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 Аннотация. 

 Среди выделенных ранее автором скифских ‘глосс’ имеются *as, *ar, *par и *an. Они узна-

ются в названиях фратрий обских хантов и манси мось и пор, ваховских хантов ась-ях и ар-ях, 

ненцев ˗˗ харючи и вануйта, селькупов массун-гула и поркун-гула. Следы их найдены и в онома-

стике других народов ˗˗ кетов, энцев, нганасанов, эвенков, долган. Постулируется непосред-

ственное участие восточно-иранских племен в этногенезе народов Севера Евразии.  

 ABSTRACT  

Among the previously allotted by the autor Scythian ‘glosses’ are *as, *ar, *par, and *an. They are 

recognized in the phratrial names of Ob Khanty and Mansi (mos’ and por), Wach Khunty (as' and ar), 

Nenets (kharyuchi and vanuyta), Selkups (massun-gula and porkun-gula). Traces of them are found in 

the onomastics of other nations ̠ ˗ Kets, Enets, Nganasan, Evenki, Dolgan. Postulated direct participation 

of the East-Iranian tribes in the ethnogenesis of the peoples of Northern Eurasia.  

Ключевые слова: скифы, угры, ненцы, селькупы, кеты, фратрии, дуальная экзогамия.  

Keywords: Scythians, Ugrians, Nenets, Selkups, Kets, phratries, dual exogamy 

 

The preВ работах российских ученых осве-

щены многие аспекты социальной организа-

ции общества у народов Севера Евразии. Име-

ются добротные обзоры по теме, в которых от-

ражен богатый этнографический материал 

[37]. Попытки же решения вопроса о проис-

хождении фратрий не увенчались успехом. По-

жалуй, намного перспективнее анализ онома-

стики.  

Н.Л.Гондатти названия фратрий у манси 

приводит в форме мось хум и порх хум / торум 

сыр хум [10, с.64]. В.Н.Чернецов переводит 

слово хум как человек, но в то же время отме-

чает, что хум может иметь значение род или 

поселковая община, в значении же род и фра-

трия угры нередко употребляют термин сир 

или сир махум: мось сир (махум) ‘фратрия 

мось’ [41, с.20]. Народные этимологии терми-

нов мось и пор явно не приемлемы. 

В.Штейниц предложил гипотезу о проис-

хождении фратрий у обских угров в результате 

смешения аборигенного сибирского населения 

пор со степными уграми мось [45]. Он вывел 

мось от слова манси, а от объяснения пор воз-

держался. З.П.Соколова подчеркнула значи-

мость пор, указывая на его распространен-

ность: пор ˗˗ удмуртское название мари, пор 

узнается в именах угорского фольклорного 

персонажа Пырне и ненецкого Пор-нэ нгаа, в 

селькупском этнониме поркан-гула [34, с.20]. 

Корень пар/пор/пур/пыр часто встречается 

среди названий ненецких родов [9, c.43, 50, 

55].  

В гипотезе Штейница рациональными 

были идея сложения угров из двух компонен-

тов и приход одного из них с юга. Так же объ-

ясняют и появление фратрий харючи и ва-

нуйта у ненцев: ненцы-харючи приходят с юга 

Сибири [14, с.220] и вступают в симбиоз с або-

ригенами-уральцами Венуйта [7, с.67-68].  

 Нами выявлены у скифов и сарматов 

глоссы *аs, *аr, *par, *an, *ak, при самостоя-

тельном употреблении склонные присоеди-

нить среднеязычную фонему ӕ. Они форми-

руют личные имена, титулы, имена богов и 

фольклорных персонажей, топонимы. При 

суффиксации гласные глосс понижались до 

фонемы ӕ. Фонема ӕ склонна к продвижению 

вперед [15, с.10]. Глоссы как в скифо-сармат-

ских говорах, так и в иноязычной среде могли 

употребляться с анлаутными, чаще губно-губ-

ными v-, m-, j- протезами [25, с.134]. Глосса 

*æsæ имеет варианты, обусловленные тем, что 

в дигорском диалекте осетинского языка фо-

немы s и z перед мягкими гласными произно-

сятся как звуки, средние между s и š и между z 

и ž [21, с.38]; характерен перебой r || l. Эти фо-

нетические особенности прослежены и в скиф-

ском языке [1, с.328]. В осетинской и скифской 

ономастике часто употребляется суффикс еди-

ничности -k/-g/-x, который из названия люд-

ской общности (этнической, территориальной 

и др.) образует слово со значением ‘член дан-

ной общности’ [11, с.101]. Эти правила позво-

лили название закаспийских скифов массагет 

разложить на составные элементы: 

mailto:olvor36@mail.ru
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*m/æs/аg/e/tæ ‘масаги’, или, без суф. единич-

ности -g- и суф. мн. ч. -tӕ, – *mæs/*mæś, тож-

дественный с угорским мось. 

 Ваховские ханты в древности называли 

себя ар-ях и ась-ях [2, с. 330; 29, с.31], то есть 

‘арский народ’ и ‘асьский народ’. Второго из 

семи сыновей верховного бога хантов Нуми 

Торума звали ась ях торум, то есть богом 

народа ась. По даннам В.М.Кулемзина, ва-

сюганские ханты называли себя вать-ях / 

вать-еган-ях ‘народ реки Вать’ [18, с.20-21]. 

Значит, онимы ась, вась, вать являются лишь 

фонетическими вариантами. 

 Что общества угров в древности действи-

тельно состояли из фратрий ас и ар, подтвер-

ждают сообщениия, что у манси or называют 

родственников по материнской линии [ 43, 

с.159] и что у васюганско-ваховских хантов за-

фиксированы термины исылта-ку и арэхта-ку 

[18, с.46]; По структуре эти онимы являются 

титулами глав фратрий *ас и *ар: *ӕs/ӕl/tӕ и 

*ӕr/ӕx/tӕ, ˗˗ плюральная форма характерна 

для титулов глав родов и патронимий у пред-

ков осетин, фамилий современных осетин, 

названий нартских родов (Aligatӕ, Boratӕ); так 

оформлены и имя скифской богини Табити < 

*Ӕtӕbitӕ [27, с.34] и некоторые хантские фа-

милии, ˗˗ например, Колшаты [43, c.166]. 

 Скифские глоссы *ac, *ар и *пӕр по сути 

˗˗ социальные термины [25, с.134-135]. Оним 

мось/мас, очевидно, являeтся лишь вариантом 

онима ась.  

И поскольку у обских угров мось и пор яв-

ляются названиями фратрий, последовал вы-

вод, что скифский социум еще до геродотова 

времени состоял из фратрий ась и ар, состав-

лявших дуально-экзогамную общность. Что 

касается глоссы *pӕr, удалось показать, что 

она является названием мужского воинского 

союза скифов [26, с.2]. Аналогичный союз 

скифской молодежи, по нашим данным, назы-

вался *аnӕ/ӕnӕ.  

 Пара названий – асы и аланы [17, с.123-

131] подсказывает, что их предки cарматы де-

лились на подразделения типа фратрий алан < 

*æræ/n и асы < *æsæ. Да и разделы осетин-

ского народа ирон < *æræ/n и дигор < 

*ædæ/g/ær отражают те же фратриальные от-

ношения у предков осетин [27, с.33]. У южно-

сибирских скифов (XVII в.) имелись кы-

штымы: кетоязычные арины < *æræ/n и асаны 

< *æsæ/n. Они также, видимо, находились в ду-

ально-экзогамных отношениях, аналогичных 

отношениям у своих сюзеренов ˗˗ южносибир-

ских скифов/саков, за которыми закрепилось 

родофратриальное название кыргыз/хыргыз < 

* (h)ӕr/g/ӕs. 

Мы вправе отождествлять мось/ mos/ mas, 

основу гидронима Мосому (ненецкое название 

Казыма [8, с.60]) и селькупского термина мас-

сун-гула со скифской глоссой *mæs/*mæś, ос-

новой скифского этнонима массагет, пор – с 

глоссой *pær, основой скифских соционимов 

парии [46: XI, 9, 3] и паралат [44: IV, 6, 1], а 

корни названий ненецких фратрий харючи – с 

глоссой *æræ/*(h)æræ, вануйта – с глоссой 

*(w)ænæ ‘общность молодых воинов’. В ха-

рючи слог -či ˗˗ суффикс происхождения [22 , 

с.32] или, как и -tа в термине вануйта, ˗˗ скиф-

ско-осетинский суффикс мн.ч. -tæ [28 , с. 348 

сл]. От глоссы *(w)ænæ – название предков ва-

деевских нганасанов ванядыри < *(w)ænæ/d/ӕr 

[13, с.34].  

Производными от скифской глоссы 

*pær/*pæl ‘знатный скифский воин’ являются, 

по-видимому, не только название фратрии пор 

у обских угров, но и название артели ненцев-

оленоводов парма [5, с.195, 198] , меховой 

одежды парка; в это же гнездо вписываются 

оним борандайцы из сообщения П.М.Ламарти-

ньера [19] и ненецкие фамилии Паравы, Пара-

сей, Поронгуй, Пальчин; в них анлаутная р/b ˗˗ 

губно-губная протеза. 

В основе терминов пермь и вису я вижу 

опять же глоссы *pӕr и *(w)ӕsӕ. Это были 

названия фратрий предков коми, составляв-

ших единую коми общность, которая со време-

нем разделились на две части, положив начало 

народам коми-зыряне и коми-пермяки. Зырян 

восстанавливается как *ӕs/ӕr/j/an, название их 

столицы Cыктывкар ˗˗ как *Ӕsӕ/k/tӕ/w/kar, 

пермяк ˗˗ как *pӕr/ӕm/ak ‘член общности 

пермь’. О возможных фратриальных отноше-

нияx у коми догадывался еще М.В.Талицкий, 

допускавший названия иx фратрий в виде 

пер/пор и мощ [35, с.54].  

 Итак, в основах названий фратрий обских 

угров и тундровых ненцев, угорских, коми и 

ненецких онимов лежат скифские глоссы, 

представляющие собой названия скифских со-

циальных групп. При этом, опираясь на парал-

лелизм названий фратрий обских угров мось и 

пор и скифских соционимов (!) массагет и 

пар(ий), можно cделать вывод, что южными 

пришельцами в Югру и сибирскую тундру 

были именно среднеазиатские скифы ˗˗ 

«дахо˗массагетские племена».  

У Геродота [44: IV, 111-117] есть рассказ о 

происхождении народа савроматов. Скифы ре-

шили не воевать с амазонками и послали 

группу юношей расположиться лагерем рядом 

с амазонками, не вступать в стычки с ними, а 

наладить контакты. Юноши достигли цели ˗˗ 
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стали жить с амазонками как супруги и пред-

ложили им перейти жить в Скифию, но те 

предложили мужьям переселиться в земли за 

Танаисом. Их потомство и составило народ 

савроматы. 

 Северная экспансия скифов, очевидно, 

представляла не разовую военную кампанию. 

Скифские отряды молодых воинов,*(w)ænæ, 

могли мирно внедриться в общества абориге-

нов с целью использования их в качестве ис-

точника постоянного дохода (дани). Мирное 

вхождение было предпочтительнее: легко 

вступив с туземцами в симбиоз, скифы обеспе-

чивали им защиту от врагов, становились их 

правящей элитой, что давало им постоянный 

доход и возможность навязывать подданным 

свое социальное устройство, религию, более 

высокую культуру и т.п. Дуально-экзогамное 

устройство общества способствовало ассими-

ляции скифского меньшинства в местной 

среде.  

 Антропологические данные однозначно 

свидетельствуют об участии в этногенезе се-

верных народов европеоидного степного ком-

понента; постулируется, в частности, сложе-

ние обских угров в результате метисации таеж-

ных аборигенов со степняками [3, с.251; 40, 

с.36]. Вовсе не случайно языки всех финно-

угорских народов богаты иранизмами, а их 

«самоназвания» объясняются с помощью 

скифских фратрионимов.  

У тундровых ненцев распространены пре-

дания о низкорослом смуглом народе сиртя/ 

сииртя /сихиртя [38, с.2; 6, с.48] , якобы оби-

тавшем в пещерах и избегавшем контактов с 

ненцами. Они будто бы выходили из своих жи-

лищ только ночью, избегая солнечного света. 

С ними связывают топонимы тундры Сиртя 

яха (река), Сиртя седа (сопка), Сиртя ся (гора). 

Эти древние аборигены представляются как 

далекие предки саамов, угров, палеоазиатов 

[39, с.68]. Впрочем, вопрос о том, кем они 

были и каково их происхождение, достоин рас-

смотрения в отдельной статье. Здесь же огра-

ничусь тем, что ненецкие предания о сиртя 

смыкаются с распространенными на Европей-

ском Севере легендами о чуди/чудском народе, 

причем в них онимы сиртя и чудь равнозначны 

[39, с.66].  

В.Н.Чернецов отмечает появление еще во 

второй половине I тыс. до н.э. на территории 

северо-западной Сибири, в частности, в Югре, 

элементов степной культуры ˗˗ бронзовых кот-

лов, керамики, кинжалов, вотивных вещей; в 

первые века н.э. глиняная посуда скифского 

типа начинает производиться на месте и 

вскоре почти полностью вытесняет прежнюю 

местную посуду. Распространяется скифский 

звериный стиль в искусстве. Все это связыва-

ется с появлением здесь скифского этниче-

ского элемента. При участии скифов в пья-

ноборское время складываются современные 

ханты и манси, ˗˗ приходит он к выводу [42, 

с.24]. Вывод о северной экспансии степного 

населения Западной Сибири в эпоху бронзы 

следуeт также из неоднократных случаев нахо-

док каменных зооморфных скульптур и изоб-

ражений на каменных плитках [23, с.165сл ].  

Обозначение рода у хантов – сир (у юган-

ских и пимских), сыр (у аганских), сур (у ва-

сюганских) [41, с.20; 20, с.232, 236 ]. Изменчи-

вость гласного звука указывает на его неустой-

чивость и недифференцированность, 

присущие осетинско-скифскому звуку æ. 

Сир/сыр/сур < *æsær ˗˗ корень онима сиртя и 

сарматского этнонима сираки, мог быть име-

нем и главы фратрии, и божества-эпонима. Се-

мантика глоссы связана с культом, святостью.  

 Самоназвания кетских и тымских сельку-

пов şөļ qup и sөļ qup [30, с.10-11] тоже восходят 

к ониму *æsær/*æśæl ‘фратрия ас/ась’. Оним 

селькуп означал вначале ‘человек фратрии 

ась’. С распадом родового строя смысл терми-

нов забылся. У ненцев и энцев *æsær/*æśæl со-

хранился в составе названий родов Сэротэта, 

Сэрпива, Саляндер, Соль-Ванюта, Салярта.  

 Г.Н.Прокофьев приписывает землянки 

карамо в Нарымском округе древним абориге-

нам «чуди», но оним возводит к селькупскому 

каррä ‘под гору’[30, с.12]. Я считаю карамо 

производным от скифской глоссы *(h)æræ > 

*(k)æræ ‘ар(ы)’ со значением ‘жилище 

(к)аров’.  

