 
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Based on the outcomes of this research, it can be concluded that integrating fuzzy preference 

and MCDM techniques in personalized recommendation systems offers substantial ad- vantages. The 

system effectively captures and considers users’ subjective preferences, providing highly tailored and 

accurate recommendations. The integration of fuzzy logic and deep learning enhances the extraction 

of intricate patterns from data, resulting in more relevant and personalized recommen- dations. 

Moreover, the use of MCDM techniques allows for comprehensive decision-making considering 

multiple criteria and trade-offs. 

The findings of this study have significant implications for the e-commerce domain. The 

personalized recommendation system with integrated fuzzy preference and MCDM tech- niques can 

greatly enhance the user experience, leading to increased satisfaction and improved business 

performance. Ac- curate and relevant recommendations foster customer loyalty, repeat purchases, 

and sales growth. 

However, it is important to acknowledge limitations. The evaluation was conducted on a 

specific dataset within the e- commerce domain, and further validation on diverse datasets and 

domains is warranted. The system’s performance may also be influenced by data quality, availability, 

and implementation details. 

Future research can explore advanced deep learning ar- chitectures, investigate the application 

of fuzzy preference and MCDM in other domains, and consider additional user context and feedback 

to further enhance recommendation personalization. 

To conclude, this study demonstrates the potential and effectiveness of integrating fuzzy 

preference and MCDM tech- niques in personalized recommendation systems. The proposed system 

offers enhanced accuracy, relevance, and user satisfac- tion, contributing to the advancement of 

personalized recom- mendation systems in the e-commerce domain. By leveraging fuzzy logic, deep 

learning, and MCDM, the system provides tailored and accurate recommendations, fostering a 

positive user experience and driving business success. 
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Abstract 

This study explores the application of various neural network architectures and machine 

learning models to predict thermal comfort in smart building environments. Utilizing a dataset 

initially containing 70 features, we applied rigorous data filtering and feature selection techniques, 

ultimately experimenting with four different sets of features. Our methodology included correlation 

analysis and the SelectKbest method, which helped refine the feature sets to those most predictive of 

thermal comfort. We evaluated these sets across multiple preprocessing scenarios using a stacking 

approach with models like Random Forest, SVR, LSTM, and GRU. Each configuration was tested 

through iterative methods, including IQR filtering, PCA, and adjustments to thermal comfort values, 

culminating in 224 unique experiments. The results indicate significant variances in model 

performance, highlighting the critical role of precise feature selection and advanced preprocessing in 

enhancing prediction accuracy. Our findings contribute to the ongoing discourse in smart building 

management, emphasizing the potential of machine learning to optimize indoor environments for 

both energy efficiency and occupant comfort. 

Keywords: Thermal Comfort, Neural Networks, Machine Learning, Feature Selection, Smart 

Buildings, LSTM, GRU, Data Preprocessing, Stacking Models. 

Introduction 

In the evolving field of smart building management, maintaining optimal thermal comfort has 

emerged as a crucial challenge. Thermal comfort, defined by ASHRAE as the condition of mind that 

expresses satisfaction with the thermal environment, is influenced by numerous factors including air 

temperature, relative humidity, and air velocity. The ability to accurately predict and regulate thermal 

comfort not only enhances occupant well-being but also contributes to energy efficiency. The 

significance of predicting thermal comfort extends beyond personal comfort, impacting productivity, 

health, and energy consumption. Buildings that effectively manage thermal environments can reduce 

energy usage by optimizing heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems, thus 

contributing to environmental sustainability. Moreover, with the increasing emphasis on personalized 

comfort settings in modern workplaces and homes, the need for sophisticated prediction models that 
can adapt to individual preferences and changing environmental conditions has never been more 

apparent. Recent advancements in machine learning, particularly in neural networks, have opened 

new avenues for addressing complex prediction tasks in environmental control systems. Among 

these, architectures like Long Short-Term Memory (LSTM), Gated Recurrent Units (GRU), and 

various forms of neural networks including Feedforward Neural Networks (FNN), Deep Feedforward 

Neural Networks (DFNN), Convolutional Neural Networks (CNN), and Recurrent Neural Networks 

(RNN), offer promising tools for modeling and predicting thermal comfort. Each of these 

architectures brings unique strengths to handling different aspects of prediction tasks, such as time-

series forecasting, spatial feature extraction, and handling non-linear relationships in large datasets. 

This paper seeks to explore and compare these neural network models in the context of thermal 

comfort prediction. By integrating and evaluating LSTM, GRU, FNN, DFNN, CNN, and RNN 
models, we aim to identify the most effective architecture for predicting thermal comfort in smart 

buildings. The ultimate goal is to provide a comprehensive analysis that aids researchers and 

practitioners in selecting appropriate models that balance complexity and performance, thereby 

enhancing the adaptability and intelligence of building management systems. 
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Literature Review 

 

The development of neural network models for predicting thermal comfort in smart buildings 

has seen significant advancements in recent years. Several studies have explored the efficacy of 

different neural network architectures, highlighting their potential and limitations. A study by Smith 

and Jones (2019) demonstrated that LSTM networks could accurately predict indoor temperature and 

humidity, key factors influencing thermal comfort. They noted LSTM's superior performance in 

capturing temporal dependencies compared to traditional models [1]. Johnson et al. (2020) employed 

GRU networks to model the dynamic changes in occupant thermal comfort responses. Their findings 

suggest that GRUs offer a balance between computational efficiency and predictive accuracy, making 

them suitable for real-time applications [2]. In 2021, Lee and Kim analyzed the performance of FNN 

and DFNN in predicting thermal comfort levels based on physiological data. They concluded that 

deeper network structures could enhance prediction accuracy but at the cost of increased 

computational demand [3]. A 2022 paper by Cheng et al. utilized CNNs to process spatial thermal 

data from sensors distributed throughout buildings. Their model effectively identified patterns that 

traditional time-series models missed, underscoring CNNs' utility in spatial feature extraction [4]. 

Matthews and Davies (2022) compared RNN, LSTM, and GRU models in a unified framework. 

Their research highlighted that while all three models performed well, LSTMs provided the best 

balance of accuracy and training time for their specific dataset [5]. A novel approach by Nguyen et 

al. (2023) integrated CNNs with LSTM units to form a hybrid model that leverages both spatial and 

temporal data. This model showed significant improvements in predicting thermal comfort in 

complex environments [6]. In 2023, Patel and Rao developed a real-time thermal comfort prediction 

system using RNNs. They emphasized the model's application in adaptive HVAC systems to enhance 

energy efficiency [7].  Zhao and Lee (2024) explored deep learning techniques to personalize thermal 

comfort predictions. Their findings indicate that deep learning models, particularly DFNNs, can 

adapt to individual comfort preferences effectively [8]. A recent study by Hiroshi et al. (2024) 

focused on the intersection of thermal comfort prediction and energy savings, using a combination of 

FNN and LSTM networks. Their model not only predicted comfort accurately but also suggested 

optimal HVAC settings to reduce energy consumption [9].  Finally, a comprehensive review by 

Thompson et al. (2024) assessed various neural network approaches used over the past five years. 

This meta-analysis provided critical insights into the trends and shifts in model preferences and their 

implications for future research [10]. 

Methodology 

This study employed a robust methodology to investigate the impact of different feature sets 

and machine learning models on the prediction of thermal comfort. Our approach involved filtering 

initial data, feature selection based on correlation, and subsequent refinement through iterative 

testing. 

Data Filtering and Feature Selection 

Initially, the dataset comprised 70 features, which were reduced to 24 after preliminary filtering 

based on relevance and data quality. We excluded Fanger's thermal comfort features to focus on more 

direct predictors. The selected features were then subjected to further refinement using a correlation-

based approach and the SelectKBest method, resulting in four distinct feature sets: 

1) 17 Features: Includes demographic, environmental, and building-specific variables. 

2) 9 Features: Focuses on primary demographic and environmental conditions. 

3) 15 Features: A broader set that includes city and Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) 

indices. 

4) 24 Features: The entire set of filtered features for comprehensive analysis. 
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Model Selection and Stacking 

To evaluate the predictive performance, we employed several machine learning models in 

stacking configurations to leverage their individual strengths: 

• Stacking Variant 1: Combines traditional models with deep learning (Random Forest, 

Gradient Boosting, SVR, KNN, Decision Tree, CNN, LSTM). 

• Stacking Variant 2: Utilizes ensemble methods and recurrent networks (Random Forest, 

Gradient Boosting, XGBRegressor, LSTM, GRU). 

• Stacking Variant 3: A mix of regression and neural networks (Random Forest, SVR, 

Decision Tree, CNN, RNN). 

 

Preprocessing and Iterative Testing 

Data preprocessing included encoding categorical variables using both LabelEncoder and 

OneHotEncoder and standardizing numerical values with StandardScaler and MinMaxScaler. The 

iterative testing involved multiple steps: 

1) Base Model Performance: Using the original dataset with each feature set. 

2) IQR Filtering: Applying the Interquartile Range method to reduce outliers. 

3) Value Reduction: Adjusting thermal comfort values to enhance model sensitivity. 

4) PCA Application: Incorporating Principal Component Analysis to reduce dimensionality 

and focus on the most informative features. 

5) Combined Approaches: Testing combinations of IQR filtering, value reduction, and PCA 

to optimize the predictive accuracy. 

In total, the study evaluated 224 different configurations to determine the most effective 

approach for predicting thermal comfort. 

Experiment 

The experiments were structured to test the efficacy of different preprocessing techniques and 

feature sets across various model configurations. Each experiment involved the following sequence: 

• Initial Setup: Application of the base feature set without any preprocessing to establish a 

baseline performance. 

• Iterative Refinement: Each feature set was then tested under different preprocessing 

conditions (Standard values, IQR, Reduced values, PCA, Reduced + IQR, Reduced + PCA, and 

Reduced + IQR + PCA). 

• Model Testing: Each preprocessing variant was evaluated using the seven model 

configurations in the stacking approach to assess performance variations and identify the optimal 

setup. 

Results 

Model performance was measured using standard metrics like RMSE (Root Mean Square 

Error) and MAE (Mean Absolute Error). The effectiveness of each model configuration was 

compared across different preprocessing and feature set combinations to determine the best practices 

for thermal comfort prediction. 

Below presented MSE, MAE, RMSE table: 

 

Table 1 – 15 features with IQR, reducing label and PCA method: 

Model MSE MAE RMSE 

DFNN 0.75 0.61 0.87 

CNN 0.77 0.72 0.88 

GRU 0.98 0.77 0.99 

FNN 0.78 0.88 0.65 

LSTM 0.74 0.63 0.86 
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Stack 1 0.74 0.63 0.86 

Stack 2 0.74 0.62 0.86 

Stack 3 0.73 0.55 0.86 

 

Table 2 – 17 features with IQR, reducing label and PCA method: 

Model MSE MAE RMSE 

DFNN 0.76 0.61 0.87 

CNN 0.76 0.65 0.87 

GRU 0.77 0.63 0.88 

FNN 0.8 0.65 0.89 

LSTM 0.73 0.63 0.85 

Stack 1 0.74 0.67 0.86 

Stack 2 0.74 0.62 0.86 

Stack 3 0.74 0.62 0.86 

 

Table 3 – 24 features with IQR, reducing label and PCA method: 

Model MSE MAE RMSE 

DFNN 0.57 0.52 0.75 

CNN 0.54 0.48 0.73 

GRU 0.56 0.45 0.75 

FNN 0.58 0.48 0.76 

LSTM 0.56 0.44 0.75 

Stack 1 0.74 0.63 0.86 

Stack 2 0.74 0.62 0.86 

Stack 3 0.73 0.55 0.86 

 

According to previous results we can say that feature selection, number of features, data 

filtering is important. Since decreased MSE about 10 – 30%  from standard values it means, when we 

use only original data with encoding and dropping empty values.  

Conclusion 

The comprehensive experimentation conducted in this study underscores the complexity and 

potential of using machine learning models to predict thermal comfort in smart buildings. Among the 

various feature sets and models tested, the configurations involving detailed preprocessing and 

advanced models like LSTM and GRU generally yielded better results. Specifically, the application 

of PCA and IQR methods, combined with strategic reductions in thermal comfort values, showed a 

substantial improvement in prediction accuracy. These approaches effectively minimized MSE by 

10-30% compared to baseline models using only original, minimally processed data. Moreover, our 

experiments revealed the effectiveness of stacking different models to reduce error levels, combat 

overfitting, and achieve a more balanced performance across diverse building environments. These 

insights are invaluable for researchers and practitioners aiming to enhance HVAC systems' efficiency 

while maintaining optimal thermal comfort, contributing to the broader goals of energy conservation 

and sustainable building management. This study not only advances our understanding of thermal 

comfort prediction but also sets the groundwork for future research to explore more integrated and 

adaptive smart building solutions. 
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Ответственность персонала – ключ к безотказной работе медицинского оборудования. 
В современном здравоохранении, где жизнь человека зачастую зависит от слаженной 

работы сложных медицинских аппаратов, вопрос ответственности персонала за их 

эксплуатацию приобретает особую остроту. 

Статистика за 2022 год: по данным Минздрава РК, за 2022 год по вине медперсонала 

было зарегистрировано 3744 случая поломки медицинского оборудования, что на 12% 

больше, чем в 2021 году. 

Причины многообразны: от банальной халатности до недостаточной квалификации. 

Не стоит недооценивать проблему: 

• Простой оборудования – это не только неудобства для пациентов, но и прямые убытки 

для медицинских учреждений. 
• Персонал производящий эксплуатацию медицинского оборудования недостаточно 

квалифицирован в данной области.  

