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идеологического мировоззрения, религиозные 
знаки и суеверия в жизни обычаев казахов ле-
жит в глубине, письменные записи и археоло-
гические артефакты дополняют друг друга без 
каких-либо конфликтов. Во-вторых, культовые 
фразеологизмы были сгруппированы в лексико-
семантические группы, относящиеся к концеп-
ции культа . В-третьих, были определены этно – 
лингвистические описания по классификации 
указанных выше терминов и были определены 
и коннотационно доказаны свойства казахско-
го национального бытия и была определена 
антропоцентрическая парадигма выдающихся 
культовых фразеологизмов. В-четвертых, вы-
шеупомянутые культовые фразеологизмы часто 
встречались идентичными по структуре и кон-
цептуальному содержанию. Мы понимаем это 
как историческая взаимосвязь тюркских наро-
дов. Культа Огня, Культа Воды, Культ Дерева, 
Культа луны, Культ Солнца,культ Умай матери, 
Культа власти Богов взаимосвязана с культовы-
ми фразеологизмами и в тюркских языках про-
является синхроннсть их развития.

Характер именования культа в казахском, 
киргизском, узбекском языках и культовых фра-
зеологизмов исследовалась с лексико-семанти-
ческим, этно-лингвистическим подходом и ха-
рактер возникновения языковых единиц была 
исследована с познавательной, лингва-семанти-
ческой стороны.

В процессе исследования мы пытались 
определить Культ, так и имена в отношении 
него, пример фразеологизмов с познавательной 
стороны, особенно наиболее актуальные ког-
нитивные модели мифологем «культ» как этно-
культурная концепция «Культ» → Абстрактная 
категория, → Почитание → Поклонение → Про-
шение. По этому поводу были разделены язы-
ковые-семиотические единицы культовых эле-

ментов и мотивация связанная с его структурой 
имен рассматривалась как социально-культур-
ное, как природно-историческая окружающая 
связь.
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В структуре рыночного предложения со-
временного университета основное место за-
нимают образовательные услуги. При этом, 
как показали исследования, с одной стороны, 
продвижение услуг отличается от продвиже-
ния товаров, с другой – образовательные услуги 
имеют специфику по сравнению с другими ус-
лугами в силу наличия свойств общественных 
благ и сопровождения положительными внеш-

ними эффектами. Все это требует уточнения 
и изменения стандартных подходов и методов 
рыночного продвижения образовательных ус-
луг, что и обсуждается в данной статье.

Прежде всего, следует заметить, что общая 
ценность услуги в отличие от товара форми-
руется из многих составляющих. Основными 
среди них являются: стабильный уровень каче-
ства оказания услуги; комфорт для потребителя 
в процессе оказания услуги; компетентность 
и вежливость профильного и вспомогательного 
персонала; гарантии; репутация и имидж фир-
мы; доступность услуг и оперативность их пре-
доставления (возможность выбора специалиста, 
филиала/представительства, времени для по-
сещения, дополнительных услуг); доступность 
информации об услугах компании, ее изложение 
на языке, понятном для потребителя); внешний 
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вид сотрудников, помещений; цены и условия 
оплаты; надёжность и доверительность во взаи-
модействиях [1]. Наличие таких составляющих 
предопределяет уже особые требования к про-
движению услуг в целом.

Специфичность образовательных услуг 
проявляется в сочетании традиционных харак-
теристик услуги и особенностей, присущих 
только этому виду услуг. При этом даже тради-
ционные характеристики услуги проявляются 
для образовательных услуг по своему. Неосяза-
емость приводит к тому, что потребитель обра-
зовательной услуги, обратившись в вуз, заранее 
имеет возможность лишь косвенно судить о ка-
честве услуги и результате своего обучения на 
основе собственного прошлого опыта, мнения 
других потребителей, рекламных обращений 
и пр. знать результат своего обучения. Неотде-
лимость услуги от источника проявляется в том, 
что образовательная услуга предоставляется 
в конкретном вузе, который реализует по сути 
уникальную, постоянно изменяющуюся обра-
зовательную программу, которую практически 
невозможно дублировать по набору дисциплин, 
комплексу аудиторных и внеаудиторных за-
нятий, уровню преподавания, методического 
обеспечения, применяемых образовательных 
технологий и др. Необходимость вовлеченно-
сти самого потребителя в процесс получения 
образовательной услуги означает, что процесс 
предоставления образовательных услуг невоз-
можен без непосредственного общения и актив-
ного взаимодействия студента и преподавателя. 
Отсюда разный уровень усилий студента при-
водит к разному результату оказания образова-
тельной услуги.