Скифы могли быть населением, субстрат-

ным по отношению к самодийским и угро-

финским племенам. В бронзовом и железном 

веках, скорее всего, были неоднократные 

волны северной экспансии ираноязычных 

степняков. Чаще, видимо, они появлялись на 

территориях северных племен как воины, 

обычно без жен, и вступали с ними в брачные 

отношения. Благодаря женам, они быстро пе-

реходили на язык местного населения, так что 

мы вправе считать их одними из предков со-

временных угров и самодийцев. Термины 

скифской соционимии заняли ведущее место в 

угро-самодийской ономастике. Вот собствен-

ные имена со скифскими корнями из статьи 

В.Н.Чернецова [41, passim]: Оурь/я < *æræ; 

Ал/пин < *ælæ; Кал/тась < *(k)ælæ; Пол/новат 

< *pær/*pæl-; Су/гут курт и Сы/м < *æsæ; 

В/ежа/кор < *(w)æšæ; Таз и Тым < *ætæ; Яча < 

*(j)æčæ; На/дым, На/рым и Нё/рин < *ænæ-; 

Ага/н < *ægæ ‘старший/ глава’.  
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Еще на начальном этапе разработки темы 

о происхождении современных северных 

народов – ненцев, энцев, селькупов и нганасан 

– ставилcя вопрос об участии «неких абориген-

ных племен Крайнего Севера, заселявших тер-

риторию Обь-Енисейского бассейна с древ-

нейших времен» [31, c.67]. Аборигенное про-

исхождение приписывается нганасанским 

родам Линанчера, Фалочера, ненецким родам 

Лаптанчера/Лаптандер и Саляндер, тунгус-

скому Ванядыр [33, с.201сл; 14, с.90сл]. В их 

корнях узнаются глоссы *æræ >*ælæ, 

*pær/*pæl, *æsæ и *(w)ænæ, а второй компо-

нент -чера/-дер/-дыр равен хантскому сир/сыр 

и сопоставим с окончанием скифского «этно-

нима» аротер [ 44: IV, 17]. 

Изложенное однозначно свидетельствует 

об участии скифов в этногенезе северных 

народов Евразии, о связи родо-фратриальной 

организации последних с аналогичной органи-

зацией скифско-сарматских обществ: показа-

тельно сходство скифских соционимов *ærӕ и 

*æsæ с названиями ар-ях и ась-ях ваховских 

хантов, * pær и *ӕśӕ ˗˗ с названиями угорских 

фратрий пор и мось, скифских соционимов 

*æræ и *ænæ с названиями ненецких фратрий 

Harjutsi и Wanoita [13, с.220 ]. Селькупские 

фратрии limpыl päläkыl támtыr ‘орла половин-

ный род’ и kôsыl päläkыl támtыr ‘кедровки по-

ловинный род’ [32, с.90 ] сопоставимы со 

скифскими онимами: aрим(асп) [44: IV, 13 ] > 

lim(pыl), кос(ир) [36, с.204 ] >kôs(ыl); päläk(ыl) 

tamtӕr; «половинный род» равен англ. moiety 

‘фратрия’, а lim(pыl) и kôsыl ˗˗ переосмыслен-

ные скифские онимы. 

 Г.Н.Прокофьев находил два «абориген-

ных пласта» в лексике северных народов [31, 

с.69]. Первый представлен словами 

тян/цян/сан, дян, ден, тин, тен и т.п. в само-

названиях ненцев нене-цян, нганасанов ңана-

сан, энцев эне-тен, кетов дең , тундренных 

одулов тин, селькупском названии татар тын 

кула, эвенкских названиях соседних племен 

чаңит и дяндр, нымыланском названии чукчей 

таңит, чукотском названии нымыланов 

таньң. Другой пласт образуют слова кум/куп, 

хум, хаби, коми, представленные в самоназва-

ниях селькупов сÿссе кум ‘таежный человек’, 

чумыль куп ‘земляной человек’, селькупском 

названии хантов лаңаль куп ‘язевый человек’, 

ненецком названии угров хаби, селькупов ˗˗ 

тасуң хаби, кетов ˗˗ ензя’ хаби. Автор заме-

чает, что в прежние времена названия таңит, 

таньң, тын кула, чаңит и дяндр имели значе-

ние ‘враг’, ныне ‘иноплеменник’; в ненецком 

языке под хаби подразумевается ‘иноплемен-

ник’ [ср.27, с.35].  

В словах тян, дян, цян, сан, тин, чаң, таң, 

дең, туң узнаваема глосса 

*ætæ/*æd′æ/*æsæ/æčæ в сочетании со скиф-

ским плюральным суффиксом -n; напр., оним 

тунгус < *ӕtӕ/ŋ/ӕs объясняется как ‘атского 

происхождения’. В основе слов куп/хаби 

глоссу *ækæ/*æxæ с показателем старшинства 

-b/-p; онимы кум и коми ˗˗ следствие перебоя 

р/b > m .  

 Следовательно, «аборигенные пласты» 

Прокофьева в этнонимии Севера по сути дела 

являются восточноиранским «заимствова-

нием», точнее ̠ ˗ наследием. Угры и самодийцы 

вначале могли относиться к скифам враж-

дебно, видели в них нежеланных иноплемен-

ников. Но в конечном счете устанавливались 

мирные отношения. Скифы вступали с ними в 

симбиоз, становились их родо-племенными 

вождями, навязывали им «княжение», фратри-

альную организацию общества и вкупе с ней ˗˗ 

свою религию.  

 Г.Н. Прокофьев знал предание об участии 

в формировании нганасан некоей группы тун-

гусов ася [31, с.70]. В этом ониме, совпадаю-

щем с другим названием аланов ас и ваховских 

хантов ась-ях, а также в корнях названий нга-

насанского рода Асянду и энецкого Аседа [14, 

с.203сл] узнается глосса *æśæ. Сами нганасаны 

словом ася обозначают тунгусов и долган [12, 

с.71].  

Земляные жилища типа карамо обнару-

жены также в низовьях р.Сыма. Сымские тун-

гусы всех кетов называли дяндри и выделяли 

среди сымских кетов группу дюкул/дю-

кун(дра)/дюкан, ныне живущих в поселках Во-

рогово и Ярцево. Другие кеты называли их 

юги/jугэн/jогэн. По преданию, записанным 

В.И.Анучиным, их предки переселились в вер-

ховья Сыма на землю народа juh и освоили его 

язык. Народ juh «вымер», но их название пере-

шло на южных кетов [4, с.160 сл]. Самоназва-

нием причерноморских скифов был 

*(а)скол/*(a)скул, во мн.ч. – (ӕ)сколот; в ос-

нове его – глосса *æsæ [26, c.4]. Название дю-

кул образовано точно так же, но от основы 

*æd′æ – фонетического варианта глоссы *æčæ 

с семантикой ‘скиф фратрии *æčæ’. Следова-

тельно, докетским населением на Сыме были 

скифы-дюкулы или зависимое от них племя. 

Народ juh жил, по Анучину, главным образом 

по Ангаре и ее левым притокам. Похоже, коло-

низация cкифами Евразийского Севера про-

изошла еще до появления на Оби хантов, и 

скифская страна Асия простиралась на значи-

тельную часть бассейна Оби. 

Отождествляя глоссу *æsæ, скифское 

название Оби Ас и название «владения Со» из 
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этногенетической легенды о происхождении 

правящего рода Ашина Тюркского каганата, я 

постулирую для Южной Сибири скифской 

эпохи существование обширного племенного 

союза Южносибирской Асии и объясняю этно-

ним остяк как æs(æ)/t′/ak ‘член ас(ь)ской общ-

ности’. Распространение его на предков об-

ских угров, селькупов, енисейских кетов озна-

чает вхождение их в племенной союз 

восточных скифов [24, с.127]. Остяками назы-

вались также часть сибирских ненцев [14, с.84-

85] и предков башкир [16, с.444] .  

У верхневасюганских хантов известно 

подразделение онкул-ях. Термин переводят с 

хантского как «серный народ» [20, с.232], что 

явно не приемлемо. Онкул слеплен точно по 

скифским форматам аскул и дюкул и является 

производным от глоссы *ænæ. Сам этот факт ̠ ˗ 

в духе скифского предания о происхождении 

савроматов (см. выше). 

 Надо полагать, скифы в качестве дани 

брали девушек для продажи в рабство или для 

использования в качестве жен или наложниц, а 

молодых мужчин для пополнения дружин. 

Судя по доминированию скифской гидрони-

мии в местах обитания угро-самодийских 

народностей, скифским названиям их фратрий 

и племен, скифский элемент для них был суб-

стратным и ведущим. Бытовавший у предков 

обских угров термин sir ‘род/фратрия’ явля-

ется формой групповой плюральности: *Æsæ + 

-ær = *Æsæær > *Æsær > *Sær.  

 Думается, в археологических культурах 

Севера Евразии следует искать следы двух эт-

нических компонентов, из которых субстрат-

ный должен принадлежать европеоидным 

насельникам.  
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Аннотация 

В статье обозначено возможное направление исследований проблем общей теории старения 

в рамках педагогической науки. Показана целесообразность использования потенциала невиди-

мых активов разновозрастных детско-молодежных объединений для улучшения физического и 

психического состояния пожилых людей. Раскрыто содержание нового понятия «межвозрастная 

коммуникация». Перечислены разные способы групповой деятельности, которая играет ключе-

вую роль в улучшении физического и эмоционального состояния пожилых людей и существен-

ным образом определяет интеллектуальное развитие, личностный рост и успешность самореали-

зации подростков.  

Ключевые слова: общая теория старения, разновозрастное объединение гуманистической 

направленности, межвозрастная коммуникация, связь и преемственность поколений, универ-

сальная коннективность, модель поведения, эмоционально-нравственный стержень, эмерджент-

ный эффект. 

 

Общая теория старения относится к гло-

бальным научным вопросам, которые пока не 

могут быть полностью исследованы в резуль-

тате частных экспериментов или индивидуаль-

ных методов изучения. Как отмечают исследо-

ватели, необходимо, чтобы общая теория ста-

рения, создавалась и разрабатывалась на 

высоком уровне абстракции, описывая старе-

ние как общее явление жизни, где вопросы 

природы феномена старения, его основных ме-

ханизмов и возможных путей воздействия, а 

также предполагаемых результатов такого воз-

действия, решались бы в общем виде на уровне 

современного системного анализа синтеза изу-

чаемых вопросов физики, биологии, социоло-

гии [1,5,6]. На наш взгляд, в рамках обозначен-

ной теории, несомненно, существует и состав-

ляющая педагогических исследований [2], 

которая находится в области изучения процес-

сов, происходящих в разновозрастных объеди-

нениях людей.  

Разновозрастное объединение (РВО) - 

социальная целостность, объединяющая 

людей, несовпадающих по уровню развития. 

Неотъемлемой частью РВО является процесс 

межвозрастной коммуникации[3], включаю-

щий в себя общение, контакты, связи, коллек-

тивную деятельность, сопереживание, творче-

ство, командное сотрудничество, информаци-

онный взаимообмен, решение сложных соци-

альных задач, проблем и конфликтов 

представителей разных поколений. Разновоз-

растные группы подростков возникают, как 

правило, стихийно и способны действовать без 

руководства взрослых[4]. Во многом именно 

поэтому процесс практического создания вос-

питательных систем такого типа и их изучения 

был существенно затруднен в мировой педаго-

гической практике [6,7,8]. 

Разработкой понимания проблемы соци-

ального развития человека в воспитательной 

системе разновозрастного объединения мы за-

нимаемся с 1998 года. Социально-обусловлен-

ная необходимость появления РВО определена 

тем, что это родовое свойство человека, по-

скольку люди, как существа общественные, не 

могут выполнить в одиночку многие функции 

по жизнеобеспечению и выполнению глобаль-

ных задач продолжения рода. субъектно-дея-

тельностная необходимость связана с глубо-

кой философской проблемой понимания 

смысла человеческого существования в целом. 
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Так как у человечества нет генетически задан-

ной программы социального поведения, то из-

давна у людей появилась необходимость в со-

хранении общими усилиями опыта обучения, 

воспитания и социализации детей, которую в 

прошлом хорошо выполняли наиболее автори-

тетные представители старших поколений.  

В центре внимания нашего исследования 

находятся процессы, которые происходили и 

происходят в разновозрастном объединении 

«Каравелла», работающем в Свердловске-Ека-

теринбурге с 1961 года. В ходе длительных 

наблюдений (более тридцати пяти лет) за раз-

новозрастным составом нескольких поколений 

детей было установлено следующее. В таких 

группах психолого-педагогическое сопровож-

дение характеризует проблемный поиск. Необ-

ходимо учитывать гиперактивный характер са-

мого подросткового возраста, когда вербаль-

ные формы и пассивные методы обучения 

практически не работают. В подростковом воз-

расте особо важными задачами становятся 

принятие групповых ценностей и проявление 

себя среди других. Отсюда повышенное стрем-

ление к самоутверждению, абсолютная вера в 

идеалы товарищества, романтическое миро-

ощущение и экстремальность поведения. В 

РВО наибольшую роль для подростков играет 

интерактивное обучение социальному взаимо-

действию, где действия и поступки взрослых, 

а также представителей более старших поколе-

ний, определяют и задают вполне конкретные 

модели поведения: ребенок- подросток, ребе-

нок –взрослый, ребенок- пожилой человек, 

подросток – юноша, подросток-взрослый, под-

росток- пожилые люди и тд 

Теоретико-методологической основой 

изучения социального развития человека в 

условиях разновозрастных групп явились 

труды отечественных и зарубежных исследо-

вателей с опорой на социально-личностный, 

коммуникативный и культурно-исторический 

подходы. Большое значение для теоретиче-

ского осмысления исследуемой проблемы 

имеют теория воспитания человека в коллек-

тиве (О.С.Газман, А.Н.Лутошкин, А.С.Мака-

ренко, М.И.Рожков, В.А.Сухомлинский, 

С.Т.Шацкий), работы по исследованию дет-

ского движения в России (А.В.Волохов, 

В.А.Караковский, М.Е.Кульпетдинова, 

Р.В.Соколов, И.И.Фришман и др.), теория лич-

ности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). 

С середины 70-х гг.ХХ века и первом де-

сятилетии XXI века обозначилась еще одна 

тенденция: появление новых форм воспита-

тельных систем РВО, которые создавались под 

непосредственным влиянием и воздействием 

РВО «Каравелла». Именно в этот период воз-

никли и вполне успешно адаптировались в со-

циальной системе новые общественные формы 

объединений, получивших название крапивин-

ские отряды, где в качестве основного способа 

объединения учебных групп использовали раз-

новозрастный принцип. В исследовании ана-

лизировались результаты РВО из разных реги-

онов России: «Всадники», «Цунами», «Ле-

генда» (Екатеринбург), «Дозор», «Дорога», 

«Буревестник» (Москва), «Дорога» (Петроза-

водск), «Сполох» (Воркута), «Странник» 

(Томск), «Эспада» (Пермь), «Звездный» (Ка-

луга), «Гайдаровцы» (Серов и Киров), «Си-

риус» (Ирбит), «Ветер странствий», «Пя-

терня», «Камелот» (Тюмень), «Странники» 

(Тверь) «Салют» (Дзержинск, Нижего-

родск.обл.), «Кречет» (Н.Тагил) и др. Благо-

даря тому, что движение развивалось в разных 

условиях, было установлено следующее. 

В самоорганизующихся разновозрастных 

объединениях гуманистической направленно-

сти закономерно возникает новое системное 

свойство, влияющее на эффективность воспи-

тательного результата – позитивный эмер-

джентный психолого-педагогический эффект, 

выраженный в качестве всеобщего эмоцио-

нального подъема, доброжелательного свобод-

ного общения людей, сотрудничества, взаимо-

помощи, проявления доброты, заботы, внима-

ния, дружеской поддержки, ответственности, 

товарищеской критики. Как дополнительный 

результат в данных исследованиях было обна-

ружено, что в такого типа РВО, объединяю-

щем молодых, взрослых и пожилых людей, 

происходит значительное улучшение эмоцио-

нального состояния, стремления к повышению 

двигательной активности, и движения в сто-

рону замедления проявления признаков старо-

сти у пожилых людей, а также повышенное 

проявление эмпатии и удовлетворения потреб-

ности в общении с представителями старших 

поколений у молодежи. Формы взаимодей-

ствия молодых и пожилых людей включали в 

себя целый комплекс разных видов групповой 

деятельности: строительство и ремонт яхт; ор-

ганизацию и проведение спортивных занятий 

и соревнований (парусный спорт веселые 

старты, шашки, шахматы, дартс, настольный 

теннис; путешествия –на катерах и яхтах дет-

ской парусной флотилии; участие в подготовке 

театральных постановок и представлении их 

на сцене; танцевальные занятия во время под-

готовки и проведения балов; чтение стихов, 

исполнение музыкальных произведений и пе-
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сен во время литературных гостиных, творче-

ских поэтических вечеров; коллективный про-

смотр и обсуждение кинофильмов; благо-

устройство территории, участие в разных доб-

ровольческих акциях; организация встреч, 

интервью, пресс-конференций, выпуск книги 

воспоминаний, помощь ветеранам молодых 

волонтеров во время проведения памятных 

дат, праздников и событий, посвященных Ве-

ликой Отечественной войне. В качестве кон-

кретных примеров обозначим проекты «Одна 

на всех Победа», «Семейный экипаж», «Стро-

ительство пяти яхт за пять дней», «Море в 

конце переулка», «Наследники Победы», «Не-

придуманные герои: перекличка времен и со-

бытий», «Знамя Победы». Возраст участников 

- волонтеров разновозрастного отряда «Кара-

велла» от 10 до 30 лет и пожилых людей из ве-

теранских общественных организаций – от 60 

до 95 лет.  