• Несвоевременное обслуживание может привести к серьезным поломкам, а в некоторых 

случаях – к трагическим последствиям. 

 Обыкновенное перемещение специалиста на другое рабочее место, в другое 

структурное подразделение, поручение ему работы на другом механизме или агрегате в 

соответствии Трудового кодекса РК, когда согласия работника не требуется, может привести к 

нанесению вреда имуществу медицинского учреждения и пациенту по причине отсутствия у 

работника знаний по использованию именно такого оборудования и технике безопасности. В 

медицинской деятельности при работе с рентгеновским, лазерным оборудованием, 

источниками тока, в кабинетах физиопроцедур разработаны свои инструкции и правила 
обращения. При осуществлении диагностики и назначении лечения специально 

разрабатываются стандарты оказания медицинской помощи при той или иной болезни, что 

имеет такой же смысл, как и правила техники безопасности. 

Эксплуатация медицинского оборудования характеризуется рядом особенностей. К 

таковым относят требования к образованию, квалификации, состоянию здоровья. Закономерно 

в связи с этим предложение о том, что каждый пользователь медицинской техники обязан 

иметь техническую документацию и инструкцию по эксплуатации, кроме того, эти документы 

находятся у лица, который несет материальную ответственность. 

Качественное использование медицинской техники возможно только при условии ее 

исправной работы. По мнению профессора М.Н. Малеиной, оборудование (ядерная медицина, 
лазерные аппараты и т.д.) следует отнести к источникам повышенной опасности. 

За неисправность и преждевременный износ оборудования ответственность должен 

нести причастный к этому работник или медицинский персонал солидарно. Вопрос может 

коснуться, в первую очередь, "ненормальной эксплуатации". Описать это можно как 

выполнение или невыполнение пользователем или оператором медицинского изделия 

действия, приводящее к функционированию изделия, не соответствующему обоснованным 

способам управления риском, установленным изготовителем. Например, умышленное 

нарушение инструкций, процедур или эксплуатация изделия до завершения монтажа 

(установки), как следствие, приводящее к отказу изделия. Также персоналом часто 

игнорируются ошибки, которые выходят на дисплее аппарата. Зачастую некорректное 

завершение работы техники приводит к сложным ремонтам, которые влекут за собой 
финансовые затраты либо к «гибели» аппарата. 
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Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия). Из этого можно сделать вывод, что не только 

материально ответственное лицо несет обязанности по договору о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Согласно Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года № 414-V ЗРК полная материальная ответственность работника, виновного в 

причинении ущерба, состоит в его обязанности возместить прямой действительный ущерб, 

причиненный работодателю, в полном размере, но на практике данное наказание вменяет 

крайне редко. Согласно вышеизложенного и проведенного анонимного анкетирования среди 
сотрудников медицинских учреждений, причины неисправностей, произошедших по вине 

персонала утаиваются от руководства. 

В работе любого медицинского оборудования недопустимы неточности и сбои, 

медицинская техника является дорогостоящей, и требует к себе особого внимания. Не 

удивительно, что отдавая медицинское оборудование в ремонт, руководитель всегда 

переживает, какой в дальнейшем будет судьба аппарата. 

Обслуживание и ремонт медицинской техники производится с составлением договора.  

Можно его заключить на квартал, или на полгода, год. Фирма осуществляет работу по 

лицензии и наличии сертификатов от заводов изготовителей на пуско-наладочные, 

монтаж/демонтаж, ремонт и техническое обслуживание, поэтому можно быть уверенным в 
качестве обслуживания. Персонал, ведущий сервисное обслуживание, отличается высокой 

квалификацией. Инженеры, имеющие высшее специальное образование, исключают 

неправильный подход, поэтому сервисное обслуживание имеет высокий уровень.  

Однако,  учитывая, что оборудование может сломаться в любой неподходящий момент и 

правило «Золотого часа» требует незамедлительного устранения неполадок в оборудовании, 

учреждение имеет штатную единицу – инженера/инженера метролога медицинского 

оборудования, который в свою очередь ведет неукоснительный контроль за эксплуатацией 

медицинской техники, соблюдение графиков технического обслуживания сервисными 

службами, проведения контроля технического состояния, которое зачастую производится 

персоналом, что описано в руководстве по эксплуатации конкретного оборудования. На 

данном этапе мы наблюдаем выявление проблем в эксплуатации оборудования. 
           Задачи:  

1. Изучение текущей ситуации и анализ основных проблем, связанных с недостаточной 

ответственностью персонала при эксплуатации медицинского оборудования. 

2. Определение нормативной базы и законодательных требований, касающихся 

ответственности персонала при работе с медицинским оборудованием. 

3. Анализ потребностей персонала в повышении знаний и навыков по эксплуатации 

медицинского оборудования, а также в повышении осознанности об ответственности. 

4. Разработка стратегии и плана действий по повышению ответственности персонала. 

5. Создание обучающих материалов и программ, направленных на повышение знаний и 

навыков персонала по эксплуатации медицинского оборудования и формированию 
ответственного отношения к своей работе. 

6. Внедрение разработанных мероприятий и обучающих программ в учреждении. 

Ответственность – это не просто обязанность, это осознание важности своей работы. 

Персонал должен понимать: 

• Стоимость оборудования. Медицинские аппараты – это высокотехнологичные 

устройства, цена которых может достигать десятки и сотни миллионов тенге. 

• Сложность ремонта. Зачастую для ремонта требуется не только квалифицированный 

персонал, но и специальные запчасти, которые не всегда есть в наличии. 

• Влияние на качество медицинской помощи. От исправности оборудования зависит 

точность диагностики и эффективность лечения. 

Как повысить ответственность? 
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• Обучение: регулярные тренинги и семинары по правилам эксплуатации оборудования. 

• Аттестация: проверка знаний и навыков персонала. 

• Мотивация: материальное стимулирование за бережное отношение к оборудованию. 

• Контроль: со стороны администрации и специально созданных комиссий. 

 

Важно отметить: 

 

• Ответственность должна быть не только индивидуальной, но и коллективной. 

• Необходимо создать атмосферу доверия и взаимопомощи в коллективе. 
• Руководство должно демонстрировать свою заинтересованность в бережном 

отношении к оборудованию. 

             Повышение ответственности персонала – это комплексная задача, требующая 

системного подхода. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы 

медицинское оборудование работало безотказно, а жизнь и здоровье пациентов были в 

безопасности. 

 

Дополнение к теме: 

 

• Следует уделить внимание не только технической стороне вопроса, но и 
психологической. 

• Персонал должен осознавать не только материальную, но и моральную 

ответственность за свою работу. 

• Необходимо создать систему поддержки и мотивации, которая будет стимулировать 

персонал к бережному отношению к оборудованию. 

Повышение ответственности персонала – это инвестиция в будущее здравоохранения. 

Вложения в обучение и мотивацию сотрудников сегодня обернутся бесперебойной 

работой оборудования, высоким качеством медпомощи и спасенными жизнями завтра. 

 

Заключение: 

Повышение ответственности персонала – это комплексная задача, требующая 
системного подхода. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы 

медицинское оборудование работало безотказно, а жизнь и здоровье пациентов были в 

безопасности. 

В ходе данного исследования были рассмотрены ключевые аспекты и методы 

повышения ответственности персонала при эксплуатации медицинского оборудования. 

Основываясь на анализе существующих подходов и разработанных рекомендаций, были 

выявлены основные факторы, влияющие на эффективность и безопасность работы с 

медицинскими устройствами. 

Было установлено, что систематическое обучение персонала, внедрение стандартов 

качества и контроль за исполнением процедур являются ключевыми элементами для 
обеспечения высокого уровня ответственности. Результаты исследования показали, что 

применение комплексного подхода к обучению и сертификации специалистов способствует 

повышению их квалификации и снижению риска возникновения ошибок при работе с 

оборудованием. 

Также была подчеркнута важность создания культуры безопасности на рабочем месте, 

где каждый сотрудник осознает свою роль и вклад в общую цель — заботу о здоровье 

пациентов. Инициативы по улучшению внутренней коммуникации и обратной связи внутри 

медицинских учреждений способствуют формированию такой культуры. 

В заключение, исследование подтвердило, что повышение ответственности персонала 

при эксплуатации медицинского оборудования требует комплексного подхода, включающего 

образовательные программы, управленческие инициативы и развитие корпоративной 
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культуры. Реализация предложенных мер позволит повысить качество медицинского 

обслуживания и обеспечить безопасность пациентов. 

Анализ случаев: Изучение и анализ конкретных инцидентов, связанных с неправильной 

эксплуатацией медицинского оборудования, может выявить общие проблемы и ошибки, 

которые следует устранить. Это поможет разработать целевые обучающие программы и 

процедуры. 

Интервью с экспертами: Проведение интервью с ведущими специалистами в области 

медицинской техники и безопасности может предоставить ценные рекомендации и 

практические советы по повышению ответственности персонала.  
Разработка чек-листов: Создание и внедрение чек-листов для ежедневной проверки 

оборудования может стать эффективным инструментом для предотвращения ошибок и 

повышения ответственности сотрудников. 

Тренинги по управлению рисками: Организация специализированных тренингов, 

направленных на управление рисками и предотвращение аварийных ситуаций, поможет 

персоналу лучше понимать потенциальные опасности и избегать их. 

Мониторинг и отчетность: Внедрение системы мониторинга и отчетности по 

инцидентам, связанным с медицинским оборудованием, позволит своевременно выявлять и 

устранять проблемы, а также анализировать тенденции для предотвращения будущих ошибок. 

Исследование мотивации персонала: Понимание того, что мотивирует сотрудников на 
более ответственное отношение к работе, может помочь в разработке эффективных стимулов 

и наградных систем. 

В рамках данной диссертации были рассмотрены ключевые проблемы, связанные с 

эксплуатацией медицинского оборудования, и предложены пути повышения ответственности 

медицинского персонала. Основные причины, приводящие к снижению эффективности и 

безопасности использования оборудования, были идентифицированы и проанализированы. 

Причина №1: Недостаточная подготовка персонала и отсутствие систематического 

обучения приводят к тому, что сотрудники не готовы качественно работать с оборудованием, 

особенно в экстренных ситуациях. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения 

устойчивых программ обучения и сертификации. 

Причина №2: Игнорирование инструкций по эксплуатации и зависимость от помощи 
инженеров указывают на важность самостоятельного изучения руководств и протоколов 

работы с аппаратурой. 

Причина №3: Задержки в реагировании на сигналы ошибок оборудования могут 

привести к серьезным последствиям. Это требует внедрения четких процедур реагирования на 

неисправности и обучения персонала их исполнению. 

Причина №4: Неправильное использование системы питания может вызвать сбои в 

работе оборудования. Необходимо обеспечить соответствие инфраструктуры требованиям 

техники. 

Причина №5: Работа в условиях, не соответствующих температурным и влажностным 

режимам, подчеркивает значимость контроля за микроклиматом в помещениях с медицинским 
оборудованием. 

Причина №6: Отвлечение внимания персонала от рабочего процесса является серьезной 

проблемой, требующей внедрения мер по повышению дисциплины и контроля. 

Причина №7: Вмешательство неквалифицированных IT-специалистов в работу 

оборудования требует пересмотра политики доступа к технике и усиления профессиональной 

подготовки сотрудников. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА 

КАЧАРСКОМ КАРЬЕРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОГРУЗЧИКОВ 

 

 

Карымсакулы С. 

Satbayev University, Казахстан, г. Алматы 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования технологии 

выемочно-погрузочных работ на Качарском карьере с применением погрузчиков. 

Обсуждаются особенности работы на карьере, преимущества применения погрузчиков, а 

также возможности улучшения технологии с использованием новых технических решений. 

Стремление к увеличению глубины разработки месторождений открытым способом связано с 

его большей безопасностью и технико-экономической эффективностью при необходимости 
увеличения полноты освоения георесурсов. Поиск вариантов транспортной системы карьера 

для глубоких карьеров определяется, главным образом, их технико-экономической 

эффективностью. 

В этих условиях возникает вопрос поиска альтернативного варианта экскаваторно-

автомобильному комплексу в стесненных условиях глубинной зоны карьера. В данной статье 

рассмотрены технико-экономические показатели фронтальных погрузчиков при работе в 

качестве выемочно-погрузочных машин. Выполнены расчеты для 29 моделей фронтальных 

погрузчиков, среди которых представлены БелАЗ, Caterpillar, LeTourneau, Komatsu, Liebherr, 

МоАЗ. Емкость ковша варьируется от 2,2 до 40,5 м^3. Установлены зависимости 

производительности погрузчиков их грузоподъемности, расстояния транспортирования и 
высоты подъема. Определено влияние указанных факторов на затраты, как капитальные, так и 

эксплуатационные, по применению погрузчиков. 

Ключевые слова. Фронтальный погрузчик, производительность, технико-

экономические показатели, погрузка горной массы. 

Введение. Выемочно-погрузочные работы являются неотъемлемой частью добычи 

полезных ископаемых и широко используются в горнодобывающей промышленности. Одним 

из наиболее эффективных средств выполнения этих работ являются погрузчики. Их 

применение значительно повышает производительность труда и снижает риск травматизма. В 

данной статье рассмотрим вопросы совершенствования технологии выемочно-погрузочных 

работ на Качарском карьере с применением погрузчиков. Для глубоких карьеров с 

ограниченными размерами в плане существует проблема их экономически эффективной 
доработки в глубинной зоне. Прогнозные расчеты ряда исследователей показывают, что 

существует необходимость существенного увеличения глубины открытой разработки 

месторождений. 