Кроме того к специфическим характеристи-
кам образовательной услуги, оказывающей вли-
яние на их продвижение следует отнести:

− комплексный характер результата образо-
вательной услуги, затрудняющий для потреби-
теля понимание ценности предоставляемых ву-
зом образовательных услуг, так как полезность 
образования заключается, с одной стороны, 
в общекультурном развитии человека, с другой 
− в приобретении набора профессиональных 
компетенций;

− необходимость для большинства образо-
вательных программ наличия у потенциальных 
обучаемых базового уровня знаний как условие 
возможности получения образовательной услу-
ги даже при достаточном уровне платежеспо-
собности;

− продолжительность во времени, связан-
ная с нормативным сроком обучения на той или 
иной образовательной программе, а также не-
обходимостью оценки качества приобретенной 
образовательной услуги на протяжении всего 
периода обучения со стороны вуза с потерей 
права на ее получения при отсутствии такого 
подтверждения;

− необходимость прохождения государ-
ственного контроля качества образовательной 
услуги в форме государственной аттестации для 
получения диплома государственного образца, 
то есть окончательная оценка качества образо-
вательной услуги даже со стороны вуза, возмож-
ная только после завершения образовательного 
процесса в целом; 

− отсроченный характер проявления резуль-
татов, проявляющийся только после завершения 
обучения в вузе и зависящий от условий буду-
щей работы, возможности обновления полу-
ченных знаний, а также уровня и стиля жизни 
потребителя. 

Следует отметить, что продолжительность 
образовательной услуги во времени усиливает 
непостоянство ее качества. Это имеет два аспек-
та. Во-первых, продолжительный период обуче-
ния усиливает риски, связанные с изменением 
квалификации персонала, материально-техни-
ческой базы и других неотъемлемых от обра-
зовательного процесса интеллектуально-мате-
риальных элементов, а также с происходящими 
во внешней среде, в том числе на рынке труда, 
переменами. Во-вторых, для образовательной 
услуги характерна частичная несохраняемость 
результата, возникающая вследствие того, что 
человеку свойственно забывать усвоенную 
в процессе обучения информацию, а знаниям 
свойственно устаревать. Исследователи выде-
ляют и другие особенности образовательных 
услуг, которые, по мнению автора, не являются 
столь важными для их продвижения в иннова-
ционной экономике. Среди таких особенностей: 
зависимость доступности образовательных 
услуг от места их оказания и места прожива-
ния потенциальных обучающихся; сложность 
централизации производства; значительная от-
крытость сферы образовательных услуг для 
информационного, кадрового и другого обмена; 
сезонность образовательных услуг. Указанные 
особенности образовательных услуг обуслов-
ливают высокую степень неопределенности 
ситуации при принятии решения потребителем 
о выборе образовательных услуг той или иной 
образовательной услуги. 

Обобщая существующие подходы можно 
сделать вывод, что для решения задачи продви-
жения образовательной услуги следует:

− для повышения осязаемости наиболее 
значимые для потенциального потребителя па-
раметры образовательной услуги представлять 
по возможности наглядно, например, с помо-
щью лицензий, сертификатов, дипломов, учеб-
ных планов и программ, информации об усло-
виях, методах, формах обучения, внешнего вида 
учебных помещений, общежитий и т.п.;

− использовать наиболее эффективное соче-
тание всех инструментов продвижения образо-
вательных услуг, особое внимание обращая на 
связи с общественностью и прямой маркетинг;
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− уделять внимание сегментированию рын-

ка, выявлению и привлечению целевых аудито-
рий, а также дифференциации образовательных 
программ в соответствии с особенностями и по-
требностями целевых групп;

− прилагать усилия для продвижения не 
только отдельных образовательных программ, 
но и университета в целом, так как нередко для 
снижения неопределенности потребитель имен-
но с предоставляющим образовательную услугу 
вузом ассоциирует тот образовательный резуль-
тат, который он получает или собирается полу-
чить. 