В целом результаты исследования по-

могли найти новые наиболее эффективные 

способы взаимодействия молодых и пожилых 

людей. Для каждого отдельного человека раз-

ный возрастной этап имеет свои свойства и 

свою ценность. Эта ценность предопределена 

единством, целостностью и фактической не-

расчлененностью времени, определяющего 

взаимосвязь прошлого, настоящего и буду-

щего. По сути содержание отношений «ребё-

нок–– подросток –– юноша –– взрослый –– ста-

рик –– ушедшие люди» определяет силу и 

прочность связи поколений, преемственности 

традиций, глубину культурного наследия. Об-

щественно ценные мотивы и тип поведения че-

ловека не возникают автоматически, а опреде-

лены внутренними и внешними факторами его 

развития и формирования. Именно поэтому 

стремление одних людей к объединению с дру-

гими обусловлено осознанием каждой отдель-

ной личностью целостности человеческой 

жизни, прохождение которой включает в себя 

вполне определенные этапы. Уникальность 

единичной индивидуальной жизни объединя-

ясь с жизненными линиями многих разных лю-

дей создает неповторимый жизненный путь 

каждого народа отдельной страны и одновре-

менно всего человечества. Следовательно, изу-

чая разновозрастные объединения одного гос-

ударства и обследуя каждого участника РВО, 

мы можем не только видеть исключительные 

особенности и индивидуальные национальные 

результаты, но и предполагать проявление по-

хожих явлений у других народов разных стран.  
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Проблема борьбы с правонарушениями 

несовершеннолетних всегда отличались осо-

бой остротой и актуальностью.  

Данная проблема для нашей страны не 

нова, но тенденции ее обострения и развития 

подчеркивают высокую теоретическую и прак-

тическую значимость разработки современ-

ных основ профилактической работы по пре-

дупреждению правонарушений подростков.  

Анализ психолого-педагогической литера-

туры показывает, что превентивные меры поз-

воляют снижать количество правонарушений 

и повысить значимость педагогических мер. 

Превентивная педагогика связана с воспита-

тельной и перевоспитательной работой под-

ростков. Превентивная педагогика, как и лю-

бая педагогика, связана с изучением особых 

видов деятельности. В нашем случае – это де-

ятельность, направленная на профилактику, 

предупреждение преступлений, асоциального 

поведения подростков. 

Профилактическая деятельность сложна 

по своей структуре. Дело в том, что - особенно 

в России - активнее реагируют на последствия 

совершенных правонарушений и преступле-

ний несовершеннолетних, чем на их предупре-

ждение. Таков российский менталитет. 

Понятие «профилактика» может пони-

маться как в широком, так и в узком смысле. В 

широком понимании профилактика является 

синонимом предупреждения. В узком же 

смысле слова профилактикой считаются меры, 

направленные на выявление и ликвидацию 

причин и условий конкретных преступных де-

яний, а также на установление лиц, потенци-

ально способных совершить преступление, с 

целью осуществления направленного преду-

предительного воздействия. Такая деятель-

ность является одним из этапов комплексного 

предупреждения преступности. 

Педагогическая профилактика – использо-

вание педагогических средств в предупрежде-

нии преступлений, которые разрабатывает 

превентивная педагогика. Педагогическая про-

филактика и её эффективность – это превен-

тивная педагогика в действии.  

Специалистами выделяются следующие 

типы противоправного поведения подростков: 

агрессивно-насильственное (драки, суицид), 

корыстное (кражи), ранняя алкоголизация, 

наркотизация (аддиктивное), антиобществен-

ное сексуальное поведение. 

Специалисту, работающему с дезадапти-

рованным («трудным») ребенком, необходимо 

учитывать его социальные и психологические 

особенности, а также особенности его семьи. 

Следует помнить, что пока еще не сформиро-

валась стабильная система ценностей и ориен-

таций, велико значение микросредовых влия-

ний. Негативное воздействие микросреды (в 

том числе отношение учителя, социального пе-

дагога, психолога, врача) может усиливать 

личностную дисгармонию и даже вызывать де-

компенсацию пограничного расстройства, что 

обязательно приведет к патологии поведенче-

ской сферы. 

Педагогу, работающему с дезадаптирован-

ными детьми и желающему помочь ребенку и 

mailto:ev056@mail.ru
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его семье, необходимо определиться в предпо-

сылках девиации. Для этого совместно с кол-

легами-психологами и социальными работни-

ками необходимо оценить состояние ребенка: 

уровень школьных знаний, мотивации к учебе, 

положение в семье и т.д. Далее в проведении 

анализа социально-психологических особен-

ностей ребенка и его семьи желательно уча-

стие группы специалистов, в которую должны 

войти социальный педагог, школьный психо-

лог, психиатр, ориентированный в погранич-

ной психиатрии и оказании психотерапевтиче-

ской помощи. Опираясь на результаты МППК, 

можно выделить главную причину дезадапта-

ции.  

Первым этапом такого консультативно-

диагностического заключения будет выделе-

ние ведущих проблем «трудного» ребенка и 

отнесение девиации его поведения к одной из 

трех групп. 

Первая группа: «непатологический», или 

простой вариант девиантного поведения. По-

казаны меры социально-профилактической, 

психолого-педагогической помощи. 

Вторая группа: «условно-патологиче-

ский» вариант. Отклонения от нормы поведе-

ния с пограничными психологическими рас-

стройствами. Показаны меры комплексной 

психолого-медицинской реабилитации. 

Третья группа: «патологический» вариант. 

Поведение с выраженными психическими рас-

стройствами (суицидальная и парасуицидаль-

ная настроенность, импульсивность, агрессия 

и т.п.). Показаны и необходимы виды психиат-

рической помощи, возможно, даже скорой и 

стационарной.  

Опыт специалистов, динамическое наблю-

дение над дезадаптированными детьми позво-

ляет дать педагогу несколько рекомендаций с 

целью улучшения качества педагогической ра-

боты. 

Следует относиться к «трудному» ребенку 

как к личности. Это определяет необходимость 

выделения по устойчивым критериям групп 

риска. 

Необходима обязательность объективной 

оценки поведенческих расстройств с учетом 

степени тяжести, а также соблюдение этиче-

ских норм в общении даже с самыми «труд-

ными» детьми. 

Накопленный опыт показывает целесооб-

разность последовательной, направленной, 

комплексной лечебно-коррекционной работы 

с детьми из группы высокого риска поведенче-

ских нарушений. Дальнейшее выделение и 

изучение разного рода факторов, влияющих на 

ранних этапах развития на становление лично-

сти, на «правильное» и «неправильное» пове-

дение, раскрытие механизмов их проявления, – 

это основа разработки комплексных мер пер-

вичной профилактики и ранней коррекции по-

веденческих нарушений. 

Также можно рекомендовать специалисту 

в повседневной работе чаще обращаться к пси-

хологам и психотерапевтам медико-психоло-

гических служб города и района, имеющим в 

настоящее время возможность протестировать 

и обследовать ребенка на должном высокопро-

фессиональном уровне и при необходимости 

проконсультировать его в лучших психологи-

ческих лабораториях и клиниках. 

Процесс предупреждения асоциального 

поведения детей и подростков предполагает 

ломку сложившихся до этого у ребенка жиз-

ненных стереотипов, создание интереса к про-

цессу социализации в обществе, вовлечение 

детей в проводимую с ними социально-педаго-

гическую деятельность, формирование доста-

точно твердых взглядов, убеждений, социаль-

ных ориентаций. 

Социально-педагогическая реабилитация 

ребенка предполагает комплексную, много-

уровневую, поэтапную и динамическую си-

стему взаимосвязанных действий, направлен-

ных на восстановление его в правах, статусе, 

здоровье, дееспособности в собственных гла-

зах и перед лицом окружающих. Она включает 

аспекты профилактики и коррекции отклоне-

ний. 

При этом профилактика в системе реаби-

литации связана с устранением, сглаживанием, 

снятием причин, условий и факторов, которые 

вызывают те или иные отклонения в развитии 

личности. Чаще всего, она связана с социаль-

ным окружением ребенка. 

А коррекция имеет следующие функции: 

восстановительную, предполагающую восста-

новление тех положительных качеств, которые 

преобладали у ребенка до появления призна-

ков асоциальности; компенсирующую, заклю-

чающуюся в формировании у детей стремле-

ния компенсировать тот или иной недостаток 

успехом в интересующих их видах деятельно-

сти (спорте, труде, танцах и т.п.); стимулирую-

щую, направленную на активизацию положи-

тельной, общественно полезной деятельности 

ребенка (осуществляется посредством приме-

нения метода поощрения/осуждения). 

Предупреждение деструктивных проявле-

ний у асоциальных детей предполагает в 

первую очередь выявление неблагополучия в 

системе отношений ребенка с окружающими и 
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корректировку педагогических позиций учите-

лей, родителей, ближайшего микросоциума. 

Также необходимо выявить оправданность 

или неоправданность его престижных ожида-

ний, выяснить, имеется ли психологическая 

изоляция, и попытаться найти возможные пути 

ее преодоления. 
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Переориентация в развитии экономики на 

рыночные отношения обостряет интерес к ис-

следованию психологических аспектов дея-

тельности менеджеров малого бизнеса как со-

циально-профессиональной группы людей, 

чей вклад в процессы обновления жизни обще-

ства сегодня особенно значим. Современный 

менеджер вовлекается в сложные столкнове-

ния с жизнью, и для того, чтобы выжить и до-

биться успеха, он должен действовать эффек-

тивно. 

Многие менеджеры, как показывает прак-

тика, не способны адекватно перерабатывать 

большой поток информации, работать в напря-

женных условиях, отсюда возникает частые 

смены трудовой деятельности и резкое возрас-

тание количества депрессивных расстройств и 

психосоматических заболеваний среди них [1, 

с. 127]. 

В связи с этим был поставлен вопрос, о 

влиянии эмоциональной устойчивости, на про-

фессиональную успешность менеджеров ма-

лого бизнеса, какие компоненты она включает, 

и что подразумевает под собой профессио-

нальная успешность. Были выдвинуты следу-

ющие гипотезы: 

– существует взаимосвязь между эмоцио-

нальной устойчивостью и профессиональной 

успешностью менеджеров малого бизнеса, а 

именно, чем выше эмоциональная устойчи-

вость, тем выше показатели профессиональной 

успешности менеджеров; 

– компоненты эмоциональной устойчиво-

сти: эмоциональный, волевой, мотивационный 

и интеллектуальный, оказывают одинаковое 

влияние на профессиональную успешность. 

Из теоретического анализа литературы 

следует, что над проблемой эмоциональной 
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устойчивости работали такие ученые как: 

А. А. Вербицкий, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ана-

ньев, Б. Ф. Ломов, Г. Селье, Г. Ю. Айзенк, 

Ж. Пиаже, К. К. Платонова, Н. Д. Левитов, Ф. 

З. Меерсон и др. Поэтому в зависимости от 

конкретного автора, эмоциональной устойчи-

вости присваивают свое конкретное определе-

ние. 

Так, для Т. Рибо и Е. А. Милеряна эмоци-

ональная устойчивость равнозначна эмоцио-

нальной стабильности, и ученые рассматри-

вают ее в контексте устойчивости к определен-

ным эмоциональным состояниям, таким как 

тревога, агрессия, стресс [2, 3, с. 146, 72]. 

Б. Х. Варданян характеризует эмоциональ-

ную устойчивость, как свойство личности, 

обеспечивающее гармоничное отношение 

между всеми компонентами деятельности в 

эмоциогенной ситуации. П. Б. Зибельман, в от-

личие от предыдущих авторов считает данную 

научную категорию не личностным образова-

нием, а в большей степени физиологической 

характеристикой, отмечая, что эмоциональная 

устойчивость определяется особенностями 

нервной системы и уровнем физического раз-

вития [4, с. 45].  

Продолжая мысль П. Б. Зибельмана, 

С. М. Оя пишет, что одним из признаков эмо-

циональной устойчивости необходимо пони-

мать наличие незначительных сдвигов в вели-

чинах показателей, характеризующих эмоцио-

нальные реакции [5, с. 211]. 

Я. Рейковский признает большую роль 

воли в обеспечении эффективности деятельно-

сти при возникновении сильной эмоции [6, с. 

234]. Наряду с ним, Л. П. Баданина, понимает 

под эмоциональной устойчивостью интегра-

тивное личностное свойство, отражающее 

эмоциональное равновесие. Г. Селье, рассмат-

ривает в ключе эмоциональной устойчивости 

устойчивость к стрессу и депрессии [7, с. 117]. 

В этом с ним солидарен и П. Фресс, который в 

качестве главного компонента эмоциональной 

устойчивости выделяет эмоциональный ком-

понент, включающий такие характеристики 

как устойчивость к стрессу и депрессии [8, с. 

49]. 

А. С. Хромова вывела четыре основных 

компонента эмоциональной устойчивости: 

эмоциональный, волевой, мотивационный и 

интеллектуальный, каждый из которых имеет 

индивидуальную структуру входящих в нее 

элементов [4, с. 12]. 

Описывая эмоциональный компонент, 

А. С. Хромова берет за основу работы авторов 

Г. Селье и Г. Ю. Айзенка [9, с. 155]. Она вклю-

чает в него: устойчивость к стрессу, устойчи-

вость к тревоге, устойчивость к депрессии. 

Волевой компонент раскрывается 

А. С. Хромовой через характеристики: сила 

воли, самоконтроль, решительность и норма-

тивность. Опираясь на А. Г. Маклакова [10, с. 

361], она определяет силу воли как пропорцию 

– усилия человека приложенные к преодоле-

нию / полученные результаты этого преодоле-

ния. Под самоконтролем А. С. Хромова, опе-

рируя работами Л. М. Аболина [11, с. 216], по-

нимает способность контролировать свое 

поведение, включая желания, мысли и эмоции. 

В то время как решительность А. С. Хромова 

отождествляет с качеством воли человека, ко-

торое связанно со способностью и умением са-

мостоятельно, а так же своевременно прини-

мать ответственные решения, упорно реализо-

вывать их в реальной деятельности. Под 

понятие нормативности она подводит добро-

совестность, ответственность, стабильность, 

уравновешенность, настойчивость, разум-

ность, совестливость, ссылаясь на Л. Проаля 

[12, с. 217]. 

В мотивационный компонент она вклю-

чает – мотивацию к успеху и избегание не-

удачи, руководствуясь концепцией Т. Элерса. 

Как и А. Мехрабиан, она относит мотивацию к 

достижению к одному из видов эмоциональ-

ной устойчивости, справедливо полагая, что 

только, сильная, уравновешенная личность бу-

дет стремиться к преодолению всех препят-

ствий с целью достижения оного [13, с. 172].  