 Максимальное заужение транспортных берм, сжатость рабочего пространства карьера в 

нижней части вызывают сложности в организации работ, не позволяют снизить затраты при 

работе экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК). Опыт исследований в этом вопросе [2 

- 9] показывает, что такое применение фронтальных одноковшовых погрузчиков для добычи 

полезных ископаемых технологически возможно и обеспечивает ряд специфических 

преимуществ, однако сдерживается технико-экономическими показателями. Также при 

выемке из забоев тяжелых скальных пород наблюдается снижение производительности 
погрузчиков ввиду меньших усилий внедрения ковша и особенностей кинематики копания в 

сравнении с одноковшовыми экскаваторами мехлопатами; поэтому для применения 

погрузчиков на скальных породах требуется улучшение качества взрывной подготовки пород. 

Особые преимущества погрузчики могут обеспечить в случае оборудования их 

дистанционным и роботизированным управлением [9]: выемка горной массы в отдельных 

опасных зонах на нижних горизонтах карьера, при этом нет постоянно находящегося в 

опасной зоне оборудования, что снижает риск его повреждения или завала. 
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Учитывается необходимость по технологическим и технико-экономическим 

соображениям использования выемочно-погрузочных машин вместо экскаваторно-

автомобильных комплексов в качестве аналога таких специализированных выемочно-

погрузочных машин рассмотреть одноковшовые фронтальные погрузчики. Поэтому требует 

проработки вопрос технико-экономических показателей серийно выпускаемых погрузчиков в 

указанных схемах для последующего сравнения с экскаваторно-автомобильными 

комплексами в составе с дизель-гидравлическими и электромеханическими экскаваторами. В 

данной статье представлены результаты расчета прогнозных технико-экономических 

показателей фронтальных одноковшовых погрузчиков. 
Методика исследований.  

Технологическая схема представлена на рис. 1. Рассматривается разработка скальной 

горной массы, подготовка которой к выемке осуществляется взрывным способом. Высота 

уступа определяется исходя из предотвращения образования козырьков и нависей при выемке 

погрузчиками (т.е. не более максимальной высоты черпания) и номинального наполнения 

ковша за 1 черпание. Взорванная горная масса забирается погрузчиками и транспортируется 

ими до автосамосвала. 

 
Рис. 1. Технологическая схема работы погрузчиков 

Выполнены расчеты производительности погрузчиков с учетом следующего:  

• рабочая зона карьера, где функционируют погрузчики от автосамосвала; 

• расстояние транспортирования варьируется от 500 м до 1 км;  

• руководящий уклон – 8%;  

• высота подъема горной массы погрузчиками 360 м с шагом расчета 30 м;  

• объемная масса горной породы в целике – 2,4 т/м³;  

• коэффициент наполнения ковша – 1,0;  

• коэффициент разрыхления породы в ковше 1,25 (насыпная плотность 1,9 т/м^3);  

• число смен в сутках – 3 

Для определения производственных возможностей погрузчиков выполнены расчеты 

для 29 моделей погрузчиков, среди которых представлены БелАЗ, Caterpillar, LeTourneau, 

Komatsu, Liebherr, МоАЗ. Емкость ковша варьируется от 2,2 до 40,5 м^3. Итоговые 

эксплуатационные производительности для каждого погрузчика определялись в трех 

размерностях: тонн в час, тонн в сутки и миллионов тон в год. 

Для расчета технической производительности погрузчика использована следующая 

формула [12]: 

 

         𝑞 =
60∗𝐸∗ρ∗φ∗Кзт

Тц
, т/ч,       (1)  

 

где  E – номинальная вместимость ковша, м3;  

ρ – объемная масса перевозимого груза (насыпная плотность), т/м3;  

φ – коэффициент наполнения ковша;  

Кзт– коэффициент учета сложности забоя и технологичности (принят 1,0);  
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Тц – время рабочего цикла погрузчика включая загрузку, движение, разгрузку, мин. 

Расчет времени цикла погрузчика определялся по следующему выражению: 

 

        (2) 

  

где tмч,tч – продолжительность, соответственно, маневрирования в забое и черпания 

(определялась по хронометражу для разных моделей погрузчиков);  

tдг, tдп – продолжительность движения погрузчика с грузом к месту разгрузки и 

порожнего к месту погрузки; 

tмр, tр – продолжительность, соответственно, маневрирования и непосредственно 

разгрузки ковша (определялось по хронометражу для разных моделей погрузчиков).  

Расчет движения выполнялся аналогично методикам для карьерных автосамосвалов 

при укрупненных расчетах с учетом конструктивных особенностей и технических 

характеристик погрузчиков: 

 

𝑡д =∑
60ℓ𝑗

min
⬚

{
(𝑁двс ᶯ) (3,6𝑚𝑔(ω + ij))⁄

𝑣м

, т/ч, 

  

где  li, ij – соответственно, длина и уклон участка трассы, км;  

Nдвс – эффективная мощность двигателя погрузчика, кВт;  

η – КПД трансмиссии погрузчика;  

m – масса погрузчика с наполненным ковшом, т;  

g – ускорение свободного падения, м/с^2;  

ω – сопротивление качению колес погрузчика по автодороге (доли);  

Vм – ограничение скорости погрузчика по техническим характеристикам либо 

условиям дорожного движения, км/ч. 

Причем в грузовом направлении, как правило, в знаменателе лимитирующей 

оказывается скорость по тяговым возможностям (верхняя строка в условии min), а в порожнем 

направлении – скорость максимальная по технической характеристике погрузчика или 

дорожным условиям. 

Экономические показатели погрузчиков рассчитаны на основе эксплуатационных 

показателей (производительности, пробега, расхода дизельного топлива) в виде текущих 

эксплуатационных и единоразовых капитальных затрат. 

Эксплуатационные затраты рассчитаны методом калькуляции по статьям: 

1. Оплата труда, среднемесячная оплата труда принята по открытым данным об оплате труда 

операторов погрузчиков. 

2. Дизельное топливо. Учитываются затраты на топливо с учетом мощности двигателя и 

среднего коэффициента ее использования, паспортного удельного расхода топлива 

двигателем, плотности топлива. 

3. Масла, смазки и рабочие жидкости. Учитываются затраты на моторное, гипоидное и 
гидравлическое масла, а также пластичные смазки и охлаждающую жидкость. Расход 

рабочих жидкостей определялся исходя из рекомендованных изготовителями 

периодичностей замены и номинальным объемам заправки систем. Стоимость рассчитана 

по среднерыночным ценам. 

4. Техническое обслуживание и ремонт. Учитываются основные работы по текущему 

ремонту для фронтальных погрузчиков, в том числе замену быстроизнашиваемых частей 

и материалов (фильтры, прокладки и т.п.), элементов рабочего оборудования (футеровка и 

зубья ковша), капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания, а также ремонт 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                                   № 3 (252) 2024 г. 

 

116 
 

двигателей мотор-колес с учетом их износа в моточасах (для электромеханической 

трансмиссии погрузчиков LeTourneau и БелАЗ). В затратах учтены оплата труда 

ремонтного персонала и запасные части. 

5. Амортизационные затраты. Учитываются амортизация самих фронтальных погрузчиков. 

Способ начисления амортизации – линейный. 

6. Накладные расходы в размере 5 % от суммы вышеприведенных затрат. Капитальные 

затраты включают в себя затраты на приобретение погрузчиков, строительство дорог в 

карьере (учтены только технологические автодороги), строительство гаражного хозяйства 

(учтены только гаражные боксы непосредственно для погрузчиков исходя из списочного 
их парка). 

 

Полученные результаты и их анализ 

Первостепенным технологическим показателем погрузчиков в рамках данного 

исследования является их производительность. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости производительности погрузчиков по транспортированию горной 

массы на расстояние 0,5 км от высоты подъема 

 

В то же время влияние высоты подъема при одном и том же расстоянии значительно 

меньше. Хотя детальное рассмотрение этой зависимости (рис. 2) позволяет установить разный 

наклон прямых в зависимости от параметров погрузчиков. Прежде всего наклон определяется 

удельной мощностью погрузчиков (кВт/т): чем она выше, тем менее интенсивно снижается 

производительность с возрастанием высоты подъема (а значит, и ростом уклона). 

На рис. 3 представлены графики зависимости производительности от 

грузоподъемности фронтальных погрузчиков. Теоретически эти зависимости являются 

прямыми, с учетом же конкретных характеристик рассмотренных моделей погрузчиков 

массив точек имеет разброс значений относительно этих прямых. Отметим, что погрузчики с 

большой вместимостью ковша подвержены большему влиянию высоты подъема на их 
производительность по абсолютным значениям, однако эта зависимость «ослабевает» при 

значительных расстояниях доставки. 
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Рис. 3. Влияние грузоподъемности на производительность погрузчиков по 

транспортированию горной массы (Нп – высота подъема). 

 

Для дальнейших технико-экономических расчетов выбраны 3 модели погрузчиков из 

группы высокопроизводительных с вместимостью ковша 10 – 40 м^3: БелАЗ 78250 
(геометрическая вместимость ковша 11,5 м^3), CAT 994k (20 м^3), LeTourneau L-2350 (40,5 

м^3). Выбор этих типоразмеров связан с тем, что при доставке горной массы на значительные 

расстояния погрузчиками для сохранения экономической эффективности необходимо 

обеспечить высокую единичную производительность (согласно результатам исследований, 

отраженных в монографии акад. К.Н. Трубецкого [2] для фронтальных погрузчиков с 

вместимостью ковша 6 – 11 м3 конкурентной является дальность откатки всего 300 – 400 м 

при годовом объеме работ 3 – 5 млн т).     

Все затраты рассчитаны исходя из технологических показателей, часть которых 

представлена на рис. 2 – 4, а объем транспортируемой горной массы варьировался от 5 до 20 

млн т/год. 

 Несмотря на более высокую производительность (в 1,7 и 3,3 раза, соответственно) и 
пропорционально меньший рабочий парк, погрузчики CAT 994k, LeTourneau L-2350 требуют 

больших затрат в сравнении с БелАЗ-78250. Это связано с их высокой стоимостью и 

увеличенными расходами на возведение гаражного хозяйства под большие габариты. При 

значительных годовых объемах перевозок разница капитальных затрат увеличивается с 25 – 

60 % (для 5 млн т/год) до 50 - 100 % (для 20 млн т/год). 

Таким образом, можно на основании полученных результатов сделать следующие 

выводы:  

1. Применение погрузчиков в качестве выемочно-погрузочных машин в карьерах 

может быть целесообразным.  

2. Необходимо продолжить исследования и выполнить сравнительный анализ по 
технологическим и экономическим критериям погрузчиков и экскаваторно-автомобильных 
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комплексов. Расчеты ЭАК показывают [13], что при правильном обосновании можно добиться 

их высоких технико-экономических показателей, однако при малых объемах добычи и 

неритмичной работе себестоимость возрастает. 

 

Заключение. 

 

В настоящее время предпочтительными горно-техническими условиями применения 

фронтальных одноковшовых погрузчиков согласно научно-технической литературе считаются 

площадки с ограниченными размерами (учитывая высокую маневренность погрузчиков), 

выемку разрыхленных руд и пород с объемной массой до 3 т/м^3 и доставкой их на 

расстояние до 500 м. 

 Себестоимость погрузчиками выше, чем автосамосвалами, но с учетом исключения 

затрат на парк экскаваторов может быть найдена экономически эффективная область 

применения такого технологического комплекса. 

 Фронтальные погрузчики, являясь мобильными в данной технологии, в случае поломки 

не замораживают отработку забоя в отличие от экскаватора, а лишь снижают интенсивность 

сообразно производительности выбывшего погрузчика на время его восстановления или 

прихода резервного. 

Реализация данных рекомендаций позволит повысить производительность и 

эффективность работы карьера, сократить затраты на его осуществление и увеличить 

безопасность на производстве. В целом, использование новых технологий и оптимизация 

производственного процесса на Качарском карьере может стать важным шагом к устойчивому 

развитию производства и повышению его конкурентоспособности на рынке. 
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Аннотация. Приведена структура планово-предупредительной системы технического 

обслуживания и ремонта автомобильных транспортных средств. Изложена методика 

определения количества капитальных ремонтов, планово-предупредительных ремонтов, 

регламентированных ремонтов и технических обслуживаний автомобильных транспортных 

средств, необходимых для разработки календарного плана. 

Ключевые слова: система технического обслуживания и ремонта, методика 

определения количества ремонтно-обслуживающих воздействий, календарное планирование. 

Введение 

Для разработки годового плана технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств необходимо иметь следующие исходные данные: состав парка транспортных средств 
хозяйства на начало планируемого года (наличие автомобилей, прицепов, автобусов и др.); 

информация о пробеге транспортных средств с начала эксплуатации (для новых машин) или 

после капитального ремонта; прогнозируемый годовой пробег каждого транспортного 

средства; нормативы технического обслуживания и ремонта транспортных средств 

(периодичность технических обслуживаний, структуру цикла технических обслуживаний и 

ремонтов) [1, 2, 3]. 

Календарное планирование планово-предупредительных ремонтов 

автотранспортных средств  

Результаты календарного планирования ремонтно-обслуживающих работ оказывают 

значительное влияние на организацию работы ремонтно-обслуживающей базы и, как 

следствие, на надежность и эффективность использования автомобильных транспортных 
средств.  

В зависимости от назначения, характера и объема выполняемых работ ремонт 

транспортных средств подразделяется на следующие виды: текущий ремонт (ТР), 

регламентированный ремонт (РР), планово-предупредительный ремонт (ППР), капитальный 

ремонт (КР), восстановительный ремонт (ВР). 

Количество ремонтов и технических обслуживаний определяют, пользуясь следующей 

методикой (при индивидуальном методе). 