− расширять набор и повышать качество со-
путствующих услуг (проживание в общежитии, 
медицинские услуги, спортивные и оздорови-
тельные центры, питание и др.).

Таким образом, образовательные услуги, 
предлагаемые вузом, имеют ярко выраженную 
специфику, что определяет специфику выбора 
направлений и инструментов их продвижения, 
а также особую специфику взаимодействия 
с потребителями. 
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Современные тенденции развития инно-
вационной деятельности в России далеко не 
в полной мере отвечают ожиданиям, связанным 
с формированием экономики инновационного 
типа, обеспечением динамичного устойчиво-
го роста, повышением конкурентоспособности 
продукции и качества жизни населения. При 
этом инновационная активность в технологи-
чески передовых отраслях до сих пор остается 
на низком уровне. Основными причинами этого 
являются отрыв науки от хозяйственной практи-
ки, отсутствие механизмов оценки эффективно-
сти государственных научно-технических про-
грамм, слабое финансирование приоритетных 
направлений научной деятельности. 

Таким образом, развитие инноваций в со-
временных российских условиях является до-
статочно медленным и малоэффективным про-
цессом. Одна из основных причин отставания от 
развитых стран заключаются в том, что частные 
инвесторы не считают инвестиции в инновации 
самоокупаемыми, а государственные бюджет-
ные средства вкладываются в инновации, через 

государственные корпорации, деятельность ко-
торых не вполне эффективна на данный момент.

Государственные закупки представляют 
собой комплексную процедуру, в рамках ко-
торой необходимо учитывать множество осо-
бенностей, связанных с законодательными из-
менениями, касающимися государственных 
закупок. В соответствии с российским зако-
нодательством (ФЗ-94) государственный заказ 
может быть размещен следующими способами: 
конкурс, аукцион, в том числе в электронной 
форме, запрос котировок, закупка у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Государственный заказ размещается преимуще-
ственно среди частных организаций.

Фундаментальные исследования, как сто-
ящие в самом начале инновационного процес-
са, практически повсюду в мире они финанси-
руются в основном за счет государственных 
средств. Однако финансирование прикладных 
НИР и ОКР осуществляется и за счет крупных 
корпораций. В России финансирование иннова-
ционных разработок со стороны коммерческих 
предприятий в 2–2,5 раза меньше, чем в разви-
тых странах [1]. 

Государственный заказ – это не только ин-
струмент удовлетворения государственных 
нужд, но и механизм воздействия на процесс 
воспроизводства экономики, формирование ре-
сурсов для полноценного протекания его ста-
дий. Следовательно, государственный заказ 
способен подготавливать качественно новые 
факторы и условия для последующего воспро-
изводственного процесса экономики, позволя-
ющие достигать более высокой комплексной 
эффективности. По принципу обратной связи 
воспроизводство после качественных и коли-
чественных изменений начинает по-новому 
влиять на государственный заказ, и тем самым 
побуждать к ускорению перехода на инноваци-
онный тип развития. 

Государственный заказ развивается как под-
система системы государственного регулирова-
ния экономики, поэтому нарушение принципа 
системности в организации и управлении дан-
ным процессом ведет к снижению его результа-
тивности. 

Таким образом, государственный заказ, яв-
ляясь важнейшим механизмом государственно-
го воздействия на траекторию развития эконо-
мики, создает экономические предпосылки для 
перехода к инновационной экономике. Сохра-
няется приоритет государственных расходов на 
развитие высокотехнологичных отраслей, вклю-
чая авиа- и судостроение, космическую про-
мышленность, атомную энергетику, электрон-
ную и радиоэлектронную промышленность. 
Одновременно создаются инфраструктурные 
заделы для экономического роста, в частности, 
увеличатся бюджетные ассигнования на разви-
тие транспортной инфраструктуры, реализацию 