Определяя структуру последнего компо-

нента - интеллектуального, А. С. Хромова рас-

сматривает особенности взаимосвязи интел-

лектуальных и эмоциональных функций опи-

раясь на Ю. И. Александрова. В след за 

П. Б. Зибельманом, она полагает, что «основ-

ная причина отрицательного влияния на дея-

тельность выражается в процессе высвобожде-

ния низшей формы эмоционального реагиро-

вания, наблюдающихся в сложных ситуациях, 

когда разум человека не может подсказать не-

медленного правильного решения. При этом 

поведение индивида зависит от рационально-

сти интеллектуального реагирования. Из этого 

она определяет интеллектуальный компонент 

как ряд характеристик: уровень рационально-

сти человека, интеллектуальные стратегии в 

решении профессиональных задач и особенно-

сти мышления (абстрактность - контрастность) 

[4, с. 18].  
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Рассматривая понятие профессиональной 

успешности, необходимо отметить, что обще-

принятого определения и однозначных крите-

риев данного понятия не существует [14, с. 86]. 

Психолог Н. В. Самоукина пишет об 

успешности профессиональной деятельности 

следующее: «Успех в профессиональной дея-

тельности проявляется, прежде всего, в дости-

жении работником значимой цели и преодоле-

нии или преобразовании условий, препятству-

ющих достижению этой цели» [15, с. 183]. 

Под понятием профессиональной успеш-

ности Е. А. Климов предлагает понимать два 

фактора: внешний и внутренний. Под внеш-

ним фактором - оценку деятельности человека, 

в нашем случае менеджера, другими людьми 

(коллегами, друзьями, руководителем и др.) и 

для обозначения данного критерия использует 

термин «эффективность» в который заклады-

вает такие факторы, как: компетентность спе-

циалиста в данной области в которую входят 

его психические образования: знания, умении 

и навыки [16, с. 135]. 

Внутренней критерий связан с собствен-

ной оценкой человеком самого себя, насколько 

он сам удовлетворен собой и своим трудом, до-

бился ли он решения своих профессиональных 

задач или нет, соответствует ли заработная 

плата его ожиданиям, устраивают ли его усло-

вия труда и режим работы, смог ли он реализо-

ваться в профессиональной деятельности [16, 

с. 136].  

С мнением Е. А. Климова солидарна и 

О. Н. Родина, расширяя предложенный 

Е. А. Климовым перечень, добавляет в него: 

удовлетворенностью жизнью в целом, матери-

альным и социальным положением, приноси-

мой при этом пользой обществу [17, с. 325]. 

Рассматривая понятие профессиональной 

успешности, Е. П. Ильин пришел к выводу, что 

в него входят три критерия: результативность 

профессиональной деятельности, инициатив-

ность в трудовой деятельности и удовлетво-

ренность трудом (на сколько человек осознает 

свой труд значимым для общества) [18, с. 213].  

Определив теоретическую основу иссле-

дования, была сформирована выборка мене-

джеров малого бизнеса и проведено эмпириче-

ское исследование. Его результаты представ-

лены ниже.  

При исследовании эмоционального ком-

понента, было произведено исследование 

стрессоустойчивости по методике Т. Холмса и 

Р. Раге.  

Высокая степень сопротивляемости 

стрессу выявлена у 29 %. Стресс – неотъемле-

мая часть профессиональной деятельности ме-

неджера из-за сильно стрессогенный работы, 

хорошая сопротивляемость облегчает трудо-

вую деятельность, способствует нормализации 

физиологических констант (давление, сердеч-

нососудистая система, нервы и пр.) 

Отсутствие тревоги показали 85 % сотруд-

ников, что характерно для мягкого климата в 

коллективе и демократической корпоративной 

культуры. Иными словами, среда, в которой 

происходит трудовой процесс, способствует 

развитию, релаксации и вере в стабильность. 

Об этом свидетельствует и отсутствие депрес-

сии у 96 %. 

16-факторный личностный опросник 

Р. Б. Кеттелла, показал, что высокая сила воли 

у 41 %. Сам автор описывает высокий показа-

тель как выраженность, спокойствие, эмоцио-

нальная зрелость. Особенно он делает акцент 

на волевых усилиях, подчеркивая, что чем 

выше сила воли, тем больше и легче человек 

прикладывает волевые усилия для достижения 

поставленной цели. Менеджеры с высокой си-

лой воли способны добиваться высоких ре-

зультатов в профессиональной деятельности, 

затрачивая при этом меньше сил и ресурсов.  

Самоконтроля выражен у 45 % опрашива-

емых. Они лучше контролируют себя и свои 

действия, управляют ситуацией и спокойнее 

реагируют на внешние обстоятельства. В част-

ности это можно объяснить высоким показате-

лем решительности (49 %), таких сотрудников 

описывают как работоспособных и реалисти-

чески настроенных, в купе с самоконтролем 

такие люди могут достичь больших высот в 

профессиональной трудовой деятельности. 

Высокая нормативность выявлена у 70 % 

менеджеров, этот показатель включает в себя 

ряд индикаторов: добросовестность, ответ-

ственность, стабильность, уравновешенность, 

настойчивость, склонность к морализирова-

нию, разумность, совестливость. Менеджеры с 

высоким уровнем нормативности более 

настойчивы в предпринимательстве, уравнове-

шеннее своих коллег, наиболее стабильны. 

Р. Б. Кеттелл указывает, что таким людям при-

сущ сильных характер и ответственность, они 

более стойки, дисциплинированны и собраны, 

а так же имеют чувство долга перед своими 

подчиненными. 

Мотивации выражена у 55 % респонден-

тов. Исследования показали, что люди, уме-

ренно сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, 

кто боится неудач, предпочитают малый или, 

наоборот, слишком большой уровень риска. 
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Чем выше мотивация человека к успеху – до-

стижению цели, тем ниже готовность к риску. 

Рассматривая мотивацию к избеганию не-

удач, можно отметить, что менеджеры в боль-

шей степени стремятся избежать неудачи – 

74 %. 

Интеллектуальный компонент эмоцио-

нальной устойчивости представлен посред-

ством уровня интеллектуального развития, ра-

циональности человека, интеллектуальных 

стратегий в решении профессиональных задач 

и особенности мышления (абстрактность – 

конкретность). 

Из полученных данных следует, что все 

наши респонденты интеллектуально развиты, 

низкий уровень не зафиксирован не у одного 

сотрудника. 

Р. Б. Кеттелл оценивает личностей с высо-

ким уровнем интеллекта как собранных и со-

образительных, именно у них высокие ум-

ственные способности и высокий интеллекту-

альный потенциал. Как правило, такие люди 

быстро схватывают, интеллектуально приспо-

сабливаются, у них существует некоторая 

связь между уровнем вербальной культуры и 

эрудицией. Уровень интеллектуального разви-

тия является одной из ключевых элементов 

эмоциональной устойчивости, так как именно 

благодаря интеллекту человек изменяет свое 

поведение в зависимости от ситуации, спосо-

бен сам замотивировать себя или направить 

свои волевые усилия на решение профессио-

нальных задач, выработать в себе необходи-

мые личностные черты и качества, если это 

необходимо. 

У 70 % высокий уровень рациональности, 

что свидетельствует о разумности и осмыслен-

ности.  

Для обработки статистики и подтвержде-

ния гипотез, использовался метод математико-

статистической обработки данных. 

Корреляционный анализ по Пирсону вы-

явил, что существует корреляция между ком-

понентами эмоциональной устойчивости про-

фессиональной успешностью. А именно: кор-

реляция волевого компонента составила 0,932; 

мотивационного 0,928; интеллектуального 

0,956; эмоционального 0,974. 

Корреляционная плеяда представлена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1 – Корреляционная плеяда профессиональной успешности с компонентами 

эмоциональной устойчивости 

 

На плеяде отображено, что существует 

взаимосвязь между эмоциональной устойчиво-

стью и профессиональной успешностью мене-

джеров малого бизнеса, то есть, чем выше эмо-

циональная устойчивость, тем выше показа-

тели профессиональной успешности. 

Факторный анализ выявил, что известные 

переменные зависят от меньшего количества 

неизвестных переменных. Нами представлен 

график процентного соотношения (рис. 2) всех 

4 компонентов эмоциональной устойчивости. 

 
Рис. 2 – Влияние эмоциональной устойчивости на профессиональную успешность 
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Где: 

1 – эмоциональный (устойчивость к тре-

воге, тревожности и депрессии); 

2 – волевой (сила воли, самоконтроль, ре-

шительность, нормативность); 

3 – мотивационный (мотивация к успеху, 

мотивация к избеганию неудач, мотивация до-

стижения); 

4 – интеллектуальный (интеллектуальное 

развитие, уровень рациональности, интеллек-

туальные стратегии, особенности мышления). 

Больше всего на профессиональную 

успешность менеджеров малого бизнеса вли-

яет эмоциональный (81 %) и интеллектуаль-

ный (76 %) компоненты. 

Исходя из факторного анализа, гипотеза о 

том, что компоненты эмоциональной устойчи-

вости оказывают одинаковое влияние на про-

фессиональную успешность, не подтверждена. 

Распределение факторного анализа выявило, 

что только эмоциональный и интеллектуаль-

ный компоненты оказывают влияние на эмо-

циональную устойчивость менеджеров. 

При помощи однофакторного дисперсион-

ного анализа, в рамках работы, было прове-

дено исследование зависимости эмоциональ-

ной устойчивости от гендера (таблица 1). 

Таблица 1  

Однофакторный дисперсионный анализ по гендерному фактору 

Источник 

вариации 
SS df MS F P

−значения 

F
−критическая 

Между 

группами 

1366,33 11 124,21 2,90 0,03 2,71 

Внутри 

групп 

513 12 42,75    

Итого 1879,33 23     

 

Так как P значение меньше 1 (0,03), то кри-

терий Фишера можно считать значимым, сле-

довательно, эмоциональная устойчивость за-

висит от гендера. 

После проведения эмпирического иссле-

дования эмоциональной устойчивости как 

фактора успешности профессиональной дея-

тельности менеджеров малого бизнеса были 

получены результаты, что менеджеры стрессо-

устойчивы, не тревожны и не подвержены де-

прессии. У них хорошо развита сила воли, что 

помогает им прикладывать волевые усилия для 

достижения поставленных целей при высоко 

развитом самоконтроле.  

Менеджеры малого бизнеса замотивиро-

ваны на успех и достижения поставленных це-

лей, но в большей степени замотивированы на 

избегание неудачи. У них высокий уровень ра-

циональности, что хорошо сочетается с высо-

ким уровнем интеллекта. В преобладающем 

большинстве они конкретны в поступках и ста-

вят перед собой ясные цели. 

На их эмоциональную устойчивость вли-

яют эмоциональный и интеллектуальный ком-

поненты, а сама устойчивость зависит от про-

фессиональной успешности респондентов. 
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Практически каждое предприятие любой 

отрасли народного хозяйства в своем составе 

имеет то или иное электрохозяйство, в составе 

которого наиболее массово представлены 

электродвигатели. В результате научно-техни-

ческого прогресса происходит качественное 

изменение оборудования предприятий при од-

новременном резком количественном росте 

числа электродвигателей, входящих в систему 

электрохозяйства предприятия. 

Одновременно с количественным ростом 

машинного парка РФ (Российской федерации), 

с усложнением техники и расширением обла-

стей её использования возрастает роль этапа 

«Потребление или эксплуатация и утилизация 

продукции» жизненного цикла продукции в 

суммарных затратах на создание и использова-

ние технических систем. Непрерывный рост 

затрат на техническое обслуживание и ремонт 

техники имеет место во всех развитых странах. 

Так, например, в США затраты на ремонт про-

мышленного оборудования только за пять лет 

возросли на 4 млрд. долларов. Большие рас-

ходы материальных и трудовых ресурсов в 

сфере эксплуатации и ремонта обусловлены не 

только низкой надежностью техники, но и в 

значительной степени уровнем организации и 

технической оснащенности этой сферы. 

Особенностью электроремонта является 

большое разнообразие типов ремонтируемых 

электродвигателей, в связи, с чем требуется 

частая переналадка технологического обору-

дования, при этом затрудняется механизация 

операций, усложняется конструкция приспо-

соблений, необходим широкий ассортимент 

обмоточных проводов, изоляционных матери-

алов, подшипников, крепежных и других изде-

лий. Все это разнообразие запасных частей 

хранится на складах промышленных предпри-

ятий и в значительной мере усложняет систему 

хранения, движения и учета покупных изде-

лий, используемых при ремонте электродвига-

телей. 

Использование более прогрессивного про-

изводительного технологического оборудова-

ния, связанное с качеством и экономичностью 

технологии ремонта, сдерживается индивиду-

альным характером децентрализованного 

электроремонтного производства. В черной 

металлургии эксплуатируется около 5000 ти-

поразмеров электродвигателей, различных с 

точки зрения ремонта. На криворожском ме-

таллургическом комбинате в 1990 г. Было 

установлено около 67 тыс. электродвигателей 

суммарной мощностью 3409 тыс. кВт. В том 

числе электродвигателей: переменного тока 

мощностью до 100 кВт – 56 тыс. шт. а мощно-

стью более 100 кВт – 2,6 тыс. шт.; постоянного 

тока мощностью до 100 кВт – 6,9 тыс. шт. и 

мощностью более 100 кВт – 2,1 тыс. шт. 

Положительными факторами при децен-

трализованном виде ремонта в условиях ры-

ночных отношений являются: 

- рост рынка труда рабочего и инженер-

ного персонала в связи с конверсией на многих 

предприятиях оборонного комплекса; 

- увеличение ремонтных площадей в связи 

со спадом производства и снижением потреб-

ления электроэнергии. 
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Действующие системы планово-периоди-

ческого ремонта электрооборудования, сыг-

равшие большую роль в совершенствовании 

организации электроремонтов, установили со-

отношения между количеством электрообору-

дования (с учетом его вида и режима работы) 

и трудоемкостью ремонта. Следовательно, для 

действующего предприятия установленному 

количеству электрооборудования должна со-

ответствовать определенная численность об-

служивающего (ремонтного) персонала. Фак-

тические данные представлены в табл. 1, сви-

детельствуют, что увеличение количества 

установленного электрооборудования не при-

водит к увеличению численности централизо-

ванных электроремонтных служб предприя-

тия.  

Таблица 1 

Относительная численность дежурного и ремонтного персонала предприятия 

Наименование предприя-

тия 

Процент от общей численности технологических рабочих 

механослужба 
электро-

служба 

энергослу-

жба 

дежурных ремонтных дежурных ремонтных ремонтных 

Нижегородский авиастро-

ительный завод «Сокол» 
1,98 9,7 1,6 4,91 1,16 

ОАО «Группа ГАЗ» 2,08 10,5 1,9 5,06 1,29 

ОАО ПКО «Теплообмен-

ник» 
2,07 9,4 1,4 6,02 1,18 

ОАО «ЭТНА» 2,13 10,4 1,6 5,61 1,32 

Машиностроительный за-

вод г. Зеленодольск 
1,35 10,3 1,16 3,06 0,76 

ОАО «Нител» 2,66 10,6 5,14 11,02 1,92 

Завод бумагодельных ма-

шин г. Ижевск 
1,92 10,2 1,63 8,73 1,58 

АОЗТ «НОРСИ» 3,07 8,6 1,9 7,46 1,63 

 

Частично это объясняется ростом произво-

дительность труда электроремонтного персо-

нала, за счет улучшения организации, электро-

вооруженности, механизации и автоматизации 

вспомогательных процессов, а также увеличе-

ния межремонтного периода за счет существу-

ющей в настоящее время общей тенденции к 

снижению загрузки электрооборудования 

(электродвигателей). 

Но есть и причины, ведущие к фактиче-

ской децентрализации электроремонта: 

- увеличение численность дежурного пер-

сонала электрослужб; 

- отказ от части необходимых различных 

видов ремонтов (техобслуживания); 

- увеличение парка резервных электродви-

гателей (появление «скрытых» запасов); 

- создание очередей на ремонт (фактиче-

ское увеличение продолжительности ремонта 

и техобслуживания). 

Все эти причины приводят к увеличению 

затрат по основному производству. 