На планируемый период (год) число капитальных ремонтов для транспортного средства 

определяется по зависимости 

   
NКрi = LНЭі + LГі / LКРі  * k1*k2*k3 (1) 

 

где LНЭi – фактический пробег транспортного средства от начала эксплуатации или 

последнего капитального ремонта до начала планируемого периода; 

LГi – годовой пробег транспортного средства;. 

LКРi – нормативный пробег до капитального ремонта; 

k1 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от категории условий 

эксплуатации; 
k2 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от модификации 

транспортного средства и организации его работы; 
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k3 – коэффициент корректировки нормативов в зависимости от природно-климатических 

условий. 

Количество планово-предупредительных ремонтов (ППР) определяется следующим 

образом 

 

NPpi  = L ФППРі + L Гі / L ППРі – N KPi (2) 

 

где LФППРi – фактический пробег от последнего плановопредупредительного ремонта до 

начала планируемого периода; 

 LППРi – периодичность планово-предупредительного ремонта (80 тыс. км, начиная с 

пробега 260 тыс. км с начала эксплуатации). 

 

Регламентированный ремонт выполняется при пробеге 2/3 нормативного ресурса, но не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Количество технических обслуживаний: 

 

NТО–2і = LФТО–2i +  LФТО–Гi / LТО  = 2i * k1*k2 – (NKPi + NППРi + NPPi) 

 

 

(3) 

  

 

NТО–1і = LФТО–1i +  LФТО–Гi / LТО  = 2i * k1*k2 – (NKPi + NППРi + NPpi  + N TO-2t ) 

 

 

(4) 

NТО–Сі = 2 

 

где LФТО–2i, LФТО–1i – фактическая наработка от последнего технического обслуживания ТО-

1 и ТО-2 до начала планируемого периода соответственно; 

 LТО–2i, LТО–1i – периодичность соответствующего технического обслуживания. 
При расчете количества ремонтов и технических обслуживаний полученные результаты 

округляют до целых чисел. 

Классификация условий эксплуатации приведена в [1]. 

Значения коэффициентов корректировки нормативов: в зависимости от условий 

эксплуатации приведены в таблице 

 

Таблица – Коэффициент корректировки нормативов в зависимости от условий 

эксплуатации – k*1 

 

Категория 

условий 

эксплуатации 

Нормативы 

периодичность 

технического 

обслуживания 

пробег до КР 

транспортного средства 

(двигателя) 

I 1,0 1,0 

I I 0,9 0,9 
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I I I 0,8 0,8 (0,7) 

I V 0,7 0,7 (0,6) 

V 0,6 0,6 (0,5) 

 

После определения скорректированной периодичности технического обслуживания 

проверяется ее кратность между видами обслуживания с последующим округлением до целых 
сотен километров. 

Календарный план проведения технических обслуживаний и ремонтов транспортных 

средств оформляется в виде таблицы. 

Заключение 

Приведена структура планово-предупредительной системы технического обслуживания и 

ремонта автомобильных транспортных средств с учетом конкретных условий и режимов 

эксплуатации. Изложена методика определения количества капитальных ремонтов, 

плановопредупредительных ремонтов, регламентированных ремонтов и технических 

обслуживаний автомобильных транспортных средств. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значимость человеческого фактора в 

транспортном менеджменте, а также его влияние на эффективность и безопасность 

транспортных операций. Анализируются ключевые аспекты, такие как обучение и развитие 

сотрудников, мотивация и стимулирование, командная работа, соблюдение стандартов 

безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации. Описаны основные способы 

улучшения управления человеческими ресурсами в транспортной сфере, включая инвестиции 

в обучение, разработку мотивационных программ, создание благоприятной рабочей среды и 

управление рисками. В результате исследования сделан вывод о необходимости системного 

подхода к управлению человеческим капиталом для повышения конкурентоспособности и 
устойчивого развития транспортных компаний. 

Ключевые слова: Человеческий фактор, Транспортный менеджмент, Эффективность, 

Безопасность, Обучение и развитие, Мотивация сотрудников, Командная работа, Управление 

рисками, Логистика, Транспортные операции. 

Введение 

Транспортный менеджмент представляет собой ключевую составляющую логистических 

операций, обеспечивающих своевременную и эффективную доставку товаров и услуг. 

Важнейшую роль в этой сфере играет человеческий фактор, который влияет как на 

оперативную деятельность, так и на стратегическое развитие транспортных компаний. Цель 

данной статьи – рассмотреть значимость человеческого фактора в транспортном менеджменте, 

анализировать его влияние на эффективность и безопасность транспортных процессов, а также 
предложить способы улучшения управления человеческими ресурсами. 

Человеческий фактор включает в себя различные аспекты, такие как компетенции 

сотрудников, их мотивация, взаимодействие в команде и способность принимать решения в 

критических ситуациях. В транспортном менеджменте эти аспекты оказывают 

непосредственное влияние на: 

• Оперативное управление: Водители, диспетчеры, логисты и другие сотрудники 

непосредственно влияют на выполнение повседневных задач, таких как управление 

транспортными средствами, координация маршрутов и обработка документов. 

• Эффективность: Квалификация и опыт персонала напрямую связаны с эффективностью 

транспортных операций, включая оптимизацию маршрутов, минимизацию простоев и 
сокращение затрат. 

• Безопасность: Сотрудники, работающие в транспортной сфере, несут ответственность 

за соблюдение правил безопасности на дороге, профилактику аварий и устранение возможных 

угроз. 

Эффективность транспортных процессов во многом зависит от квалификации и мотивации 

сотрудников. Основные аспекты влияния включают: 

• Обучение и развитие: Профессиональная подготовка и постоянное обучение 

сотрудников способствуют повышению их компетенций, что, в свою очередь, улучшает 

качество выполнения задач и снижает количество ошибок. 

• Мотивация и стимулирование: Внедрение систем поощрений и стимулирования 

сотрудников помогает повышать их производительность и лояльность к компании. Это может 
включать как материальные (бонусы, премии), так и нематериальные (признание, возможность 

карьерного роста) формы стимулирования. 
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• Командная работа: Эффективное взаимодействие между различными подразделениями 

и сотрудниками способствует более слаженной и оперативной работе, что особенно важно в 

условиях высокой конкуренции и изменчивых рыночных условий. 

Безопасность транспортных операций является приоритетной задачей для транспортных 

компаний. Основные аспекты влияния человеческого фактора включают: 

• Соблюдение стандартов и норм: Квалифицированные и хорошо обученные сотрудники 

способны лучше соблюдать установленные стандарты и нормы безопасности, что снижает 

риск аварий и инцидентов. 

• Психологическая готовность: Эмоциональное состояние и психологическая готовность 
сотрудников играть ключевую роль в предотвращении аварийных ситуаций. Усталость, стресс 

и невнимательность могут стать причиной серьезных происшествий. 

• Реагирование на чрезвычайные ситуации: Обученные и опытные сотрудники способны 

быстрее и адекватнее реагировать на чрезвычайные ситуации, минимизируя возможные 

ущербы и потери. 

Для повышения эффективности и безопасности транспортных операций важно уделять 

внимание управлению человеческими ресурсами. Основные рекомендации включают: 

• Инвестиции в обучение: Постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников 

должны стать приоритетом для транспортных компаний. Это может включать как внутренние 

тренинги, так и привлечение внешних специалистов. 
• Разработка мотивационных программ: Создание комплексных программ мотивации, 

которые учитывают индивидуальные потребности и особенности сотрудников, поможет 

повысить их производительность и лояльность. 

• Создание благоприятной рабочей среды: Обеспечение комфортных условий труда, 

поддержка здорового баланса между работой и личной жизнью, а также меры по снижению 

стресса и усталости сотрудников способствуют улучшению их общего состояния и готовности 

к выполнению задач. 

• Оценка и управление рисками: Регулярная оценка рисков и проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение человеческого фактора, могут 

значительно повысить уровень безопасности транспортных операций. 

Заключение 

Человеческий фактор играет ключевую роль в транспортном менеджменте, влияя на 

эффективность и безопасность транспортных операций. Внимательное и системное 

управление человеческими ресурсами, включая обучение, мотивацию и создание 

благоприятной рабочей среды, способствует повышению общей эффективности транспортных 

процессов и снижению рисков. Инвестиции в человеческий капитал являются залогом 

успешного развития и конкурентоспособности транспортных компаний в долгосрочной 

перспективе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ТРАНСПОРТНОМ МЕНЕДЖМЕНТ 
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Аннотация. Сегодня руководители предприятий грузового и пассажирского транспорта 

обеспокоены быстрым ростом расходов по многим статьям бюджета. В отрасли ощущается 

нехватка водителей, нехватка техники и запчастей, особенно импортных. Сохранение 

конкурентоспособности в современных условиях возможно только при грамотном ведении 

бизнеса. В зависимости от того, какие критерии используются для оценки экономической 

эффективности транспорта, можно определить по-разному. Однако в общем смысле 

экономическая эффективность транспорта может быть определена как связь между затратами 

на перевозку грузов или пассажиров и полученными доходами. 

Ключевые слова: Экономическая эффективность транспорта держатся на «трех китах»: 
расходы на ГСМ, фонд оплаты труда, техническое обслуживание и ремонт техники 

Введение 

Транспортный менеджмент представляет собой перечень статей затрат также входят: 

страхование, лизинг, налоги, сборы, административные расходы. Но эти пункты ни настолько 

существенны для бюджета по сравнению с «китами». Так, например, расходы на топливо 

могут достигать 40%, ФОТ – 20–25%, а ТОиР – до 20%. Владельцы бизнеса понимают, что, 

снижая издержки по основным направлениям, можно серьезно сэкономить бюджет, повысить 

КПД автопарка и быть конкурентоспособным. Решить эти проблемы поможет цифровизация 

АТП. 

Затраты на ГСМ 

Контроль расхода топлива самая понятная и самая затратная статья. Технику оборудуют 
датчиками уровня топлива (ДУТ) и терминалами спутниковой навигации. По оценкам 

экспертов, инвестируя в мониторинг после первого месяца применения телематических 

решений экономят до 30% расходов на ГСМ. 

IT-решение «Топливный баланс» обеспечивает: 

- Прозрачность движения ГСМ на каждом этапе перемещения 

- Исключение потерь и недоливов топлива 

- Оптимизацию топливных затрат 

- Получение единого отчёта о распределении ГСМ 

- Сокращение времени на обработку данных 

- Оптимизация финансовых документов 
- Контроль поставщиков ГСМ и качества топлива 

В результате внедрения сервиса «Топливный баланс», ресурсы ГСМ становятся 

учтенными и управляемыми. Особенность этой инновации в том, что экономический эффект 

возникает без увеличения штата контролеров, что позволяет сберечь значительные средства. 

Затраты на ФОТ 

Зарплата - болезненная тема для наемных работников, и оптимизировать эту статью 

расходов следует осторожно. Базовая ставка у водителей может быть одинаковой, а вот 

коэффициенты надбавок могут отличаться. В этом случае необходимо, чтобы начисление 

коэффициентов было автоматическим, рациональным и прозрачным. Чтобы каждый сотрудник 

понимал – где он заработал, а где - проштрафился. IT-решение отслеживает стиль вождения 

(превышение скорости, резкие ускорения и торможения), фиксирует нарушения ПДД, 
учитывает страховые выплаты в случае ДТП, контролирует режим труда и отдыха 

сотрудников. На основе собранных данных программное обеспечение формирует 
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индивидуальные рейтинги водителей, по которым и определяются надбавочные 

коэффициенты к зарплатам. 

Некоторые из основных факторов, которые могут влиять на экономическую 

эффективность транспорта, включают в себя: 

Стоимость инфраструктуры: стоимость построения и поддержания дорог, мостов, 

тоннелей, железнодорожных путей, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры 

может значительно влиять на экономическую эффективность транспорта. 

Стоимость топлива: стоимость топлива является одним из главных расходов для 

транспортных компаний. Цена на топливо может значительно влиять на экономическую 
эффективность транспорта. 

Эффективность использования транспортных средств: использование более эффективных 

транспортных средств может помочь уменьшить затраты на топливо и увеличить количество 

грузов или пассажиров, которые можно перевозить за единицу времени. 

Наполненность транспортных средств: чем больше грузов или пассажиров можно 

перевозить в одном транспортном средстве, тем выше экономическая эффективность. 

Время в пути: время, необходимое для перевозки грузов или пассажиров, также может 

оказывать значительное влияние на экономическую эффективность транспорта. В некоторых 

случаях быстрая доставка может оправдать более высокую стоимость транспортировки. 

Безопасность: безопасность транспортировки грузов и пассажиров является важным 
фактором, который может оказывать влияние на экономическую эффективность транспорта. 

Если транспортировка не безопасна, это может привести к убыткам из-за повреждения грузов 

или травм пассажиров. 

Степень загруженности транспортных средств. 

 

Заключение 

 

Экономическая эфективность транспортного менеджмента заключается в: 

1. постоянном контроле и мониторинге затрат ГСМ, затрат ФОТ, своевременного 

проведения ТО 

2. контроль качества ГСМ, смазочного материала 
3. мониторинг потребности рынка 

4. исключение пустых рейсов при возвращении на базу – менеджер по поиску потребности 

перевозок 
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Одной из основных современных тенденций развития электроэнергетики является ее 

децентрализация с переходом к использованию электрогенераторов небольшой мощности (до 

25 МВт), располагаемых в непосредственной близости к нагрузкам, а также децентрализации 

управления режимами, главным образом, в распределительных электрических сетях. 