Кроме того, на численность дежурного и 

ремонтного персонала оказывают влияние и 

такие факторы,как насыщенность структур-

ного подразделения предприятия соответству-

ющим оборудованием и длительность его экс-

плуатации, о чем свидетельствуют данные 

предприятия, например, Выксунского метал-

лургического завода (табл. 2). 

Методологически определение эффектив-

ности управления сводится к оценке роли 

управления в повышении эффективности про-

изводства. Для этого необходимо найти такие 

критерии, которые отражали бы эффектив-

ность производственно-хозяйственной дея-

тельности и в то же время были бы следствием 

эффективности управления. 

Основными критериями в технологии про-

ектирования электроремонтных цехов про-

мышленных предприятий служат количество 

установленных электродвигателей и их сред-

няя номинальная мощность, определяющие 

электроремонтную базу и систему обслужива-

ющего электротехнического хозяйства, вклю-

чая определение численности электротехниче-

ского персонала. 
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Таблица 2 

Численность ремонтного персонала по службам предприятия 

Структурное 

подразделение 

Техниче-

ский пер-

сонал, 

чел 

Количество рабочих по службам 

Механослужба Электрослужба Энергослужба 

дежур-

ных 

ремонт-

ных 

дежур-

ных 

ремонт-

ных 

дежур-

ных 

ремонт-

ных 

Колесопрокат-

ный цех 

469 74 170 68 133 6 18 

100 % 15,7 % 36,2 % 14,5 % 28,4 % 1,3 % 3,8 % 

Мартеновский 

цех 

160 32 57 28 11 11 21 

100 % 20 % 35,6 % 17,5 % 6,9 % 6,9 % 13,1 % 

Железнодо-

рожный цех 

74 4 27 4 27 4 8 

100 % 5,4 % 36,7 % 5,4 % 36,7 % 5,4 % 10,8 % 

Трубный элек-

тросварочный 

цех 3 

353 63 120 52 88 12 18 

100 % 17,8 % 34,0 % 14,7 % 24,9 % 3,4 % 5,1 % 

Трубный элек-

тросварочный 

цех 4 

671 81 197 56 293 16 28 

100 % 12,1 % 29,4 % 8,3 % 43,7 % 2,4 % 4,2 % 

Трубный элек-

тросварочный 

цех 5 

490 56 214 75 102 12 31 

100 % 11,8 % 43,6 % 15,3 % 20,8 % 2,4 % 6,3 % 

 

Вспомогательными критериями являются: 

норма времени условной единицы, величина 

дополнительной трудоёмкости на ремонт пус-

корегулирующий аппаратуры, электромонтаж-

ные работы и изготовление запасных частей. 

Но следует отметить, что эти основные и вспо-

могательные критерии недостаточно точно 

определяют электроремонтную базу, так как 

не учитывают видовое распределение электро-

двигателей. 

Исследования фактически установленного 

и ремонтируемого оборудования на основе си-

стемного анализа поваляют: определить пара-

метры входящего потока требований на ре-

монт и эффективность обслуживания; точнее 

подсчитать ожидаемую трудоемкость ремонт-

ных работ; на основании годовой встречаемо-

сти при ремонте электродвигателей того или 

иного типоразмера определить истинные объ-

емы и номенклатуру необходимых запасов. От 

своевременного обеспечения ремонтных 

служб необходимыми комплектующими изде-

лиями и материалами в немалой степени зави-

сит качество технического обслуживания и ре-

монта. Стоимость запасных частей и узлов, ис-

пользуемых при ремонте электротехнического 

оборудования, составляет в среднем около 

20 % стоимости ремонта. 

Предлагается регулировать объемы произ-

водства запасных частей на основе экономиче-

ского механизма, который с учетом оптималь-

ных сроков службы делал бы невыгодным 

преждевременное списание или чрезмерную 

длительную эксплуатацию изделия. В частно-

сти, могут быть использованы дифференци-

альные цены на запасные части и услуги в за-

висимости от вырабатываемого ресурса элек-

тродвигателей. 

Наибольшее разнообразие в запасных ча-

стях одинакового значения и наименования 

дают электродвигатели уникальных типов. 

Необходимо так изменять общую структуру 

электродвигателей, чтобы свести к минимуму 

разнообразие запасных частей. Однако практи-

чески в любом промышленном производстве 

существуют свои уникальные особенности, 

для реализации которых применяются уни-

кальные (с точки зрения повторяемости видов) 

электродвигатели. Поэтому уникальная группа 

должна состоять только из электродвигателей, 

применяемых для этих уникальных целей. 

Управление изменением совокупности 

электродвигателей промышленных предприя-

тий должно осуществляться с условием сохра-

нения сложившихся технологических процес-

сов (т.е. сохранением технических характери-

стик электродвигателей и их общей 

численности). 
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В соответствии с «Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

начального общего образования» одним из 

требований к освоению учащимися основной 

образовательной программы является осознан-

ное построение ими речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и со-

ставление текстов в устной и письменной фор-

мах [1]. Чтобы соответствовать современным 

требованиям общества, для детей важно свое-

временное развитие механизма вероятност-

ного прогнозирования текста. Под механиз-

мом вероятностного прогнозирования текста 

мы понимаем предвосхищение будущего грам-

матически и лексически правильно оформлен-

ного текста, основанное на вероятностной 

структуре прошлого опыта [2].  

Одной из ведущих потребностей младших 

школьников является потребность в общении. 

Вместе с тем дети с недоразвитием речи испы-

тывает трудности употребления элементов 

языка. Под недоразвитием речи мы понимаем 

качественно более низкий уровень сформиро-

ванности той или иной речевой функции или 

речевой системы в целом. Их "языковая до-

гадка" может быть совершенно несформиро-

ванной либо носить ошибочный характер. На 

это влияет несовершенство как лексической, 

так и грамматической сторон речи, а также ма-

лый речевой опыт и слабое языковое чутье 
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(И.М. Фейгенберг, Л.А. Регуш, А.А. Залевская, 

И.А. Зимняя, Р.М. Фрумкина, Н.С. Харламов и 

др.). Удовлетворению коммуникативной по-

требности может способствовать своевре-

менно сформированный механизм вероятност-

ного прогнозирования текста.  

Практика обучения детей школьного воз-

раста с недоразвитием речи располагает рядом 

технологий развития лексического и грамма-

тического строя речи с использованием раз-

личных методов и средств наглядности (Жу-

кова Н.С., Ефименкова Л.Н., Ткаченко Т.А., 

Шаховская С.Н., Филичева Т.Б., Туманова Т.В. 

и др.). Однако, этих средств недостаточно, так 

как дети продолжают испытывать трудности в 

осуществлении прогностических операций.  

Исследователи в области педагогики и ме-

тодики обучения языку предлагают одно из 

эффективных средств обучения детей языку – 

использование рабочей тетради [3]. Рабочая 

тетрадь – это средство обучения, позволяющее 

в самостоятельной работе осваивать теорети-

ческий материал и формировать практические 

навыки. Но, обращаясь к теоретическим источ-

никам, мы не нашли конкретных условий ис-

пользования рабочей тетради для формирова-

ния механизма вероятностного прогнозирова-

ния текста у детей младшего школьного 

возраста с недоразвитием речи.  

Таким образом, возникает вопрос, при ка-

ких условиях рабочая тетрадь может быть эф-

фективно использована при формировании ме-

ханизма вероятностного прогнозирования тек-

ста? Решение этого вопроса является 

проблемой нашего исследования, а её неразра-

ботанность говорит об актуальности выбран-

ной нами темы.  

Целью нашего исследования являлось изу-

чение теоретических основ проблемы исследо-

вания, разработка, апробация и проверка эф-

фективности использования рабочей тетради, 

при формировании механизма вероятностного 

прогнозирования текста у детей 8-9 лет с недо-

развитием речи. 

Анализ научной литературы позволил 

сформулировать цель констатирующего экспе-

римента: изучение особенностей механизма 

вероятностного прогнозирования текста у де-

тей 8-9 лет с недоразвитием речи. 

Для достижения данной цели мы разрабо-

тали две серии заданий. Первая серия заданий 

направлена на выявление состояния меха-

низма вероятностного прогнозирования на 

уровне слова и состояла из двух эксперимен-

тальных заданий.  

Целью первого задания было исследова-

ние возможности осуществлять элементарные 

прогностические операции на материале «сво-

бодных» графических схем. Детям предлага-

лось вместо черты вставь одну или несколько 

букв, чтобы получилось слово. Целью второго 

задания было выявление характера собственно 

прогностических операций на материале 

«жестко-заданных» графических схем. Детям 

предлагали посчитай сколько точек в заданном 

слове и вставить такое же количество букв, 

чтобы получилось слово». 

Вторая серия заданий была направлена на 

выявление состояния и особенностей вероят-

ностного прогнозирования на уровне текста и 

состояла из двух экспериментальных заданий.  

Целью первого задания было выявление 

особенностей грамматического прогнозирова-

ния на уровне текста. Детям предлагалось про-

читать предложения и вместо точек вставить 

правильное окончание. Целью второго задания 

было выявление особенностей смыслового 

прогнозирования. Экспериментатор предлагал 

детям прочитать предложения и вместо точек 

вставить подходящие по смыслу слова. 

В исследовании приняли участие 20 детей 

с нормальным речевым развитием и 20 детей с 

недоразвитием речи в возрасте 8-9 лет. 

Анализ результатов ответов детей позво-

лил сделать следующие выводы. 

Детям с нормальным речевым развитием 

характерен высокий уровень сформированно-

сти механизма вероятностного прогнозирова-

ния, а для детей с недоразвитием речи более 

характерен уровень ниже среднего. 

Кроме того нами были выделены следую-

щие качественные особенности механизма ве-

роятностного прогнозирования текста у млад-

ших школьников с недоразвитием речи:  

- стремление к упрощению слоговой 

структуры слова; 

- использование слов, которые наиболее 

часто встречаются в бытовых ситуациях, а 

также в учебном материале; 

 - отсутствие возвращения к прочитан-

ному, в результате этого не исправляют свои 

ошибки, то есть не замечают их; 

- неадекватные варианты прогноза; 

- большое количество грамматических 

ошибок, особенно при согласовании глагола с 

существительным в роде, числе и времени; 

 - подбор ложных вариантов прогноза, ис-

кажая смысл текста; 

- выполнение задания в медленном темпе, 

что в дальнейшем сказывается на процессе 

чтения; 

Анализ результатов констатирующего экс-

перимента позволил сделать вывод о необхо-

димости проведения работы по формированию 
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механизма вероятностного прогнозирования 

текста посредством рабочей тетради. 

Следующим этапом нашего исследования 

была разработка, апробация и проверка эффек-

тивности использования рабочей тетради, при 

формировании механизма вероятностного 

прогнозирования текста у детей 8-9 лет с недо-

развитием речи. 

Для достижения поставленной цели мы 

разработали рабочую тетрадь. Рабочая тетрадь 

представляет собой листы с отверстиями, 

вставленные в папку-скоросшиватель формата 

A4. Тетрадь была изготовлена для каждого ре-

бёнка. Все задания рабочей тетради распреде-

лены на три блока. Задания каждого блока 

направлены на формирование механизма веро-

ятностного прогнозирования на разных уров-

нях: слово, предложение и текст. Задания от-

личались по уровню сложности. В первый 

блок вошло 5 заданий, во второй блок – 5 зада-

ний, в третий блок – 3 задания. Всего представ-

лено 13 заданий. 

В каждом блоке задания постепенно 

усложнялись, сначала ребенок работал со сло-

вом, затем с предложением, далее с текстом. В 

начало каждого блока в задания была вклю-

чена наглядность, способствующая понима-

нию заданий, конкретизации их содержания. 

Также в каждом блоке заданий лексический и 

грамматический материал подобран с услож-

нением. Усложнение в лексике заключалось в 

том, что работа проводилась вначале с дву-

сложными словами, затем трехсложными, по-

том четырехсложными. Усложнение в грамма-

тике заключалось в том, что начиналась работа 

с двусоставных предложений, далее предложе-

ния постепенно распространялись. При работе 

с тетрадью нами также учитывался речевой 

опыт ребенка, его знания по учебным дисци-

плинам, его языковые возможности. 

Формирующий эксперимент проводился в 

три этапа. На первом, ознакомительном этапе 

проводилось вводное занятие. Детям было 

предложено рассмотреть рабочую тетрадь и 

задания, из которых она состоит. Нами было 

объяснено выполнение заданий, направленных 

на формирование механизма вероятностного 

прогнозирования текста.  

На втором основном этапе самостоятель-

ной работы с тетрадью предполагалось выпол-

нение детьми 13 заданий. Формированием ме-

ханизма вероятностного прогнозирования тек-

ста посредством рабочей тетради мы 

занимались 3 раза в неделю. Второй этап 

длился три недели, в течение которых дети вы-

полняли задания в рабочей тетради во время 

урока учителя-логопеда.  

На третьем заключительном этапе подво-

дились итоги по работе с тетрадью. Логопед 

отмечал учащихся выполнявших все задания в 

рабочей тетради своевременно. Также, педагог 

уточнял, какие задания больше всего понрави-

лись или не понравились детям, какие задания 

было труднее и легче выполнять, сложно ли 

было выполнять задания самостоятельно. 

При выборе заданий рабочей тетради учи-

тывались упражнения по программе «Русский 

язык». Это обусловлено тем, что зная контекст, 

дети более точно воспринимают текст.  

Экспериментальное обучение опиралось 

на следующие принципы: принцип связи речи 

с другими сторонами психического развития 

детей, принцип дифференцированного и инди-

видуального подхода, принцип доступности, 

принцип систематичности и последовательно-

сти, принцип наглядности и постепенного 

нарастания сложности учебного материала. 

Разработанная и апробированная рабочая 

тетрадь по формированию механизма вероят-

ностного прогнозирования текста у детей 8-9 

лет с недоразвитием речи показала положи-

тельные результаты. Это стало возможным 

благодаря тому, что в работе были учтены сле-

дующие условия использования в учебном 

процессе рабочей тетради: применение изоб-

разительной наглядности; постепенное услож-

нение материала, представленное сначала на 

материале слов, затем предложений, в завер-

шении – в тексте; опора на неречевой опыт ре-

бенка; подбор речевого материала для лекси-

ческого, грамматического и смыслового про-

гнозирования с различными уровнями 

сложности. 

Благодаря использованию рабочей тет-

ради у младших школьников повысился уро-

вень сформированности механизма вероят-

ностного прогнозирования текста. 
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В контексте новых вызовов современно-

сти у студента – будущего журналиста в про-

цессе вузовского обучения должна быть сфор-

мирована способность к нестандартному ре-

шению профессиональных задач, что 

предполагает не только глубокое знание мето-

дологии науки, владение навыками самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельно-

сти, но и наличие креативных способностей. 

Современное общество ждет от вуза коммуни-

кабельных, креативных специалистов, способ-

ных к созидательной деятельности на основе 

нового конструктивного типа мышления [1]. 

Креативность - важное качество для жур-

налиста, ведь именно творческий, креативный 

подход к поиску, трансформации, интерпрета-

ции, трансляции информации следует рассмат-

ривать как залог успеха. Применительно к про-

фессии журналиста, креативность – это, по 

нашему мнению, собственное видение проис-

ходящего, это смелость и гибкость в решении 

профессиональных задач, способность исполь-

зовать в работе нестандартные методы, это 

устойчивая авторская позиция, готовность к 

определенным рискам.  

Сущность творчества журналиста можно 

представить как процесс решения бесчислен-

ного множества проблем в постоянно меняю-

щихся обстоятельствах, а это значит, что жур-

налистская деятельность является творческой 

по своей сути. Вполне естественно, что чело-

век, осуществляющий творческую деятель-

ность, должен быть личностью креативной. 

Любая креативная деятельность всегда замы-

кается на личности, на индивидуальных спо-

собностях человека, который её выполняет. 