Массовое развитие распределенной малой генерации (РМГ) в распределительных сетях, 

как правило, не имеющих централизованного диспетчерского управления из-за значительного 

усложнения системы управления и невозможности в силу отсутствия (в том числе по причине 

экономической нецелесообразности) наблюдаемости режимов, обусловливает необходимость 

создания на их основе качественно новых энергосистем, так называемых Smart Grid [1]. 
Однако, существующая централизованная система управления препятствует появлению 

в сети множества активных объектов, тем более, учету желаний конкретных потребителей в 

отношении режимных параметров, в т.ч. напряжения. Основой в централизованной системе 

является центр управления, в котором, с учетом обобщенных требований, определяются 

режимы работы объектов управления, часто в условиях их плохой наблюдаемости, особенно, 

в распределительных электрических сетях. Система централизованного управления плохо 

приспособлена к работе в режиме реального времени, учету желаний конкретных субъектов. 

При модернизации электроэнергетики на новых принципах ведущая роль отводится 

электрической сети, как структуре, обеспечивающей надежные связи генерации и потребителя. 

Новейшие технологии, применяемые в сетях, обеспечивающие адаптацию характеристик 

оборудования к режимной ситуации, активное взаимодействие с генерацией и потребителями, 
позволяют создать эффективно функционирующую систему, в которую встраиваются 

современные информационно-диагностические системы, системы автоматизации управления 

всеми элементами, включенными в процессы производства, передачи, распределения и 

потребления электроэнергии. 

Основная идея настоящей работы заключается в построении и исследовании 

одноуровневой мультиагентной системы (МАС) компромиссного регулирования напряжения в 

электрических сетях. Агенты МАС (интеллектуальные регуляторы) наделяются достаточным 

знанием режимных параметров (параметров прилегающего к узлу района сети) и 

возможностями координации действий со смежными агентами в зоне своего режимного 

влияния. 

В ряде выполненных работ в данном направлении предлагается мультиагентный подход, 

с использованием агентов, связанных с энергетическими объектами. Необходимо отметить в 

указанных подходах наличие центрального агента (решатель, сборщик данных, симулятор), 

выход, из строя которого делает неработоспособной всю систему. Это актуализирует 

разработку МАС без наличия какого-либо координирующего элемента [2]. 

 

Основные типы систем электроснабжения. 

 

Традиционные электроэнергетические комплексы. 

Электроэнергетические комплексы состоят из большого количества различных 

электроэнергетических объектов, которые необходимы для обеспечения производства, 

передачи и потребления электроэнергии. Все три процесса тесно взаимосвязаны между собой 
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и оказывают как положительное (повышение статической и динамической устойчивости 

системы, обеспечение надежности электроснабжения потребителей, и т.д.), так и негативное 

(увеличение значений токов короткого замыкания, снижение показателей качества 

электроэнергии, увеличение уровня потерь и т.д.) воздействия друг на друга. При этом 

важную роль играет модель построения электроэнергетического комплекса как таковой, 

модели управления протекающими в нем процессами, в том числе и модели ликвидации 

аварийных процессов, а также своевременная актуализация данных о состоянии сетевого 

оборудования. 

В классической схеме электроэнергетического комплекса, генерирующие объекты, такие 
как тепловые электрические станции (ТЭС), ТЭЦ и ГРЭС подключаются непосредственно к 

магистральным линиям электропередач (МЛЭП) и осуществляют выработку электроэнергии 

для всей системы в целом. Такие электростанции являются основными источниками 

электроэнергии для потребителей, и они обладают небольшим количеством, но большой 

мощности энергоблоками, а также зачастую располагаются в местах, значительно удаленных 

от потребителей, что, в конечном счете, и обуславливает необходимость наличия 

разветвленных сетей различного уровня напряжений. 

Неоспоримыми достоинствами таких систем электроснабжения являются: 

- наличие большого запаса мощности во всей системе; 

- наличие небольшого числа генерирующих объектов и, как следствие, более простое 
управление ими; 

Однако такая схема построения электроэнергетических сетей не лишена существенных 

недостатков: 

- наличие или сооружение ЛЭП для обеспечения связей электростанций с системой; 

- большие потери мощности при выходе из строя блоков электростанции или самой 

электростанции; 

- нарушение электроснабжения потребителей при авариях; 

- значительная инерционность системы, обусловленная наличием ТЭС, при ликвидации 

крупных аварий; 

Систему электроснабжения можно рассматривать как сложную систему, состоящую из 

большого числа взаимодействующих субъектов. Поэтому воспроизведение поведения всей 
системы в целом невозможно только путем моделирования её отдельных объектов или же 

моделируя систему в качестве моноблока. Чтобы понять такие сложные системы, а также 

улучшить их конструкцию, недостаточно просто изучить их компоненты по отдельности, 

используя конкретные модели. 

 
Рисунок 1.1 - Традиционная схема электрической сети 

 

В свою очередь традиционные энергетические комплексы уже начали претерпевать ряд 

значительных изменений [3], которые ведут к созданию новой более гибкой энергосистемы, 
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сочетающей в себе как уже имеющиеся компоненты, так и интегрирующие новые более 

экономичные и технологичные устройства, позволяющие реализовать весь потенциал 

энергосистемы [4]. К таким технологиям относятся Smart Grids. 

 

Smart Grids 

В соответствии с технологической платформой [5], "Умная сеть" (Smart Grid) - это 

электрическая сеть, которая может грамотно интегрировать действия всех, подключенных к 

ней элементов, - генераторов, потребителей, а также те элементы, которые могут выполнять 

обе эти функции - для обеспечения надежного, экономичного и безопасного 
электроснабжения потребителей. 

Можно сказать, что основной характеристикой интеллектуальной сети является наличие 

потока данных и информации между поставщиком электроэнергии и её потребителем, 

параллельно с потоками электроэнергии [6]. Данная концепция расширена некоторыми 

авторами за счет полного внедрения SCADA систем на всех уровнях электрических сетей. Эти 

промышленные системы управления (SCADA) обеспечивают мониторинг и контроль 

основных промышленных и инфраструктурных процессов, таких как системы 

электроснабжения.  Подобные системы нашли широкое применение в 

электрических сетях. 

 

 
Рисунок 1.2 - Компоненты и технологии Smart grid 

 

Термин Smart Grid, как правило, охватывает часть электрической системы от передачи и 

распределения до конечного потребителя [7]. Таким образом, под этим термином 

подразумевается широкая область, есть много направлений исследований, связанные с этой 

темой, и касающиеся не только уровней напряжения сети.  

Smart Grid предназначена для повышения уровня надежности электроснабжения 

потребителей, путем внедрения в неё информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Для создания этой действительно сложной системы необходимы системы взаимосвязи, 

в качестве которых может выступить Интернет, а также специальная электроника, 

предназначенная для контроля процессов генерации электроэнергии и потребительского 
спроса. Это позволит поставщикам удаленно контролировать энергопотребление клиента и, 

таким образом, избегать длительных периодов пиковых нагрузок или перегрузки сети. 

Кроме того, потребители смогут контролировать в режиме реального времени 

собственное энергопотребление, что может быть использовано для управления нагрузкой, 

контролируя свой собственный пик и потребляя вне пика в целях получения выгоды из-за 

более низких тарифов. 

Можно сказать, что внедрение интеллектуальной сети включает в себя применение 

SCADA почти на всех уровнях сети. SCADA системы существуют в течение многих лет в 

транспортной сети. Для обеспечения эффективного управления системой на всех уровнях, в 
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том числе и технологическом, необходимо внедрение таких систем как SCADA в 

распределительную сеть. 

Другие технологии и механизмы, упоминающиеся в связи с 

интеллектуализацией электрических сетей: 

• Интеллектуальные измерительные системы; 

• Средства передачи электроэнергии; 

• Распределенная генерация; 

• Управление спросом; 

• Системы аккумулирование электроэнергии; 
• Динамическое ценообразование. 

Все это является частью будущей энергосистемы, однако, умная сеть не должна 

рассматриваться, как сеть, состоящая только из этих компонентов. В свою очередь внедрение 

ИКТ позволит обеспечить механизмы управления и контроля над большинством из этих 

технологий. Эти технологии могут также содействовать развитию инфраструктуры ИКТ, 

например, внедрение умных счетчиков. 

В состав Smart grid могут входить электрические сети, мало связанные с основной 

энергосистемой (при помощи одной линии электропередач) и способные к изолированному 

функционированию - так называемые микросети. 

Микросети 

Микросеть (microgrid) представляет собой интегрированную энергетическую систему, 

состоящую из взаимосвязанных нагрузок и распределенных энергетических ресурсов, 

которые, как целостная система, могут работать параллельно с энергосистемой или отдельно 

от неё [8]. Микросети можно также представить в виде множества небольших генераторов 

электроэнергии, расположенных в непосредственной близости от потребителей и служащих 

для их электроснабжения. Все это является скомбинированной системой источников 

электроэнергии, потребителей и устройств аккумулирования электроэнергии, объединенных 

между собой посредствам быстродействующей силовой электроники. 

В состав подобных сетей может входить от двух и более различных устройств генерации 

электроэнергии, что при такой интеграции позволяет преодолеть ограничения присущие 

каждому из источников. Микросети представляют собой некоторую форму децентрализации 
электрических сетей. 

Они включают в себя распределительные сети низкого или среднего уровня напряжения с 

распределенными источниками энергии, устройствами аккумулирования электроэнергии и 

управляемыми нагрузками. 

Во время аварий, источники электроэнергии и соответствующие им потребители могут 

быть автоматически отключены от распределительных систем электроснабжения и автономно 

функционировать. Это обстоятельство позволяет отделять нагрузки микросетей от аварийных 

участков без нарушения целостности энергоснабжающей сети. Такой режим носит название 

режима секционирования. 

Подключения такого рода микросетей к энергосистеме, выполняемые в настоящее время, 
являются экспериментальными и почти всегда выполняются вручную, при условии 

обеспечения целого ряда факторов. 

С точки зрения архитектуры, микросети могут классифицироваться по четырем 

различным типам: 

• Единичная микросеть. 

Сюда входят промышленные и коммерческие потребители, жилые дома и больницы, с 

нагрузками, как правило, до 2 МВт. 

• Несколько единичных микросетей. 

Эта категория включает в себя микросети, охватывающие несколько зданий или 

сооружений, с нагрузками, как правило, в диапазоне от 2 до 5 МВт. В качестве примера можно 

привести кампусы (медицинские, научные, коммунальные, и т.д.), военные базы, 
промышленные и торговые комплексы. 
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• Фидерная микросеть. 

Такая сеть управляет генерацией и / или нагрузкой всех элементов в пределах 

определенного фидера, которая может достигать 5-10 МВт. В состав этих микросетей могут 

входить более мелкие микросети (одна или несколько единичных микросетей). 

• Подстанционная микросеть. 

Она управляет генерацией и / или нагрузкой всех элементов, связанных с определенной 

распределительной подстанцией (РП), мощность которой может достигать 5-10 или более 

МВт. 

Как уже отмечалось ранее, подобные микросети обладают важным свойством - 
возможностью работы в изолированном от энергосистемы режиме, что налагает определенные 

сложности на условия функционирования таких изолированных систем. 

Изолированные системы 

Объединенные электрические сети обладают большой степенью устойчивости благодаря 

их разветвленности и большому количеству измерительных приборов. Частота в таких сетях, 

как правило, стабильна, и во время нормальной работы происходят лишь небольшие 

изменения. Негативный эффект от сбоя генерирующей единицы при этом является 

минимальным по сравнению с общей генерацией всей системы. Таким образом, подобным 

эффектом можно практически пренебречь. И в дополнение к этому, в большинстве случаев 

имеется достаточное количество резервных блоков, с помощью которых можно быстро 
компенсировать потерянную мощность генерирующей единицы. 

Однако, устойчивость резко снижается в изолированных системах. Как правило в состав 

малых самодостаточных электрических систем входят быстродействующие генерирующие 

единицы малой и/или средней мощности, такими как газо-мазутные установки (с 

комбинированным циклом), или же дизельные двигатели. Чем меньше система, тем труднее 

становится её контролировать, эффект сглаживания, наблюдаемый в больших системах, в 

малых системах отсутствует. 

Как правило, выход из строя одного генерирующего объекта приводит к существенному 

сокращению общей генерируемой мощности по сравнению с суммарной потребляемой 

мощностью в системе. Подобным образом и объединение крупных промышленных 

потребителей может вызвать дисбаланс. 
Следуя всеобщей тенденции использования возобновляемых источников энергии, 

нестабильные источники электроэнергии внедряются и в изолированные системы [11], что 

вносит в систему дополнительную переменную, которая непосредственно влияет на ее 

стабильность. 

Преобразование систем генерации электроэнергии: классические станции, распределенная 

генерация и возобновляемые источники электроэнергии 

Производство электроэнергии является процессом преобразования энергии из других 

форм (химические, механические, ядерные и т.д.) в электрическую энергию. Это 

первостепенный процесс в цепи электроснабжения потребителей. Производство 

электроэнергии может осуществляться различными способами, в зависимости от 
используемого источника энергии, а также от размера генерирующей единицы. 

Необходимо рассмотреть два аспекта связанных с генерацией электроэнергии в 

существующей энергосистеме. 

Первый аспект связан с размером источников в энергосистеме. Централизованные 

электростанции, как правило, расположены в отдаленных районах с подходящими условиями 

для их функционирования (реки или водоемы для охлаждения, вблизи первичного ресурса и 

т.д.). Это традиционный способ производства электроэнергии. 

Классическая концепция производства электроэнергии опирается на крупные 

производственные единицы, подключении их к сети для транспортировки энергии на большие 

расстояния и распределению до конечного потребителя, что может быть представлено в виде 

древовидной структуры. Где листьями являются конечные потребители, которые питаются от 
центрального источника - корня. В этой конфигурации, потоки почти всегда однонаправлены 
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- от источника к потребителям электроэнергии - от корней к листьям. 

В качестве альтернативы централизованных структур еще в середине прошлого века были 

предложены распределенные системы генерации, когда производство электроэнергии 

осуществляется вблизи потребителей. Распределенная генерация (РГ) позволяет избежать 

затрат на передачу электроэнергии потребителям. 

И тем не менее данная концепция не может быть применима ко всем типами источникам 

электроэнергии. В классической парадигме для предотвращения локального загрязнения 

угольные электростанции располагались за пределами городов. Интеграция возобновляемых 

источников энергии связана в первую очередь с тем, что они являются экологически чистыми. 

 
Рисунок 1.3 - Древовидная структура электрической сети 

 
При использовании распределенной генерации, электроэнергия производится рядом с 

потребителями, вблизи жилых районов и промышленных предприятий, с помощью небольших 

генерирующих единиц. По параметрам мощности данное энергетическое оборудование, как 

правило, предназначено только для удовлетворения энергетических потребностей локально 

подключенных потребителей. Избыток энергии, может подаваться в распределительную или 

передающую сети. Переход к интеллектуальной сети сначала предусматривает внедрение, а 

затем и расширение доли распределенной генерации, что в конечном итоге приведет к её 

массовому применению. Второй аспект, который позволяет охарактеризовать источники 

электроэнергии, - это вид первоисточника энергии. Здесь можно провести четкое различие 

между обычными и возобновляемыми источниками электроэнергии. 

 

 
Рисунок 1.4 - Темпы роста внедрения возобновляемых источников 

 

Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) не следует путать с распределенной 

генерации. Возобновляемые источники электроэнергии, как правило, связаны с 

распределенной генерацией. Однако в последние годы строятся все больше и больше 
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крупных, централизованных электростанций, работающих на возобновляемых источниках 

электроэнергии (большие ветровые, солнечные фермы и т.д.). С другой стороны, существуют 

также и традиционные распределенные системы генерации (например, мини-ТЭЦ). 

Системы аккумулирования электроэнергии 

Системы аккумулирования обеспечивают гибкость системы, которая ранее в основном 

характеризовалась одно направленностью потоков мощности - генерирующие источники с 

одной стороны, а потребители - с другой. В системе электроснабжение, генерация всегда 

должна покрывать спрос. Кроме того, необходимо чтобы не производилось избыточное 

количество электроэнергии. Для обеспечения устойчивости системы баланс между 
производством и потреблением должен быть стабилен в течение всего времени 

функционирования. 

Генерирующие источники в обычных энергосистемах управляются диспетчерами (для 

получения определенного уровня мощности). Они используют различные виды 

электростанций, в качестве базовых, средних и пиковых, в целях удовлетворения текущего 

спроса. Для новых развивающихся систем, в состав которых входят несколько типов 

нестабильных возобновляемых источников энергии, а также источники распределенной 

генерации, эта задача становится сложнее. Необходимы новые меры для обеспечения 

стабильности системы. Нестабильные или периодические источники электроэнергии вообще 

не могут быть или могут быть лишь частично использованы. 
Обычно, преобразование электроэнергии в другие виды энергии, а затем проведение 

обратного преобразования, когда это необходимо, является более экономичным. Хотя каждый 

процесс преобразования сопровождается неизбежными потерями, энергия также теряется с 

течением времени при её хранении. Сумма всех индивидуальных потерь может быть 

значительной и сделать процесс экономически невыгодным. 

Рассмотренные изменения, связанные с переходом к системам Smart Grid, 

преобразованиями в схемах СЭС, внедрением распределенных и возобновляемых источников 

электроэнергии и систем её аккумулирования, относятся в большей степени к 

распределительным сетям 6 - 35 кВ, а также к сетям до 1000 В. При этом управление 

режимами работы источниками РГ возлагается на потребителей, поскольку средства 

централизованного или диспетчерского управления на этом уровне являются не 
эффективными. Поэтому разработка систем управления названными ЭКС, основанных на 

децентрализованных методах обработки данных и принятии решений является наиболее 

актуальной. 

 

 
Рисунок 1.5 - Роль систем аккумулирования в энергосетях 

 

Моделирование систем, основанное на мультиагентном принципе 

 

В настоящее время модели, использующие агентную концепцию, очень немногочислены и 

представлены лишь в нескольких областях энергетического сектора [12]. В большинстве 
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случаев, в качестве агентов представляются участники рынка электроэнергии, которые 

занимаются решением проблемы либерализации рынка. На протяжении последних нескольких 

лет было сделано несколько попыток по улучшению экономической модели путем введения 

гетерогенных моделей поведения в более статические и однородные, традиционные методы 

моделирования. Некоторые агентно-ориентированные модели, такие как Sugarscape [13] 

показывают появление противоречивого поведения, которое связанно с распределенным 

принятием решения разнородными агентами. Эти подходы показывают, что для 

распределенных систем, значительно более важными являются аспекты касательно местных 

взаимодействий и различий между агентами. 
В [14] авторы определили, что "камнем преткновения" для мультиагентных систем в 

области энергетики, в основном, является отсутствие опыта работы с такими типами систем, а 

также отсутствие стандартов. Это одна из причин довольно медленного внедрения агентно-

ориентированных подходов в данном секторе, по сравнению с другими отраслями, такими, 

как биология или социальная сфера, где стандарты и развитие реальных систем не так 

релевантны. Целый ряд агентно-ориентированных моделей существует на 

энергетическом рынке [15]. Они в основном сосредоточены на экономических эффектах 

энергетических систем. Агенты, как правило, представляют участников рынка, которые ведут 

себя автономно и оказывают влияние на рынок. В [1], рассматриваются в первую очередь 

агентно-ориентированные модели для энергетических рынков. Кроме этого, была разработана 
агентно- ориентированная модель немецкой электроэнергетической сети. Для этого с 

помощью агентных подходов были смоделированы спрос на электроэнергию и её генерация, 

также, как и рынок электроэнергии. 

 

 
Рисунок 1.6 - Методы управления электрическими сетями 

 

Агентно-ориентированные подходы были также применены к техническому 

проектированию и электротехнике, и для управления системами. Примечательны также 

модели, занимающиеся управлением небольших автономных сетей, называемых мини- или 

микро-сетями. Первые подходы по применению МАС для управления мини- или микро-

сетями относят к [16]. Hatziargyriou др. [17] применяют МАС для централизованного и 

децентрализованного контроля микро-сетей. В [17] авторы предлагают структуру на основе 
МАС для контроля микро-сетей. Основная цель заключается в представлении системы, 

способной интегрировать несколько функций, и предложить общую схему для контроля 

микро-сети. А в [18] отмечают преимущества использования агентов для контроля 

виртуальных электростанций. В этой работе более конкретно объясняется, как локальный 

интеллект и социальная способность агентов могут обеспечить поиск и представление 

решений необходимых для оптимального и эффективного контроля виртуальной 

электростанцией. 

В работе [15] предложена структура Tafat для моделирования сложных энергетических 

систем, включающая в себя важные разработки программного обеспечения такие, как Model 
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Driven Engineering. На основе метамодели могут быть автоматически созданы различные 

модели поведения. Для того, чтобы смоделировать местную нагрузку создаются отдельные 

модели потребителей 

электроэнергии. В качестве примера рассматривается вариант имитации нагрузки 1 000 

домов, состоящих из пяти различных социальных групп. Производится сравнение с 

эквивалентной нагрузкой. 

В работе [19] приводится пример простой гибридной возобновляемой энергосистемы и 

агентно-ориентированная модель для таких систем, была разработана микросеть, 

ориентированная на децентрализованное управление. Представлена агентно-ориентированная, 
мультимасштабная модель ветрогенерации. 

В работе [20] была определена важность взаимодействия между различными слоями 

системы, а также необходимость в системной модели, которой приходится взаимодействовать 

с различными слоями и масштабами. 

Агент, согласно теории мультиагентных систем, может быть представлен 

как: 
             Agent = G,B,S,A,P,C,  , (1.1) 

 

где G – целевая функция агента, B - убеждения агента (восприятие окружающей среды), S 

= {s1,s2,...sn} - набор параметров состояния, A {a1,a2,... am} - набор действий агента, P - база 

знаний агента, С - механизм коммуникации агента с другими агентами, α - оператор. 
Агент может пониматься как метаобъект, способный манипулировать другими объектами, 

а также имеющий развитые средства взаимодействия со средой и себе подобными. В сфере 

энергетики под агентом, в частном случае, можно понимать вполне определенный объект 

энергосистемы (трансформатор, линия электропередач, генерирующий объект, потребитель и 

т.п.). 

Интеллект агента выступает как подсистема управления деятельностью, позволяющая ему 

организовать и регулировать свои действия или действия другого агента. В то же время, 

интеллект имеет коммуникативную природу и формируется в процессах взаимодействия 

(коммуникации) агента с другими агентами, а потребность в коммуникации связана с 

реализацией целенаправленной деятельности. 

Таким образом, агентно-ориентированный подход представляет собой развитие известных 
подходов. Для разработки агентов не нужно даже принципиально новых подходов, могут быть 

использованы стандартные технологии создания искусственного интеллекта – например, 

предикативное исчисление, генетические алгоритмы, несистемная логика и нейронная сеть. То 

есть, применяя давно известные формулы и схемы замещения, работая с тем же 

оборудованием, мы увеличиваем эффективность отрасли за счет оптимизации процессов 

управления этим оборудованием. Мультиагентный подход позволяет решать известные задачи 

быстрее и качественнее. Быстрее – за счет своей структуры и большей приспособленности к 

параллельным вычислениям. Качественнее – за счет наличия «интеллекта» у системы, которая 

становится гораздо более гибкой, а ее выводы - интуитивно близкими человеку – 

пользователю [7, 18]. 
Мультиагентный подход реализуется двумя способами: 

1) основанный на моделировании источников и потребителей соответствующими 

агентами, а вся сеть электроснабжения моделируется единственным агентом, при этом расчет 

режимов производится агентом сети на основе данных полученных от агентов-источников и 

агентов-потребителей; 

2) основанный на моделировании каждого элемента сети определенным агентом, однако 

режимы работы сети не рассчитываются, а производится только проверка возможности 

выработки достаточного количества электроэнергии имеющимися источниками. 

В связи с вышесказанным применение мультиагентных систем в энергетике в 

значительной мере преобразует процесс решения поставленных задач, что позволит 

применить методы распределенного вычисления [3] и ускорит нахождение решения. Однако 
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это также неизбежно повлечет за собой преобразование системы коммуникации в 

энергосистеме, так как для корректной работы мультиагентной системы требуются 

защищенные высокоскоростные каналы связи, а не только процессорные мощности. 

Характеристики мультиагентной системы: 

1) Система должна поддерживать сервис восстановления сложной распределительной 

системы с распределенной генерацией. Агенты могут составлять гибкую систему при 

возникновении различных неисправностей. 

2) Система должна обеспечивать поддержку стратегий восстановления без учета 

топологии распределительной сети. За счет этого она может эффективно бороться с 
каскадными авариями и повышать надежность системы. 

3) Система должна быть полностью децентрализованной, что дает высокий уровень 

масштабируемости для распределительных сетей различной топологии. 

 

 
Рисунок 1.7 - Традиционное и мультиагентное построение 

 

 Преимущества мультиагентной системы: 

1) Централизованная система, требующая мощный центральный компьютер, может 

привести к единой точке отказа [11]. Если центральный 

компьютер выйдет из строя вся система будет неподконтрольна. МАС не зависит от 

единичного отказа, так как она децентрализована, благодаря чему существенно возрастает 

надежность системы и её степень защиты [19]. 
2) МАС обеспечивает эффективность системы за счет параллельных вычислений и 

асинхронной работы. 

3) МАС обладает высоким уровнем масштабируемости и гибкости, так как агенты могут 

быть добавлены или перемещены по мере надобности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрены традиционные электроэнергетические комплексы, отмечены процессы 

перехода к технологии Smart Grid, которая позволит не только повысить надежность 

электроснабжения потребителей, но и, в перспективе, организовать активное управление их 

собственным потреблением. 
Выделяются такие типы СЭС как микро-сети и изолированные системы, которые имеют 

слабые связи с энергосистемой или их полное отсутствие. Управление и оптимизация 

режимов работы подобных СЭС также является одной из актуальных задач. 

Рассмотрены вопросы внедрения источников РГ и возобновляемых источников, в 

частности. Отмечены как положительные - повышение надежности электроснабжения и 

качества электроэнергии, так и отрицательные моменты, например, для ВИЭ необходимость 

использования систем аккумулирования. 

Отмечена актуальность разработки систем, основанных на децентрализованных 

принципах организации, примерами которых являются МАС. Проведен анализ МАС, 
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применяемых для решения разнообразных задач в энергетическом секторе. Отмечены 

преимущества таких систем по сравнению с традиционно используемыми. 
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ПОНЯТИЕ И АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

Райымбеков А.А. 

НИЯУ МИФИ 

Научный руководитель Силенко А.Н. 

НИЯУ МИФИ 
 

1. Цифровая подстанция и ее преимущества 

 

Цифровая подстанция - это подстанция, оснащенная комплексом цифровых устройств, 

обеспечивающих функционирование систем релейной защиты и автоматики, учета 

электроэнергии, АСУ ТП, регистрации аварийных событий по протоколу МЭК 61850. 

Цифровая подстанция обладает многочисленными преимуществами по сравнению с 

традиционной подстанцией» [1]. К ним относятся: 

− более простая установка (гораздо меньше проводки); 

− совместимость между устройствами, производимыми разными производителями; 

− повышение надежности; 

− улучшенная точность измерений и запись информации; 

− улучшение ввода в эксплуатацию и эксплуатации; 

− легкое включение современных электронных датчиков CT и VT; 

− более высокая производительность ЭМС и изоляция цепей. 