Поэтому для того, чтобы поднять журналист-

скую практику на более высокий уровень, 

прежде всего, необходимо развить и раскрыть 

творческий потенциал личности журналиста, 

его креативные способности. Это возможно 

при создании эффективных условий, способ-

ствующих выявлению и раскрытию креатив-

ности в процессе профессионального обучения 

будущих специалистов.  

По мнению большинства исследователей, 

креативность поддается развитию. Особенно 

эффективно воздействие на ее формирование в 

сензитивные периоды. Дошкольный возраст и 

подростковый являются наиболее благоприят-

ными [2]. Однако, исходя из требований сего-

дняшнего дня, несмотря на наличие или отсут-

ствие креативных способностей у молодых 

людей уже осваивающих ту или иную профес-
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сию, развитию этих способностей должно уде-

ляться серьезное внимание.  

Если принять точку зрения о том, что кре-

ативные способности развиваются под влия-

нием среды, то логично предположить, что со-

здание развивающей образовательной среды, в 

условиях которой осуществляется профессио-

нальное обучение, будет способствовать фор-

мированию креативной личности, восприим-

чивой к новому, умеющей выделить из инфор-

мационного потока существенное, со 

сформированной мотивацией к нестереотип-

ным, оригинальным решениям профессио-

нальных задач. 

 Рассмотрим взгляды исследователей на 

вопросы о влиянии среды на развитие креатив-

ности. Существуют различные подходы, кото-

рые сводятся к двум основным позициям: рас-

смотрению творческой способности как врож-

денной и не изменяющейся характеристике и 

как поддающейся изменениям. Мы склонны 

придерживаться второй позиции, в соответ-

ствии с которой необходимо создание специ-

ально организованной среды, направленной на 

развитие креативности. Правильность нашей 

позиции подтверждается выводом, сделанным 

на основе анализа условий воспитания и 

наследственности: факторы среды обладают 

весом, соизмеримым с фактором наследствен-

ности и могут иногда полностью компенсиро-

вать или, наоборот, нивелировать действия по-

следнего [3]. 

Заключения А. Адлера о том, что творче-

ство является способом компенсации ком-

плекса недостаточности, также подтверждают 

мысль о важности организации развивающей 

среды в процессе обучения [4].  

Выявлению факторов, способствующих 

раскрытию индивидуальности, самостоятель-

ности, творческих начал и креативных навы-

ков посвящено немало исследований. Многие 

ученые отводят большую роль влиянию семей-

ных отношений на развитие креативных спо-

собностей у детей. Так, в исследованиях Д. 

Манфилда, Р. Альберта, М. Рунко обнаружены 

связи между негармоничными отношениями в 

семье, психопатичностью родителей и высо-

кой креативностью детей. [5]. Однако, ряд дру-

гих исследователей, напротив, указывают на 

необходимость гармоничных отношений для 

развития креативности. Например, один из вы-

водов Алфеевой Е.В. [6] сводится к тому, что 

негармоничное семейное воспитание оказы-

вает тормозящее воздействие на развитие кре-

ативных черт личности. Дружинин В.Н. на ос-

новании анализа фактов семейных отношений 

утверждает, что семейная среда приводит к 

развитию креативности у ребенка в тех слу-

чаях, когда есть творческие члены семьи и по-

ощряется нестереотипное поведение детей. [2]. 

 Интересным представляется факт, что 

личностные черты юных и взрослых креатив-

ных индивидов совпадают. Это означает, по-

видимому, что на основании проявления лич-

ностных особенностей в довольно раннем воз-

расте креативность можно предсказывать. По-

добные данные свидетельствуют о большой 

роли личностных особенностей в развитии 

креативности. Личностный подход в изучении 

креативности должен характеризоваться осо-

бым вниманием к эмоциональным и мотиваци-

онным факторам, включенным в это свойство.  

 Установлено, что развитие креативности 

зависит от множества факторов: особенностей 

культуры, традиций, ценностей того или иного 

общества, условий социализации, влияния об-

разовательной среды и др. К примеру, амери-

канские школы, отличающиеся престижем 

творчества, стремятся развивать у детей креа-

тивность, используя специальные программы 

обучения, что приводит к заметному повыше-

нию уровня креативности американских 

школьников. Более высокие оценки креатив-

ности обнаруживаются у учащихся школ, от-

личающихся неформальной атмосферой и ор-

ганизацией обучения, по сравнению с более 

формальными школами (Ф. Хэддон и Г. Лит-

тон и др.). Это еще раз подчеркивает роль 

окружающей среды в развитии креативных 

способностей обучающихся, в связи с чем об-

разовательная среда, несомненно, должна от-

личаться полнотой информации, свободой, 

творческой атмосферой, снижением ограничи-

тельных барьеров. 

Показательны в рамках рассматриваемого 

нами вопроса результаты кросскультурных ис-

следований Torrance E., из которых следует, 

что на тип креативности и процесс ее развития 

влияет характер культуры; развитие креатив-

ности не определяется генетически, а зависит 

от культуры, в которой воспитывался ребенок; 

развитие креативности непрерывно. Снижения 

в развитии креативности исследователь связы-

вает с тем, насколько выражены новые требо-

вания и стрессовые ситуации, с которыми 

сталкивается индивид, указывает на то, что 

спад в развитии креативности можно снять в 

любом возрасте путем специального обучения. 

[7]. 

 Учитывая, что степень сформированно-

сти креативности находится в зависимости от 

окружающей среды, следует полагать, что воз-

действуя на неё можно формировать креатив-
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ность, развивать и совершенствовать. Мы раз-

деляем точку зрения о том, что развитие креа-

тивности возможно лишь в специально орга-

низованной среде. По нашему мнению, креа-

тивность следует рассматривать как 

личностную характеристику, которая может 

формироваться по схеме «создание эффектив-

ных образовательных условий - развитие креа-

тивности». 

Но как создать развивающую среду и эф-

фективные условия? Какие из показателей 

окружающей среды, в большей мере могут об-

ладать развивающим действием?  

 Смирнов С.Д. выделяет две группы фак-

торов, препятствующих развитию креативно-

сти: 1 группа - ситуативные факторы и 2 

группа -личностные. [8]. К ситуативным фак-

торам автор относит лимит времени; состоя-

ние стресса, повышенной тревожности; жела-

ние быстро найти решение; слишком сильная 

или слишком слабая мотивация; наличие фик-

сированной установки на конкретный способ 

решения; неуверенность в своих силах, вы-

званная предыдущими неудачами; страх.  

 Личностные факторы: неуверенность в 

себе; слишком сильная уверенность; эмоцио-

нальная подавленность и устойчивое домини-

рование отрицательных эмоций; избегание 

рискованного поведения; доминирование мо-

тивации избегания неудачи над мотивацией 

стремления к успеху; высокая тревожность, 

как личностная черта; выраженные механизмы 

личностной защиты и ряд других факторов.  

Среди условий, стимулирующих развитие 

нестандартного мышления, обратим внимание 

на следующие:  

- создание в процессе обучения ситуаций 

незавершенности или открытости в отличие от 

строго регламентируемых и контролируемых;  

- разрешение и поощрение множества во-

просов;  

- стимулирование независимости, само-

стоятельности и ответственности;  

- акцент на самостоятельных наблюде-

ниях, чувствах, обобщениях, разработках, про-

ектах;  

- привлечение внимания к интересам и 

творческим находкам студентов со стороны 

преподавателей и сокурсников. 

Эти факторы важно учитывать при созда-

нии в вузе условий, способствующих развитию 

креативности. Основная цель креативной об-

разовательной среды состоит в том, чтобы рас-

смотреть и, главное, "разбудить" в молодом че-

ловеке творца и максимально развить заложен-

ный творческий потенциал, креативные 

начала.  

Проявление креативных способностей во 

многом зависит от того, нравится ли, увлекает 

ли обучающегося выбранная им профессия. 

Выделяют так называемые «творческие про-

фессии», которые позволяют личности в го-

раздо большей мере проявить креативность, в 

отличие от исполнительской деятельности. К 

этому блоку профессий, без сомнений, отно-

сится и профессия журналиста. Нам кажется, 

что выработка положительных мотивов, фор-

мирование осознанной мотивационной готов-

ности к овладению профессией – одна из задач 

педагога, реализация которой составит основу 

для дальнейшей работы по развитию креатив-

ности студента.  

Для того чтобы креативность развивалась 

как личностное качество важно обеспечить ак-

тивность личности в процессе профессиональ-

ного обучения на основе саморазвития. Среда, 

в которой креативность могла бы актуализиро-

ваться, должна обладать потенциальной мно-

говариативностью, предполагающей наличие 

многообразия гипотез разрешения предлагае-

мых проблем и задач. Такой подход будет сти-

мулировать студента на активный поиск соб-

ственных ориентиров, а не на пассивное при-

нятие предложенных. Следствием явится 

развитие воображения, фантазии, проектив-

ных начал, оригинальных и нестереотипных 

подходов к разрешению задач.  

 На современном этапе развития образова-

ния в Республике Казахстан возникает потреб-

ность в исследовании проблемы медийного об-

разования (англ. media – среда), которое пред-

полагает, что процесс обучения должен 

протекать в условиях особым образом органи-

зованной природной, социальной и информа-

ционно-технической среды. Среда в этом слу-

чае из пассивного образовательного простран-

ства превращается в инструмент и активного 

соучастника учебного процесса. 

 Как нам представляется, такой подход 

способен приблизить студента журналиста к 

условиям будущей профессиональной дея-

тельности, сформировать способность пра-

вильно ориентироваться в постоянно расширя-

ющемся и меняющемся потоке информации, 

сохранять мобильность, гибкость, быть ассер-

тивным (от англ. assert – настаивать на своем), 

оригинальным, другими словами, быть креа-

тивным.  

 Современное высшее учебное заведение, 

обеспечивая профессиональное образование, 

не всегда предлагает студенту свободу в креа-

тивном развитии, так как существует обяза-

тельная программа, в рамках которой ведется 
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обучение. Однако, учитывая вызовы современ-

ности, востребованность в специалистах новой 

формации, способных и готовых находить ори-

гинальные и рациональные пути реализации 

целей, необходимо, чтобы образовательная 

среда ВУЗа также становилась креативной. 

Это означает:  

- устранение ограничений, регламентиру-

ющих действия студентов в процессе обуче-

ния, ход их мысли, пути познания;  

- предоставление свободы и самостоятель-

ности в нахождении ориентиров и путей реше-

ния поставленных задач, отсутствие ограниче-

ний во времени; 

- наличие полноценной информационной 

базы, обеспечивающей получение всех необ-

ходимых сведений, доступ к ней;  

- наличие положительных образцов креа-

тивной деятельности выпускников и самих 

преподавателей, возможностей оценить их ре-

зультаты; 

- создание условий для максимального 

раскрытия творческого потенциала каждого 

студента в ходе активной поисковой, проекти-

ровочной деятельности, стимулированной 

стремлением добиться нестандартного, ориги-

нального, индивидуального результата; 

- наличие свободной, непринуждённой ат-

мосферы творчества и др. 

Подлинно креативной следует признать 

такую образовательную среду, в которой сту-

денты не только обладают свободой выбора 

путей к достижению поставленной цели, но и 

сами принимают активное участие в формиро-

вании системы образовательных целей, в целе-

полагании. 

Таким образом, учитывая, что развитие 

творческого потенциала личности сегодня рас-

сматривается как цель образования, встает за-

дача создания в ВУЗе условий, стимулирую-

щих развитие креативности студентов, поддер-

живающих и развивающих их 

индивидуальность. И эта задача должна ре-

шаться на всех ступенях образования (бака-

лавриат - магистратура). 

Поиск эффективных условий развития 

креативности студента журналиста приобре-

тает в современных условиях особую значи-

мость в связи с тем, что мир, в котором мы жи-

вем, постоянно меняется, требует умения адап-

тироваться, приспосабливаться, разбираться в 

происходящем. Роль журналиста в таких усло-

виях повышается. Сегодня журналисту недо-

статочно владеть суммой профессиональных 

знаний, умений и навыков. Востребованы лица 

со сформированными компетенциями, даю-

щими возможность реализовать себя и внести 

вклад в развитие общества. Это лица с новым 

типом методологического мышления, способ-

ные адекватно реагировать на вызовы совре-

менного мира, имеющие собственную точку 

зрения, готовность в любой ситуации проявить 

свою индивидуальность, решать профессио-

нальные задачи нестереотипно, без опоры на 

принятые шаблоны. Это лица с развитыми кре-

ативными способностями. 
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Аннотация 

Важным направлением экономической политики Казахстана в современных условиях стано-

вится развитие государственно-частного партнерства. Наряду с контрактным ГЧП, особого вни-

мания требует развитие институционального ГЧП, предусматривающего создание совместных 

предприятий, так называемых компаний ГЧП. Такая форма партнерства государства и бизнеса 

получило распространение во многих зарубежных странах, прежде всего, в Европе. Принятые 

изменения в законодательстве Казахстана и созданные новые институты (центры ГЧП, соци-

ально-предпринимательские корпорации и др.) позволяют развивать в стране институциональ-

ное ГЧП с учетом передового зарубежного опыта. 

Ключевые слова: компания ГЧП, компания специального назначения, государственно-

частное партнерство, ГЧП, государство, бизнес, проекты, центры ГЧП, социально-предпринима-

тельские корпорации, СПК 

 

THE INSTITUTIONAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS DEVELOPMENT 

ABROAD AND IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

An important direction of the economic policy of Kazakhstan in modern conditions is the develop-

ment of public-private partnership. Along with contractual PPPs, special attention should be the devel-

opment of institutional PPPs, providing for the creation of joint enterprises, the so-called PPP compa-

nies. This form of partnership between the state and the business has spread in many foreign countries, 

primarily in Europe. The amendments in the legislation of Kazakhstan and created new institutions (PPP 

centers, socio-entrepreneurial corporations, etc.) Make it possible to develop the country's institutional 

PPPs based on best international experience. 

Keywords: PPP company, Special Purpose Vehicle, SPV, public-private partnership, PPP, govern-

ment, business, projects, PPP centers, socio-entrepreneurial corporations, SEC 

 

Большое значение для устойчивого разви-

тия страны и повышения уровня жизни населе-

ния приобретают надёжное функционирова-

ние разветвлённой современной инфраструк-

туры и оказание государственных услуг на 

высоком качественном уровне. Во многом это 

зависит от экономической политики, проводи-

мой государством, в которой особое место 

должно занимать государственно-частное 

партнерство (ГЧП). 

Вместе с тем, растущая потребность в объ-

емах и качестве объектов социальной инфра-

структуры и жизнеобеспечения населения объ-

ективно не может быть полностью удовлетво-

рена только за счет бюджетных средств 

государства в силу их ограниченности в срав-

нении с потребностями. В этой связи ГЧП ста-

новится основой для будущего повышения эф-

фективности бюджетных инвестиций, позво-

ляющей привлечь частный отечественный и 

зарубежный капитал в сферы, традиционно 

mailto:oinarov@kzppp.kz
mailto:dana.shimova@kzppp.kz
mailto:a.nurseitov@kzppp.kz


Научный журнал «Содружество» № 11 / 2017 33 

финансируемые государством за счет бюджет-

ных средств. 

Президент Республики Казахстан - Лидер 

нации Н.А. Назарбаев в Послании народу Ка-

захстана «Стратегия Казахстан-2050: новый 

политический курс состоявшегося государ-

ства» отметил необходимость перехода к эко-

номической политике нового курса, основан-

ной на всеобъемлющем экономическом праг-

матизме, принципах прибыльности, возврата 

от инвестиций и конкурентоспособности. При 

этом развитие ГЧП указано Главой государ-

ства в качестве одной из ключевых составляю-

щих данного процесса [1]. 

Государственно-частное партнерство 

представляет собой форму сотрудничества 

между государственными и частными партне-

рами, предусматривающая объединение ре-

сурсов, распределение рисков, выгод, гаран-

тий, прав и обязанностей при осуществлении 

проекта ГЧП между государственным и част-

ным партнерами. 