Переход к качественно новым системам автоматизации и управления возможен при 
использовании стандартов и технологий цифровой подстанции, к которым относятся: 

• Стандарт МЭК 61850 - это новый стандарт для связи на подстанциях. Он позволяет 

внедрять на подстанциях любые функции защиты, управления, измерения и мониторинга, а 

также обеспечивает возможности для внедрения высокоскоростных приложений для защиты 

подстанции, блокировки и отключения. Стандарт сочетает в себе удобство использования 
сетей Ethernet с производительностью и безопасностью, необходимыми в современных 

условиях эксплуатации подстанций; 

• Цифровые (оптические и электронные) трансформаторы тока и 

напряжения; 

• Аналоговые мультиплексоры (Merging Units); 

• Выносные модули УСО (Micro RTU); 

• Интеллектуальные электронные устройства (IED). 

Основной особенностью и отличием стандарта МЭК 61850 от других стандартов 

является то, что в нём регламентируются не только вопросы передачи информации между 

отдельными устройствами, но и вопросы формализации описания схем — подстанции, 

защиты, автоматики и измерений, конфигурации устройств. В стандарте предусматриваются 

возможности использования новых цифровых измерительных устройств вместо 

традиционных аналоговых измерителей (трансформаторов тока и напряжения). 

Система автоматизации   энергообъекта,   построенного   по   технологии 

«Цифровая подстанция», делится на три уровня, (рисунок 1.1): 

• полевой уровень (уровень процесса); 

•   уровень присоединения; 

•  станционный уровень. 
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Рисунок 1.1 - Структура цифровой подстанции 

Полевой уровень состоит из: 

• первичных датчиков для сбора дискретной информации и передачи команд управления 

на коммутационные аппараты (micro RTU); 

• первичных датчиков для сбора аналоговой информации (цифровые трансформаторы 

тока и напряжения). 

Уровень присоединения состоит из интеллектуальных электронных устройств: 

• устройств управления и мониторинга (контроллеры присоединения, 

многофункциональные измерительные приборы, счётчики АСКУЭ, системы мониторинга 

трансформаторного оборудования и т.д.); 

• терминалов релейной защиты и локальной противоаварийной автоматики. 
Станционный уровень состоит из: 

• серверов верхнего уровня (сервер базы данных, сервер SCADA, сервер телемеханики, 

сервер сбора и передачи технологической информации и т.д., концентратор данных); 

• АРМ персонала подстанции. 

Важным этапом в реализации цифровой подстанции является выбор трансформаторов тока и 

напряжения, а также выбор структуры реализации РЗА. 

 

2. Цели создания цифровой подстанции 
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Повышенная надежность и доступность. 

Широкие возможности самодиагностики цифровых устройств гарантируют 

максимальную доступность подстанции, а также полный набор функций: любое снижение 

производительности актива определяется в реальном времени. Внутренняя избыточность, 

встроенная в систему, может быть использована для самозавершения неправильной работы и 

позволяет устранять неполадки без необходимости первичного сбоя системы. 

Оптимизированная работа активов. 

Интеллект в цифровых схемах подстанций позволяет проводить тщательный мониторинг 
грузоподъемности оборудования завода, исходя из их проектных оценок. Этот анализ 

динамической нагрузки означает, что линии, кабели, трансформаторы и другое сетевое 

оборудование могут работать ближе к их границам. 

Повышенная безопасность. 

− Снятие проводных меж-узловых схем ТТ (Трансформатора тока) снижает риск смертельной 

травмы из-за непреднамеренного открытия цепи персоналом; 

− Отсутствие масла в трансформаторах снижает риск взрыва; 

− Расширенный самоконтроль активов подстанции гарантирует, что они работают в 

безопасных пределах. 

Снижение затрат на техническое обслуживание. 
Цифровая подстанция тщательно контролирует все активы подстанции с точки зрения 

условий эксплуатации, эффективной грузоподъемности и показателей состояния активов. 

Интеллектуальные системы анализируют данные и дают рекомендации по действиям по 

техническому обслуживанию и ремонту. Это позволяет перейти к прогностическому 

обслуживанию, избежать непредвиденных сбоев и затрат на экстренный ремонт. 

Оптимизация инвестиций. 

Капитальные затраты на инвестиционные проекты сокращены по многим направлениям: 

− экономия времени, необходимого для проектирования и

 монтажа подстанций; 

− уменьшенные потребности в недвижимости; 

− медные кабели сокращаются на 80% за счет использования оптического волокна; 
− инструменты оптимизации активов позволяют ускорить нацеливание слабых зон, 

которые необходимо усилить, что позволяет снизить операционные расходы. 

Простая модернизация и расширение существующих подстанций. 

Взаимодействующие решения и использование волоконной оптики вместо медных 

проводов уменьшают продолжительность и затраты на отсутствие подстанций на этапе 

восстановления вторичного оборудования [2]. 

Стандартизация и совместимость. 

Будучи совместимым с МЭК 61850, цифровые решения и подстанции разработаны для 

обеспечения совместимости с оборудованием других поставщиков, с высокой степенью 

стандартизации на уровне интерфейса систем вторичного оборудования. 
Улучшенные возможности связи. 

Обмен данными между интеллектуальными устройствами, внутри и между 

подсистемами, оптимизируется через Ethernet-связь. Интеллектуальные локальные и 

широкополосные блоки управления позволяют осуществлять обмен данными между уровнями 

напряжения внутри подстанций и между подстанциями. Прямая связь между подстанциями 

без необходимости транзита через центр управления уменьшает время отклика, позволяя 

быстрые приложения в режиме реального времени [3]. 

 

3. Эволюция подстанций 

 

На данный момент различают три подстанции: традиционную, современную и цифровую. 
Рассмотрим каждую из них подробнее. 
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1) Традиционная. На этом этапе контроль и защита ИЭУ, как правило, были посвящены 

одной конкретной функции. Тысячи медных проводов необходимы для передачи сигналов, 

т.е. для подключения основного аппарата, других средств защиты (например, Блокировка) и 

на уровне станции. Большинство подстанций, работающих сегодня, построены на основе 

традиционных технологий. 

2) Современная. Сегодня большинство новых подстанций являются современными. Они 

оснащены стандартом связи Интернет между уровнем защиты и уровнем контроля станции. 

ИЭУ-это многофункциональный агрегат, выполняющий многие функции параллельно, однако 

связь на уровне процесса до сих пор выполняется с помощью тысячи медных проводов. 
3) Цифровая. Цифровая коммуникационная технология, реализуемая в настоящее время 

до уровня процесса, устраняет тысячи медных проводов между процессом и уровнем защиты. 

Она прокладывает путь к мониторингу, диагностике и здоровью активов. Замена 

крупногабаритных традиционных трансформаторов на небольшие прецизионные датчики и 

объединение функций, ранее сохраненных отдельно, позволяют существенно сократить объем 

слежения. Шины на станциях и технологических уровнях соответствуют международному 

стандарту IEC 61850 [4]. 

 

4. Ключевые технологии цифровой подстанции 

 
В большинстве инженерных областей цифровые технологии, такие как связь, заменили 

проводку соединений более чем на два десятилетия. На самом деле цифровые технологии 

везде и настолько надежны, что сегодня не возникает никаких проблем полететь на 

современном самолете, где все элементы управления являются цифровыми. Все больше и 

больше товаров подключены к Интернету так или иначе. Возможность контролировать 

физические объекты с помощью интернета – это новое слово [5]. 

Однако на подстанциях еще тысячи точечных сигнальных медных проводов должны 

быть проложены в фундаменты подстанций для соединения основного оборудования, такого 

как распределительные устройства и трансформаторы, с устройствами защиты, контроля и 

мониторинга. Процедуры обслуживания, а также обновление сигнальных схем подстанции в 

течение длительного жизненного цикла подстанции являются тяжелым бременем для всех 
операторов. Измерительные трансформаторы тока насыщают и имеют ограниченный 

динамический диапазон. В результате параллельно должны быть соединены различные 

трансформаторные стержни. Для надежной защиты необходимо разработать сложные 

процедуры обработки и фильтры. Сложные схемы блокировки, жесткие и медленные 

соединения из-за электромеханических эффектов, таких как подпрыгивание контактов, 

должны быть спроектированы, протестированы на месте и утверждены в длительных 

процедурах. В результате обычная подстанция сурова и трудна для адаптации к изменениям 

или расширениям [6]. 

Благодаря развитию технологий и появлению новых стандартов стало возможно создать 

новую, улучшенную подстанцию – цифровую подстанцию. 
Цифровая подстанция затрагивает все соответствующие компоненты и аспекты подстанции: 

− Система автоматизации подстанции для контроля, защиты и наблюдения; 

− Связь внутри подстанции и от подстанции до удаленных центров управления сетью; 

− Первичное распределительное устройство высокого напряжения в технологии с воздушной 

изоляцией (AIS), газоизоляцией (ГИС) или гибридной изоляцией; 

− ТТ, ТН: нестандартные измерительные трансформаторы (NCIT), когда они интегрированы в 

основное оборудование, предлагают упрощение проектирования. В качестве альтернативы, 

для модернизации существующие трансформаторы тока могут быть подключены к 

автономным слияющим устройствам (SAMU), устройствам, которые соединяют 

аналоговые измерительные сигналы с технологической шиной; 

− Силовые трансформаторы; 
− Распределительное устройство среднего напряжения; 
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− Инструменты для инженерии подстанций; 

− Проверка и ввод в эксплуатацию; 

− Здание и участок. 

Для того чтобы цифровые подстанции развернули все свои преимущества для владельца 

или оператора, функции цифровой подстанции должны учитываться на этапе спецификации. 

Среднесрочные существенные повышения производительности достижимы благодаря 

лучшему использованию активов и благодаря синергизму между различными отделами, 

которые традиционно сохраняются отдельно, например, отделы для управления станциями и 

автоматизации, и отделы для защиты. 
 

5. Архитектура цифровых подстанций 

 

Рассмотрим структуру цифровой подстанции по подробнее (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2 - Структура цифровой подстанции 

 

Существует 3 иерархических уровней подстанции. 

− Уровень процесса. Уровень процесса находится в нижней части иерархии. Он включает 

в себя все первичные устройства, такие как распределительные 

устройства высокого напряжения или среднего напряжения и трансформаторы. Он также 

содержит устройства интерфейса процесса, такие как модули объединения и блокирующие 

устройства (интеллектуальные электронные устройства); 

− Уровень присоединения. Этот уровень включает все контрольные и защитные СВУ. 

Электронное оборудование для контроля, защиты, связи и других функций, таких как 

мониторинг и диагностика, часто упоминается как вторичное оборудование; 
− Станционный уровень. Уровень станции включает в себя главным образом 

оборудование для управления и защиты станции, станцию HMI, регистраторы помех и 

способы передачи данных, например, в центр управления сетью. Другие важные функции, 

такие как питание вспомогательной станции, не упоминаются в явном виде. 
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6. Ключевые компоненты 

 

Принимая различные элементы, требуемые от подстанции (автоматические 

выключатели, реле защиты, трансформаторы тока и трансформаторы тока и т.д.) И соединяя 

их с использованием оптического волокна, физическая реализация подстанции становится 

проще, в то же время повышается надежность и понятность. По сравнению с традиционной 

подстанцией, где все связано с сотнями отдельных медных кабелей, преимущества становятся 

очевидными. 

Оцифровка влияет на все соответствующие компоненты и аспекты подстанции. Для того 
чтобы развернуть свои преимущества в полном объеме для владельца и оператора, функции 

цифровой подстанции должны быть запланированы и спроектированы на этапе спецификации. 

Это обеспечивает достижение в среднесрочной перспективе значительного повышения 

производительности благодаря более эффективному использованию активов и 

синергетическому взаимодействию между различными департаментами, обычно такими, как 

управление станциями, автоматизация и защита» [7]. 

Цифровые подстанции состоят из нескольких ключевых компонентов и элементов: 

− Интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ); «Первичные устройства 

подстанции (реле защиты, устройства РПН, трансформаторы тока и т.д.) Реализованы как 

интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ). Эти устройства могут связываться друг с 
другом (и управление подстанцией более высокого уровня) через оптическую сеть 61850» [8]. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Интеллектуальное электронное устройство реле – REF615 

 

− Общее объектно-ориентированное событие на подстанции (GOOSE); 
Оптическая сеть 61850 работает с использованием протокола Ethernet. В этих рамках 

традиционные цифровые сигналы передаются с использованием общего объектно-

ориентированного события подстанции (GOOSE). GOOSE – это конкретное форматирование 

данных, которые позволяют передавать сигналы статуса защиты в течение периода времени 

менее 4 мс. Это важно для обеспечения надежной и своевременной работы взаимосвязанного 

ИЭУ; 

− Станционная и технологическая шина; Эти две коммуникационные шины позволяют 

обменивать сигналы между уровнями ИЭУ уровня и станцией (станционной шиной) и 

уровнем ИЭУ уровня и системным оборудованием, устройствами и преобразователями 

(технологическая шина). 
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− GPS-часы; Важным требованием цифровой подстанции является точное сохранение 

времени. Это не только обеспечивает защиту функций защиты в требуемые моменты времени, 

но и синхронизирует подстанции в разных местах, чтобы можно было сравнивать события и 

журналы операций и анализировать события отключения. Предпочтительным подходом к 

достижению этого является использование тактового сигнала GPS для передачи сигналов 

синхронизации времени в ИЭУ с использованием Simple Network Time Protocol (SNTP), 

рисунок 1.4. 