В качестве основных признаков ГЧП нами 

выделяются следующие: 

- решение общественно-значимых задач; 

- распределение рисков между публичным 

и частным партнерами; 

- долгосрочность взаимодействия сторон; 

- доходность по истечении длительного 

периода 

- многообразие форм долгосрочных кон-

трактов. 

По нашему мнению, наряду с контракт-

ным ГЧП, к которому относятся такие виды 

контрактов, как концессия, контракт на экс-

плуатацию и управление, контракт на строи-

тельство, эксплуатацию и передачу объекта, 

контракт на аренду и иные договоры, особого 

внимания требует развитие институциональ-

ного государственно-частного партнерства, 

предусматривающего создание совместных 

предприятий, так называемых компаний ГЧП. 

В подобных предприятиях, с одной стороны, 

участвует государственный орган или компа-

ния с мажоритарным государственным уча-

стием, а с другой стороны, вовлекаются част-

ные инвесторы, в том числе зарубежные. 

Как показал проведенный анализ, инсти-

туциональное ГЧП является одной из наиболее 

распространенных форм партнерства государ-

ства и частного бизнеса, в частности, в странах 

Европы (табл. 1). 

Таблица 1 

Примеры совместных предприятий государственно-частного партнерства из практики 

европейских стран 

Наименование компа-

нии, страна 
Частный инвестор 

Доля частного 

инвестора 
Детали сделки 

Водоснабжение и водоотведение 

AQUA, Bielsko-Biala, 

Польша 

United Utilities Eu-

rope 

21%, позднее 

33,18% 

 Приобретение акций 

существующей компа-

нии 

 12 лет контрактных 

обязательств 

Dabrowa Gornicza, 

Польша 
RWE Aqua GmbH 34% 

 Приобретение акций 

существующей компа-

нии 

 20 лет контрактных 

обязательств 

Glogow, Польша Gelsen-Wasser AG 46% 
Приобретение акций су-

ществующей компании 

SAUR Neptun, Gdansk, 

Польша 
SAUR International 51% 

30 лет контрактных обя-

зательств 

Tarnowskie Gory/ 

Miasteczko Slaskie, 

Польша 

Veolia Water 

(Vivendi) 

33,85%; после 

IPO 64% 

25 лет контрактных обя-

зательств 

Stadtentwässerung 

Schwerte, Германия 
RWE Umwelt Aqua 48%  

BerlinWasser, Германия 

equally RWE Aqua, 

Allianz Capital Part-

ners, 

49.9%  
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Scottish Water Solutions, 

Великобритания 

Stirling Water 

(24.5%), UUGM 

(24.5) 

49%  

Apa Nova, Румыния Vivendi 84% 
25 лет контрактных обя-

зательств 

Управление твердыми бытовыми отходами (ТБО) 

Mülheimer 

Entsorgungsgesellschaf, 

Германия 

Trienekens 49%  

Szolnok, Венгрия Rethmann 51% 
Муниципалитет владеет 

25% акций 

Debrecen, Венгрия ASA 51% 
Муниципалитет владеет 

25% акций 

Varna, Болгария RWE 65%  

Kirklees, Великобрита-

ния 
United Waste Services 81% 

25 лет контрактных обя-

зательств 

Аэропорты 

Charles De Gaulle Air-

port, Париж, Франция 

В свободном обра-

щении (29,6%), ра-

ботники (2%) 

31,6%  

International Airport 

Hamburg, Германия 

Hochtief AirPort, Aer 

Rianta International 

initially 36%, 

then 40% 
 

Local Airport Kassel- 

Calden, Германия 
IHK, Fraport 50%  

Flughafen Dusserldorf, 

Germany 

HTA (20%), HTAC 

(10%), Aer Rianta 

(20%) 

50% 
Приобретение акций су-

ществующей компании 

Frankfurt Airport, Ger-

many 

Stadtwerke Frankfurt 

am Main Holding 

(20,16%), Julius Bar 

Holding (10,35%), 

Deutsche Lufthasa 

(9,94%) прочие 

(27,98%) 

68,43% Частичное IPO  

Источник: [2]. 

 

Подобная форма сотрудничества государ-

ства и частного бизнеса широко применяется в 

Испании и Португалии путем создания сме-

шанных компаний (Empresas Mixtas), а также в 

Италии, странах Восточной Европы и Южной 

Америки. 

В Великобритании в результате реформы 

модели партнерства, известной как «инициа-

тива частного финансирования» (Private Fi-

nance Initiative, PFI), внедряется переформати-

рованная модель ГЧП – PF2. В рамках новой 

модели Министерство финансов участвует в 

финансировании проектов ГЧП посредством 

приобретения доли в уставном капитале про-

ектных компаний. Правительство Великобри-

тании в 2013 году в целях реализации новой 

инициативы PF2 разработало типовое акцио-

нерное соглашение для регулирования отно-

шений, возникающих при совместной деятель-

ности государства и бизнеса в процессе реали-

зации проектов ГЧП. Согласно данному согла-

шению, государственный партнер будет иметь 

равные права наряду с частным партнером, об-

ладать правом назначения членов совета ди-

ректоров в компании специального назначения 

(Special Purpose Vehicle, SPV) [3]. 

Во Франции культура создания совмест-

ных предприятий существует длительное 

время путем создания Sociétés d’Economie 

Mixte, когда государственный орган выступает 

в роли крупного акционера совместной компа-

нии. В настоящее время во французском пар-

ламенте обсуждается другая форма совмест-

ных предприятий - SEM à Opération Unique, в 

соответствии с которой предполагается, что 

частный партнер в таких предприятиях может 

стать крупным акционером. 
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Согласно правовому регулированию в 

рамках ЕС во Франции выделяют «контракт-

ные» и «институциональные» формы ГЧП. 

Под «контрактным ГЧП» понимается концес-

сия, предоставленная частному инвестору на 

осуществление работ, оказание услуг, лизинг и 

прочие виды. При институциональном ГЧП 

создается совместное предприятие с участием 

государственного органа или компании, с од-

ной стороны, и частными инвесторами, с дру-

гой стороны. 

Наиболее сильные позиции в экономике 

Франции ГЧП занимает в сфере автомобиль-

ных дорог, здравоохранении, коммунальном 

хозяйстве и энергетике. В сфере электроэнер-

гетики преобладающую форму ГЧП имеют 

концессии (табл. 2). Тем не менее, создание 

совместных предприятий является распростра-

ненной практикой. 

Таблица 2  

Формы государственно-частного партнерства в сфере производственной инфраструктуры 

Франции в 2010 году 

Форма парт-

нерских от-

ношений 

Электро-

энергетика 

Аэро-

порты 

Морские 

порты 

Железные 

дороги 

Автомобильные 

дороги 
Всего 

Число объектов государственно-частного партнерства 

Совместные 

предприятия 
313 15 13 7 17 365 

Контракты 14 5 23 8 6 56 

Концессия 460 48 133 55 297 993 

Всего 787 68 169 70 320 1414 

По стоимости, $ млрд. 

Совместные 

предприятия 
81,6 1,8 0,6 3,3 0,7 88,0 

Контракты 0,1 Незначительные объемы 0,1 

Концессия 115,5 9,5 16,0 68,0 25,4 234,4 

Всего 197,2 11,3 16,6 71,3 26,1 322,5 

Источник: [4]. 

 

В рамках институционального ГЧП госу-

дарственный и частный партнеры, как пра-

вило, совместно владеют компанией ГЧП и 

разделяют инвестиционные и операционные 

риски. В зависимости от структуры и харак-

тера совместного капитала компании ГЧП мо-

гут быть акционерными обществами или сов-

местными предприятиями с долевым участием 

сторон. 

При создании акционерного общества в 

качестве акционеров могут выступать государ-

ственные органы, предприятия с долей участия 

государства свыше 51% и частные инвесторы. 

Возможности частного партнера в принятии 

самостоятельных административно-хозяй-

ственных решений определяются долей в ак-

ционерном капитале. Риски сторон также рас-

пределяются в зависимости от их величин. 

Внедрение и развитие институциональной 

формы ГЧП в Казахстане может стать привле-

кательной моделью сотрудничества государ-

ства и частного бизнеса по следующим причи-

нам: 

- институциональное ГЧП позволяет 

объединить финансовые, материально-техни-

ческие, человеческие и другие ресурсы, в ре-

зультате чего создаваемая компания ГЧП изна-

чально обладает необходимым потенциалом 

для успешной реализации проекта; 

- наиболее оптимальным образом реша-

ются проблемы финансирования, поскольку 

участие государства в уставном капитале ком-

пании ГЧП может облегчить привлечение зай-

мов, а также удешевить стоимость проекта за 

счет вливаний государства в уставный капи-

тал; 

- в рамках институционального ГЧП 

трансферт ноу-хау в области технологий и ме-

неджмента для государственного сектора 

представляется более эффективным по сравне-

нию с контрактным ГЧП, т.к. государство 

напрямую участвует в деятельности компании 

ГЧП и принятии оперативных и стратегиче-

ских решений. 

Одним из основных направлений развития 

институциональной формы ГЧП в мировой 

практике является создание совместной специ-

альной проектной компании, или компании 

специального назначения, предназначенной 
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для реализации определенного проекта, из-

вестной в мировой практике как Special Pur-

pose Vehicle (SPV). 

В Законе Республики Казахстан «О кон-

цессиях» 5 предусмотрено общее понятие ин-

ституционального ГЧП без раскрытия кон-

кретных механизмов реализации данного вида 

ГЧП. Поэтому в главе 6 Закона Республики Ка-

захстан «О государственно-частном партнер-

стве» 6 при участии Казахстанского центра 

государственно-частного партнерства внедрен 

порядок создания государством и частным 

бизнесом совместных компаний для реализа-

ции проектов ГЧП, а также вопросы корпора-

тивного управления организацией, реализую-

щей проект институционального ГЧП, что поз-

волит использовать меры государственной 

поддержки в отношении таких проектов. 

Принятый в Казахстане Закон о ГЧП поз-

воляет создавать SPV. Ключевым фактором 

успешного и устойчивого функционирования 

SPV при реализации проектов ГЧП могут стать 

акционерные соглашения. Акционерное согла-

шение охватывает такие вопросы, как распре-

деление затрат на разработку, масштаб бизнеса 

проектной компании, предварительные усло-

вия для ее создания, выпуск новых акций, пе-

редача акций, распределение затрат по проекту 

и управление проектной компанией, включая 

принятие решений и голосование. Такое согла-

шение часто включает пункт о недопущении 

конкуренции, запрещающий акционерам зани-

маться деятельностью, которая прямо или кос-

венно конкурирует с деятельностью проектной 

компании [7]. Акционерное соглашение может 

применяться также к участникам товарище-

ства с ограниченной ответственностью. 

Поскольку соглашения акционеров могут 

играть существенную роль в управлении про-

ектными компаниями и, как результат, влиять 

на их экономическую эффективность и инве-

стиционную привлекательность, то правовой 

статус этих соглашений и механизм их реали-

зации следует четко регулировать законода-

тельством [8]. Приоритетами должны быть за-

щита прав инвесторов, повышение прозрачно-

сти и стабильности совместных компаний. 

Поэтому необходима разработка и принятие 

типового акционерного договора с проведе-

нием консультаций с частным сектором с тем, 

чтобы учитывать долгосрочные интересы, с 

одной стороны, государства, а с другой сто-

роны, частных инвесторов. 

Институциональное ГЧП, согласно Зако-

нам Республики Казахстан «О концессиях» и 

«О государственно-частном партнерстве» 5, 

6 предполагает создание компании ГЧП с уча-

стием государства и субъектов частного пред-

принимательства. При этом понятие «компа-

ния государственно-частного партнерства» 

означает юридическое лицо, исключительной 

целью которого является реализация проекта 

ГЧП, учрежденное совместно государствен-

ным партнером и частным партнером, либо 

действующее юридическое лицо, единствен-

ными участниками которого являются госу-

дарственный партнер и (или) частный партнер 

6. 

Между тем во всех регионах Казахстана в 

настоящее время действуют 16 социально-

предпринимательских корпораций (СПК), реа-

лизующих проекты по схемам, похожим на ин-

ституциональное ГЧП. Так, основной формой 

инвестиционной деятельности СПК является 

создание совместных предприятий с бизнес-

партнерами или приобретение акций и долей 

участия в действующем юридическом лице. 

Наряду с основным финансовым инстру-

ментом, СПК осуществляет инвестиционную 

деятельность в следующих формах: 

- предоставление займов бизнес-партне-

рам; 

- предоставление актива СПК в финан-

совый лизинг бизнес-партнерам; 

- получение (приобретение, создание) и 

(или) предоставление СПК актива в довери-

тельное управление, аренду, аренду с последу-

ющим выкупом, а также продажа актива СПК. 

Национальные компании Казахстана, рас-

полагая колоссальными материальными, ад-

министративными и человеческими ресур-

сами, в настоящее время в недостаточной мере 

участвуют в проектах ГЧП, хотя на их капита-

лизацию выделяются значительные средства 

из государственного бюджета с привлечением 

средств Национального фонда Республики Ка-

захстан. 

Так, в рамках государственного холдинга 

«Фонд национального благосостояния «Са-

мрук-Казына» сосредоточено активов на 

сумму свыше $100 млрд. Группа компаний 

данного холдинга включает в себя около 600 

компаний в энергетике, транспорте и других 

секторах экономики Казахстана с общей чис-

ленностью персонала около 360 тыс. человек. 

Инвестиционная политика холдинга «Самрук-

Казына» предусматривает применение ГЧП 

при реализации социальных проектов, в т.ч. 

путем заключения договоров концессии, опе-

рационной аренды, предоставления государ-

ственных субсидий, займов, гарантий, а также 

других механизмов. 
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Однако вплоть до принятия в октябре 2015 

года Закона Республики Казахстан «О государ-

ственно-частном партнерстве» формы участия 

квазигосударственного сектора в проектах 

ГЧП законодательно не были определены, что 

не позволяло использовать потенциал таких 

структур для развития инфраструктуры в парт-

нерстве с частным сектором на долгосрочной 

основе. Отсутствие необходимой правовой 

базы не позволяло СПК, национальным и дру-

гим компаниям квазигосударственного сек-

тора активно использовать меры государствен-

ной поддержки для реализации проектов ГЧП. 

Кроме того, законодательно не были урегули-

рованы механизмы участия субъектов квазиго-

сударственного сектора в проектах ГЧП, в ре-

зультате чего отсутствовала положительная 

практика реализации такой формы партнер-

ства. Более того, сохранялся запрет на участие 

субъектов квазигосударственного сектора в 

концессионных проектах. Эти вопросы уда-

лось решить при участии Казахстанского цен-

тра государственно-частного партнерства в со-

путствующем Законе Республики Казахстан от 

31 октября 2015 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам госу-

дарственно-частного партнерства». С приня-

тием данного закона внесены соответствую-

щие изменения и дополнения в законодатель-

ные акты, определяющие правовые рамки 

деятельности субъектов квазигосударствен-

ного сектора экономики страны по вопросам 

ГЧП. 

В настоящее время институциональное 

ГЧП нуждается в практическом внедрении и 

дальнейшем совершенствовании в Казахстане 

с учетом приобретения собственного опыта и 

изучения передовой практики за рубежом. 

На наш взгляд, в ближайшие годы необхо-

димо полностью завершить процесс институ-

ционального построения и организационного 

развития институтов ГЧП. С учетом того, что 

созданные региональные центры ГЧП нахо-

дятся в начальном состоянии развития, прежде 

всего, требуется скорейшее завершение юри-

дического и корпоративного формирования, 

подготовки кадров в региональных центрах 

ГЧП и организациях, обладающих статусом 

специализированных организаций по вопро-

сам ГЧП во всех регионах страны. Кроме того, 

в каждом регионе следует чётко определить 

мандат региональных организаций ГЧП, сфор-

мировать их задачи, функции и обязанности, а 

также осуществить разграничение функций в 

части разработки, реализации и продвижения 

проектов ГЧП и проведения их экспертизы во 

избежание возникновения конфликта интере-

сов. Кроме того, важным вопросом становится 

налаживание и развитие эффективного дело-

вого взаимодействия между Казахстанским 

центром государственно-частного партнерства 

и региональными организациями ГЧП для 

успешной разработки и реализации проектов 

ГЧП в городах и областях Казахстана. 