− Преобразователи аналоговых сигналов; Сплит-модули собирают сигналы для различных 

предметов оборудования и преобразователей. Эти сигналы затем передаются через шину 
процесса на другие устройства. Единица слияния представляет собой интерфейс между 

традиционными аналоговыми сигналами и контроллерами отсеков и защитными реле, рисунок 

1.5. 

− Электронные волоконно-оптические трансформаторы тока и напряжения; 

 

 

Рисунок 1.4 - GPS-часы 

 

 
Рисунок 1.5 - Преобразователь аналогового сигнала 

 

Растущей тенденцией в цифровой подстанции является использование оптических 

преобразователей тока и напряжения (иногда называемых нетрадиционными 

измерительными трансформаторами – NCIT). Эти устройства работают путем измерения 

изменений оптических характеристик волокон в присутствии электрического и магнитного 

полей. Преобразователи способны измерять ток и напряжение. 

Поскольку сигналы генерируются и передаются с использованием оптического 

волокна, сигналы преобразователя не подвержены проблемам падения напряжения и 

электромагнитным помехам, которые могут повлиять на обычное оборудование. 

Оптические преобразователи также имеют меньший размер, имеют улучшенные линейные 

характеристики и более точно воспроизводят первичный сигнал, рисунок 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Магнитооптический трансформатор тока 

  

Новое поколение цифровой подстанции представляет собой краткое изложение и 

усовершенствование более ранних цифровых подстанций за последние 5 лет. В рамках 

функции работы подстанции система учета электроэнергии должна адаптироваться к 

требованиям интеллектуальной подстанции нового поколения, которая является более 

интеллектуальной, полной цифровой технологией, объединена в сеть и интегрирована. 

Благодаря возможностям оцифрованного, простого обмена информацией и совместного 

использования оборудования цифровая измерительная система является неизбежным выбором 

для интеллектуальной подстанции нового поколения. Настоящая диссертация является первой 

литературой, которая представляет концепцию и структуру цифровой измерительной 
системы. 

В качестве одной из важных составляющих разработки интеллектуальных сетей 

интеллектуальная подстанция использует передовые, надежные, интегрированные, 

низкоуглеродистые и экологически чистые устройства и дизайн. Благодаря качествам 

оцифровки всей информации о станции, созданию сети коммуникационной платформы, 

стандартизации обмена информацией, интеграции системных функций, компактному дизайну 

структуры, интеллектуальному высоковольтному оборудованию и визуализации состояния 

работы, интеллектуальная подстанция может поддерживать энергосистему для реализации 

реального времени, анализа и контроля времени, а также повышения надежности работы и 

экономии. 
Оцифрованные, сетевые, стандартизованные и интегрированные функции 

интеллектуальной подстанции не только влияют на проектирование и настройку вторичных 

систем, таких как системы защиты, измерения и управления, но также влияют на 

измерительные системы подстанции. С 2009 года в Китае было построено строительство 

интеллектуальной подстанции, в ранней системе учета интеллектуальной подстанции 

использовался традиционный трансформатор, цифровой уровень не так высок, и интеграция с 

другими вторичными системами не настолько глубока, что ограничивает обмен информацией 

между различными службами интеллектуальной подстанции и влияет на уровень интеллекта 

[8]. По сравнению с более ранними интеллектуальными подстанциями интеллектуальная 

подстанция нового поколения выдвигает более высокие требования к интеллектуальному, 

оцифрованному и интегрированному уровню. Цифровая измерительная система должна 
отвечать общим требованиям интеллектуальной подстанции нового поколения с более 

комплексной интеллектуальной, оцифровкой и интеграцией. 

Благодаря функции оцифровки цифровая измерительная система нацелена на измерение 

и сбор электрической энергии в какой-либо точке измерения, она состоит из цифрового 

устройства учета электроэнергии для учета мощности и терминала сбора энергии для сбора 

энергии. 

Преимущества цифровой измерительной системы: 
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− Цифровой сигнал передается цифровой измерительной системой, поэтому нет ошибки, 

вызванной вторичным падением напряжения из-за подключения вторичного кабеля, 

погрешность счетчика электроэнергии снижается для 

  

накопления электрической энергии - это чистый численный расчет поэтому составная 

ошибка цифрового измерительного устройства зависит только от трансформатора и блока 

слияния и, следовательно, будет значительно уменьшена; 

− Оцифровка и сетевые функции, унифицированный протокол МЭК 61850, один и тот 

же источник данных и путь сбора данных с другими вторичными системами, такими как 
система защиты, измерения и управления, все это позволяет цифровой системе измерения 

легко реализовать обмен данными и интеллектуальную разведку программного обеспечения, а 

также совместное использование аппаратных ресурсов; 

− Для полной цифровой измерительной системы электронный трансформатор с 

преимуществами малогабаритных, ненасыщенных, широкополосных и т.д. Может расширить 

ширину спектра системы и будет более подходящим для измерения гармонических и ударных 

нагрузок. 

Цифровой измеритель электрической энергии [9]. 

Цифровое устройство измерения электрической энергии состоит из трансформатора, 

блока слияния и цифрового входного счетчика электроэнергии, оно отличается от 
традиционных, и вместо электрического кабеля используется оптический кабель для 

подключения блока слияния и цифрового входного счетчика электроэнергии, поэтому падение 

напряжения, вызванное вторичным кабелем, может быть уменьшено и в результате приведет к 

суммарному уменьшению ошибок. Электронный трансформатор не является отличительной 

чертой цифрового измерительного устройства, электронного трансформатора и 

традиционного трансформатора только по-разному воспринимает и различает степень 

оцифровки. Цифровое устройство измерения электрической энергии классифицируется на 

полные цифровые и половинные цифровые в соответствии с различными сигнальными 

датчиками. 

Блок измерения сигнала полного цифрового измерительного устройства является 

электронным трансформатором. Между трансформатором и блоком слияния и между блоком 
слияния и цифровым входным электрическим счетчиком напряжение и ток передаются в виде 

сетевых пакетов, которые содержат дискретные выборочные значения через разные 

протоколы. 

Электронный трансформатор воспринимает первичное напряжение и ток и передает 

выбранное значение для слияния блока в виде пакета по протоколу МЭК 60044 после сбора и 

обработки пакета путем объединения блока, он будет собран в новый сетевой пакет по 

протоколу МЭК 61850-9-2, а затем передаются на цифровой входной счетчик электроэнергии 

уровня отсека с помощью точечного или высокоскоростного режима Ethernet после 

завершения обработки и расчета данных, накопление электроэнергии в точке измерения 

завершается. 
Единица измерения сигнала полуцифрового измерительного устройства является 

традиционный электромагнитный трансформатор, традиционные аналоговые сигналы 

напряжения и тока передаются между трансформаторами и блоком слияния. 

Традиционный трансформатор преобразует большой ток и напряжение в малые сигналы 

номинального напряжения 57,5 В, а номинальный ток 1А или 5А, модуль слияния аналоговых 

входов выбирает данные равномерно. Затем устройство передает сигналы и накапливает 

мощность так же, как и полный цифровой. 

 

7. Протокол МЭК 61850 

 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной 
организацией по стандартизации, которая готовит и публикует Международные стандарты для 
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всех электрических, электронных и связанных с ними технологий, которые все вместе 

называются «электротехника». Стандарты МЭК охватывают широкий спектр технологий 

производства, передачи и распределения электроэнергии для бытовой техники и офисного 

оборудования, полупроводников, волоконной оптики, батарей, солнечной энергии, 

нанотехнологий и морской энергии, а также многих других. IEC также управляет тремя 

глобальными системами оценки соответствия, которые удостоверяют соответствие 

оборудования, системы или компонентов своим международным стандартам. 

МЭК 61850 определяет две основные иерархии связи внутри подстанции для обмена 

информацией между устройствами и от устройства к интерфейсу зондирования в основном 
оборудовании. Для связи между устройствами стандартная часть стандарта МЭК 61850-8-1, 

также известная как шина на уровне станции, может быть обобщена в качестве необходимых 

требований для межсетевых соединений и связи с внешним миром. Начиная с 

первоначального выпуска стандарта МЭК 61850 в 2004 году, станционная шина принесла 

основное преимущество стандарту и была широко реализована большинством поставщиков, 

заинтересованных в поддержке меняющейся мировой среды. Шина на уровне станции 

обеспечивала средства для общей архитектуры, предназначенные для взаимодействия между 

поставщиками, а также значительное сокращение медных проводов путем внедрения 

незапрашиваемой одноранговой связи устройства. Также известный как обмен сообщениями 

об универсальной объектно-ориентированной подстанции (GOOSE), он основан на 
упрощенной технологии Ethernet, используемой в условиях жесткой подстанции». 

Цифровая    подстанция     начинается     со     стандарта     МЭК     61850 

«Коммуникационные сети и системы на подстанциях». Это международный стандарт, 

регулирующий связь, SCADA и системы автоматизации на подстанциях. Это основа и каркас, 

вокруг которых построена цифровая подстанция. 

Стандарт состоит из десяти частей, и структура суммируется следующим образом: 

− Части с 1 по 3 – это обзор и руководство по пониманию стандарта, а также общие 

правила; 

− Часть 4 – управление проектами продуктов и тендеров для установки IEC 61850; 

− Часть 5 и 6 – детализируют требования к коммуникации и используемый язык; 

− Часть 7 – содержит подробную информацию о моделях данных и транзакциях, 
используемых стандартом; 

− Части 8 и 9 – определить необходимые отображения для станции и шины процесса; 

− Часть 10 – содержит инструкции по проведению испытаний на соответствие 

требованиям стандарта IEC 62850. 

Внедренный в 2004 году стандарт МЭК61850 все чаще принимается во всем мире, 

поскольку его основной задачей является обеспечение взаимодействия между оборудованием, 

поставляемым различными поставщиками. IEC 61850 продолжает развиваться и охватывать 

потребности, идентифицируемые группой пользователей отрасли (UCA UG), гарантируя, что 

он удовлетворяет всем потребностям подстанции. МЭК 61850 быстро обогащается по мере 

добавления новых областей применения, в первую очередь МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9- 2. 
Это позволяет полностью оцифровывать сигналы на подстанции, чтобы можно было 

управлять и передавать большие объемы данных для управления современной сетью в 

реальном времени – более разумной сеткой. 

Уровень станции может быть системой управления микросетевой сетью, которая 

отвечает за мониторинг работы микросетей, контроль стабильности и оптимизацию энергии, а 

также обмен инструкциями планирования и управления поколением  с центром

 планирования. МЭК 61850-6 представляет язык конфигурации подстанций 

(ЯКП) и рабочие процедуры ЭИУ и инструмента настройки, а также обеспечивает общую 

структуру для микросети, включая оборудование на уровне процесса, S-узлы на уровне отсека 

и систему связи». Например -  цифровые  измерительные 

трансформаторы передают мгновенные значения напряжения и токов по протоколу МЭК 
61850-9-2 устройствам уровня присоединения. 
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Существует два вида цифровых измерительных трансформаторов: оптические и 

электронные. 

Оптические измерительные трансформаторы являются наиболее предпочтительными 

при создании систем управления и автоматизации цифровой подстанции, так как используют 

инновационный принцип измерений, исключающий влияние электромагнитных помех 

Электронные измерительные трансформаторы базируются на базе традиционных 

трансформаторов и используют специализированные аналогово- цифровые преобразователи. 

Оптические измерительные трансформаторы имеют более высокую стоимость, чем 

электронные измерительные трансформаторы, поэтому выбор делается в пользу последних. 
 

Заключение 

 

Современные цифровые подстанции преодолевают многие проблемы благодаря 

стандартизированным оптоволоконным коммуникационным шинам и датчикам, 

интегрированным в первичный высоковольтный аппарат. Высокоточные аналоговые датчики 

напряжения и тока заменяют тяжелые и громоздкие трансформаторы тока и напряжения. 

Выходные сигналы этих датчиков отбираются и оцифровываются с помощью высокоточной 

электроники непосредственно на датчике. Оттуда эти цифровые сигналы передаются на 

оборудование управления и защиты подстанции с помощью коммуникационных шин на 
основе стандартных технологий Ethernet. 

Существует 3 иерархических уровней системы автоматизации объекта, которая 

основывается на технологии «Цифровая подстанция». Первый уровень 

– полевой (уровень процесса), второй уровень – уровень присоединения и третий 

уровень – станционный. 

Цифровая подстанция автоматически контролирует состояние первичного и вторичного 

оборудования. Информация из служб мониторинга и диагностики, извлеченная из датчиков, 

предоставляется на станционном уровне и на уровне присоединения с помощью системы 

управления активами. Это позволяет подстанциям промышленным предприятиям переходить 

от обычных процедур обслуживания на основе времени к обслуживанию на основе условий. 

Современные центры активов энергии связывают состояние активов с их относительной 
важностью в энергосистеме и прокладывают путь к стратегиям обслуживания, 

ориентированным на надежность. Это, наконец, позволит операторам сосредоточить ресурсы 

на тех активах, которые наиболее важны для системы, и соответствующим образом создать 

организацию и процедуры ЦПС. 

Цифровые подстанции в результате окажут поддержку промышленным предприятиям в 

повышении надежности их системы и в то же время снижении эксплуатационных расходов. 

Учитывая существующий стандарт МЭК 61850 и его применение на технологической шине, 

тенденция к цифровой подстанции начинает ускоряться, следуя глобальной тенденции к 

оцифровке. Цифровые подстанции станут одним из ключевых стратегических элементов 

гибких интеллектуальных сетей, необходимых для безопасной и стабильной интеграции 
прерывистых возобновляемых источников энергии. 
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