 

Литература 

1. Послание Президента Республики Ка-

захстан - Лидера нации Н. А. Назарбаева 

народу Казахстана от 14 декабря 2012 года 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-

ческий курс состоявшегося государства». 

2. Moszoro M. (2010) “Efficient public-pri-

vate partnerships” Working Paper WP-884 Octo-

ber, 2010. 

3. HM Treasury. PF2 – HoldCo/ SPV Share-

holders' Agreement Standard Form – October 

2013. 

4. Захаров А.Н., Овакимян М.С. Приме-

нение опыта государственно-частного парт-

нерства Франции в области ТЭК в решении 

экономических задач России // Экономика за-

рубежных стран. – 2012. - №3 (22). 

5. Закон Республики Казахстан от 7 июля 

2006 года «О концессиях». 

6. Закон Республики Казахстан от 31 ок-

тября 2015 года «О государственно – частном 

партнерстве». 

7. Делмон Дж. Государственно-частное 

партнерство в инфраструктуре: Практическое 

руководство для органов государственной вла-

сти. – Астана: Казахстанский центр государ-

ственно-частного партнерства, 2010. – 250 с. 

8. Орехов Г. Соглашения акционеров как 

инструмент защиты интересов акционеров // 

Вестник корпоративного управления. – 2007. - 

№ 5. С. 14. 

9. Закон Республики Казахстан от 31 ок-

тября 2015 года «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государ-

ственно-частного партнерства». 

 

  



38   Научный журнал «Содружество» № 11/ 2017 

DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF INFORMATION ECONOMY OF UZBEKISTAN  
 

Otakuziyeva Zukhra Maratdayevna 

Candidate of Economic Sciences, associate professor, managing of  

"Postal communication technology"  

Departmentin the Tashkent University of information technologies,  

Tashkent, theRepublic of Uzbekistan 

 

Summary: Today a major factor of development of any country is effective creation of information 

economy. Though in each country information economy is formed individually, but at the same time it 

has global character. In Uzbekistan there is a rapid growth of development and introduction of infor-

mation technologies in all spheres of activity. However the increasing importance of formation of infor-

mation economy as prepotent development factor of economy of the republic, hasn't found due reflection 

in economic researches yet. It gives the special importance to research of formationprerequisites and 

development features of information economy in Uzbekistan. 
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Аннотация: Сегодня основным фактором развития любой страны является эффективное по-

строение информационной экономики. Хотя в каждой стране информационная экономика фор-

мируется индивидуально, но имеет глобальный характер. В Узбекистане происходит бурный 

рост развития и внедрения информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности. Од-

нако возрастающая значимость становления информационной экономики, как доминантного 

фактора процесса развития экономики республики, еще не нашла должного отражения в эконо-

мических исследованиях. Это придаёт особую значимость исследованию предпосылок форми-

рования и особенностей развития информационной экономики в Узбекистане. 

Ключевые слова: информационная экономика, информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ), информационные продукты, информационные услуги, информационное общество, 

телекоммуникационная инфраструктура, индекс. 

 

Today there is a reconstruction of world econ-

omy and the new economic order, because of the 

getting more and more significant role and value 

sector of the information and communication tech-

nologies (ICT) is formed. In evolution of a human 

civilization there comes qualitatively new stage 

which essence consists in developing and large-

scale use of information practically in all areas of 

human activity. At the present stage ofinformation 

doubling on various directions of human 

knowledge (2-3 years, and in branch of the market 

of information - 0,5 - 1 year) ability to foresee fu-

ture prospects is important. By the progress of the 

informationmarket there is a transition to infor-

mation society, change of industrial technological 

basis on information, raw materials and energy on 

information and knowledge. Development of the 

informationmarket is inseparably linked with de-

velopment of the information economy (IE). 

Thedevelopment of IE in Uzbekistan was 

characterized on the performance on the enlarged 

meeting of the Cabinet, devoted to results of social 

and economic development of the country in 2015 

and the most important priority directions of the 

economic program for 2016 by the President I. A. 

Karimov who has noted that: "Today about 5,5% 

of world GDP fall to the share of ICT. For exam-

ple, in the Republic of Korea it makes over 11,8%, 

in Sweden – 7%, the USA – 6,8%. In spite of the 

fact that in recent years the sector of ICT of our 

economy develops by advancing rates, it is neces-

sary to recognize that we are only at an initial stage 

– only about 2% of GDP fall to the share of ICT. 

At the same time we have all necessary resources 

and opportunities for the accelerated development 

of this sector" [1].  

Hypothesis of research is based on the 

growths of a rapid development of information 
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sector of Uzbekistan IE willhold a leading posi-

tion. An objective of this research is study and the 

analysis of development of IE in Uzbekistan at the 

present stage of world informatization and identi-

fication of the main problems of its development. 

The position of the author is that Uzbekistan is at 

an initial stage of transition to IE and the author is 

convinced of insistent carrying out large-scale 

comprehensive investigations.  

Today there is a set of methodological ap-

proaches of an assessment of IE, but there is yet 

no technique by whichmeans it could be possible 

to analyses in all aspects. Development of IE is 

characterized by a number of such indexes as in-

novative indexes (economy of knowledge 

(KEIKI), innovations (GII)), an index of readiness 

for the electronic government (E-government de-

velopment Index, EGDI), indexes of the market of 

ICT [2]. Value of an readiness indexfor the elec-

tronic government is calculated by a special tech-

nique, which basis of three main indicators: 

1.Online communication in a network of gov-

ernment agencies (web presence); 

2. Current state of telecommunication infra-

structure of the country; 

3. Development of the human capital. 

IE represents new economy which is directed 

to expansion of the opportunity for thehuman de-

velopment and also promotes growth of welfare 

thanks to application of information, knowledge 

and innovative technologies [3]. Processes of gen-

eration, processing, accumulation and information 

transfer through ICT fall within the scope of IE 

functioning. They are carried out between the pro-

ducers of information, the equipment and infor-

mation translators, its consumers, the state and 

civil society integrated into networks. The main 

driving force of IE is production and consumption 

of information product, which demand and supply 

in the market will be defined by specific factors 

and theoperation mechanism of market laws. IE 

isbased onthe negentropy principle of information, 

which assumes existence of registrationdefinitions 

of perfection and is realized according to the prin-

ciples of unity of the world and universal commu-

nication [4, p. 42]. The sphere of IE includes In-

formation society and space, ICT and different 

types of production, the rendered services, produc-

tion and non-productive infrastructure [5, p. 50].  

Such scientists as F. Makhlup, M. Kastels, D. 

Bell, E. Toffler, A. Mol, J. Stigler, J. Gelbreyt, V. 

B. Korneychuk and others devoted own works to 

research of information society [6,7,8,9,10]. The 

substantial analysis of IE has been presented in the 

works of such scientists as M. Porat, D. Bell, U. 

Dayzard, M. Kastels, M. Konnorz, U. Martin, A. 

Norman. Category IE has been introduced in the 

science circulation 1976 by the American in econ-

omist M. Porat and one year later its main prob-

lems were analyzed by him [11, p. 71]. For this 

type of economy existence of the prevailing in 

economy information sectors [12, p. 130] was the 

key characteristic. Thanks to Spanish-American 

economist M. Kastels, which in 1996-1998 has 

published the three-volume monograph "Infor-

mation era: economy, society and culture"the term 

IE was included into a wide turn. By periodical 

criterion formation of theories of IE includes three 

periods: origin and identification of tendencies in 

development of IE, as new phenomenon (1960-

1970th); intensive development of IE in the devel-

oped countries (the 1980-1990th); development of 

the theory of IE in interrelation with economy of 

knowledge (since 2000). 

The present stage of evolution IE belongs to 

the period of formation and is characterized by 

high dynamics of development and the maximum 

uncertainty of the future. While comparing tradi-

tional, industrial and information economy, re-

spectively lead the branches of extracting, manu-

facturing and science act. Development of IE re-

quires increase in a share such 

informationcapacious of services sectors as educa-

tion, information and communication and intellec-

tual services, development of innovations. There-

fore in the conditions of development of ICT de-

mand for highly skilled workers and intellectuals 

increases.  

The main sphere of IE can be divided into pri-

mary and secondary sectors [13]. The spheres of 

the public relations, for which the production of 

goods and services connected with creation, gen-

eration and distribution of information arede-

finedby research and development (RD) belong to 

primary sector; distribution of information and 

communication; information processing, etc. The 

secondary sector includes spheres of the public re-

lations, for which the information activityis auxil-

iary, for example use of the automated production, 

maintenance of software products, etc. Most of au-

thors point out the economic, social and techno-

logical criteria’s characterizing IE [14]. Economic 

criteria characterizes GDP share which is created 

in the sphere of ICT. Difficulties of contribu-

tiondefinition of information sector to GDP of the 

country belong to difficulties of definition of these 

criteria. Indicators of employment of the popula-

tion in production of information products and 

means of informatization, and also rendering in-

formation services belong to social criteria. Tech-

nological criteria characterizes distribution of ICT 

in society.  
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Nowadays it is possible to note a number of 

the features characterizing development and dom-

ination of IE: 

1) Knowledge and information are the main 

parts of the created cost of production and the ren-

dered services. To indicators it is possible to refer 

growth of knowledge– based manufactured prod-

ucts, increase in costs of researches and develop-

ments, increase of balance weight of ICT in GDP, 

excess of total expenses of ICT over others; 

2) Growth of balance weight of workers in the 

sphere of ICT to 50% and more from all employ-

able population of the country [15, p. 209]; 

3) Fast aging of equipment and technologies, 

marketing ideas and transformation of unique 

products into ordinary; 

4) Increase of management role in control of 

ICT;  

5) The network for information transfer be-

comes basic infrastructure; 

6) New information technologies are being 

implemented in all branches of economy and 

households;  

7) Intensivelyraisesthe role of scientists and 

highly qualified specialists in national economy, 

etc. 

The rapid and stable growth of costs of sci-

ence noted in the last report of UNESCO on de-

velopment of world science [16] is a direct conse-

quence of development of IE in the countries of 

the world. Gross domestic expenditures on scien-

tific researches and experimental design develop-

ments (Research and development) have grown in 

comparison with 2007 by 31%, having made in 

2013 1478 billion USA. The highest level of 

knowledge intensity is recorded in such countries 

as Israel (4,21%), South Korea (4,15%), Japan 

(3,49%), Sweden (3,42%), Finland (3,32%) and 

Denmark (3,05%). For the developed countries the 

level of knowledge intensity has the wide range of 

dispersion - the USA (2,81%), Germany (2,94%), 

Italy (1,25%), Canada (1,63%), etc. In the report 

is also notedfreezing or decrease in the public ex-

penditures in a number of such countries as Italy 

(1,25%), Great Britain (1,63%) and France 

(2,23%). Among developing countries for the last 

decades China (2,08%), where the number of pub-

lications in 5 years has grown twice, has consider-

ably increased knowledge intensity. Among the 

Central Asian countries the highest level of 

knowledge intensity is presented in Uzbekistan 

(0,41%). Other indicator, which is indirectly char-

acterizing the condition of information economy, 

belongs tothe services sector. Luxembourg (86%), 

France (77,6%), the USA (79,6%), Belgium 

(76,1%), Great Britain (74,5%) belong to the 

countries, which share of the income from services 

sector makes a considerable share of GDP. The 

shareof services sector in GDP of Uzbekistan 

makes 54,5% [1]. Besides, it should be noted that 

costs of information development in the USA 

2,7% of GDP makes (more than 400 billion USA), 

the European Union — 2% (270 billion The 

USA), Japan — 3,4% (150 billion USA) [17]. At 

the same time technological level of the USA ex-

ceeds Japan level by 2,5 times, Germany — by 3,6 

times, Great Britain — five times [18, p. 118].  

Amidst the CIS countries it is possible to 

mark out knowledge intensity level of Russia 

(1,12%), which formation and development of IE 

can be subdivided into four stages [19]:  

1) Introductionof information technologiesto 

the manufacture;  

2) Mass introduction of information technol-

ogies and the standardized systems;  

3) Prevalence of information sector over all 

other branches of economy;  

4) The dominating prevalence of production 

of information and knowledge.  

The history of development of ICT in Uzbek-

istan is also characterized by 4 stages [20, p. 268]: 

1. The initial stage of development of ICT in 

Uzbekistan (from 2000 to 2002), when phased in-

troduction of ICT has allowed to begin work on 

improvement of public administration;  

2. At the second stage (from 2003 to 2007) 

here adopted the fundamental laws at ICT sphere, 

which have laid the foundation for universal intro-

duction of ICT;  

3.  The third stage (from 2008 to 2012) was 

presented by the mechanism of introduction of 

ICT in the state, which reflects the beginning of 

active introduction of internal information sys-

tems and software products in government bodies, 

providing information and directory electronic 

services;  

4. The fourth stage (since 2012 till present) is 

characterized by distribution of ICT to all spheres 

of activity. 
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Fig. 1. Dynamics of registration of GIR and IS of government bodies. 

 

Presented day in Uzbekistan is observed dy-

namics of consecutive growth of quantity of the 

state information resources (GIS) and the infor-

mation systems (IS) of government bodies, which 

are used for automation of activity of the organi-

zations and rendering electronic services to the 

population, and also subjects of business (see fig. 

1) [21].  

For January 1, 2016 the number of domains in 

the zone "UZ" made more than 25,2 thousand 

units, and the quantity of educational resources in 

the ZiyoNET network has reached 109 thousand. 

More than 260 types of modern services for the 

population and subjects of business are introduced 

successfully functioning Uniform portal of inter-

active state services. Since the beginning of 2015 

the total of the rendered interactive services has 

exceeded 400 thousand. Today 100% of the tax 

and statistical reporting are giventhrough the In-

ternet in electronic form. Electronic declaration of 

goods and registration of export-import contracts 

has allowed to accelerate customs registration of 

goods and rendering other accompanying services 

from 3 to 1 working day. By 2,3 times has in-

creased the number of online transactions made in 

the Internet, for example, online tax payments, ob-

ligatory and utility payments. Today 68,8% of the 

population of Uzbekistan are provided with access 

to digital television and an opportunity to watch 

12 digital TV channels. 

Table. 1. 

Assessment of an index of development of the electronic government in Uzbekistan [22, p. 55]. 

Country/ 

Year 
Rating 

Sub indexof 

electron-

icservices 

Subindexoftelecommunica-

tion infrastructure 

Subindexofhu-

man capital 

Uzbekistan 

/ 2014 
100 74 119 86 

Uzbekistan 

/ 2012  
91 70 111 74 

 

Despite the measurestaken and intensive de-

velopment of the electronic government in the 

country, the index of development of the EDS (the 

complex indicator characterizing a level of devel-

opment of the electronic government in the coun-

tries of the world) has decreased from 100 to 91 

(see table 1). 

The carried-out analysis shows that the strat-

egy of development of National information and 

communication system of the Republic of Uzbek-

istan shows positive dynamics of active growth. 

The share of ICT begins to exert considerable im-

pact on economy in general. Active introduction 

of ICT leads to transformation of a role of infor-

mation, structural disproportions in labor market, 

to growth of interdependence of functioning of 

one branches from others, to increase of a role of 

knowledge intensity of economy and services sec-

tor of the republic. Today monitoring and the anal-

ysis of these processes isn't carried out. These and 

other reasons are the basis of carrying out large-

scale scientific researches of formation and devel-

opment of IE in Uzbekistan.  
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continue the carried-out reforms, structural trans-
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