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СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ
WAYS AND TECHNIQUES OF ACTIVATION OF COGNITIVE INTEREST 
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE CLASSES

Аннотация (на рус). В статье рассматриваются наиболее актуальные, в контексте современного образо-
вания, педагогические способы и приемы активизации познавательного интереса учащихся начальных классов. 
Обосновывается значимость познавательного интереса для всестороннего развития школьников. Вносится пред-
ложение об использовании в учебном процессе таких педагогических способов и приемов развития познавательных 
интересов, которые соответствуют актуальным детским увлечениям, тесно связанные с мультимедийным ин-
формационным пространством.  

Abstract (in Eng). The article discusses the most relevant pedagogical methods and techniques in the context of 
modern education to enhance the cognitive interest of primary school students. The importance of cognitive interest for 
the comprehensive development of schoolchildren is substantiated. A proposal is made to use in the educational process 
such pedagogical methods and techniques for the development of cognitive interests that correspond to current children’s 
hobbies, closely related to the multimedia information space.

Ключевые слова: познавательный интерес, педагогические приемы и средства, младшие школьники.
Keywords: cognitive interest, pedagogical methods and means, junior schoolchildren.

Познавательный интерес не только опре-
деляет успешность осуществления учебной 
деятельности, но и является одним из важ-
нейших качеств личности, способствующая 
ее всестороннему развитию. Под познава-
тельным интересом понимается «направлен-
ность личности на окружающий мир, которая 
характеризуется такими свойствами, как ак-
тивность и избирательность, желание познать 
предметы и явления окружающего мира» [1, 
с. 9]. Высокий уровень развития познаватель-

ного интереса характеризуется положитель-
ным отношением человека к самому процессу 
учебы, который рассматривается им как спо-
соб самосовершенствования. На практике по-
знавательный интерес проявляется в желании 
и готовности выполнять учебные задания, а 
также в познавательной активности на уроках. 
Для того, чтобы весь путь получения образо-
вания на всех его этапах проходил максималь-
но эффективно, и ученик при этом проявлял 
увлеченность от получаемых знаний, чрезвы-
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чайно важно сформировать познавательный 
интерес еще в начальных классах. 

Важно отметить, что дети младшего 
школьного возраста еще не имеют целостной 
осознанной мотивировки успешно завершить 
свой образовательный путь – бывшие до-
школьники ориентируются преимуществен-
но на эмоциональное познание окружающей 
действительности, а потому, они приклады-
вают больше сил к выполнению тех задач, 
которые вызывают у них непосредственный 
интерес. 

В этой связи, процесс развития познава-
тельного интереса у младших школьников 
основывается на формировании у них поло-
жительного отношения к самому процессу 
обучения, что в последующем поможет им 
не только успешно учиться на других этапах 
образования, но и осознанно выстраивать мо-
тивировки к выполнению конкретных учеб-
ных и внеучебных задач, что, в свою очередь, 
является одной из важнейших характеристик 
гармонично развивающейся личности.  

О необходимости развития познаватель-
ного интереса у учеников начальной школы 
говорили и продолжают говорить многие от-
ечественные и зарубежные исследователи, 
однако, опытно-практическая деятельность 
большинства педагогов начальных классов 
сегодня основывается преимущественно на 
традиционных, во многом устаревших, ме-
тодах. Большинство имеющихся на сегод-
няшний день способов и приемов развития 
познавательных интересов младших школь-
ников ориентировано преимущественно на 
психологические и возрастные особенности 
данной категории детей, но, при этом, они 
практически не учитывают актуальных тен-
денций, влияющих на сферу увлечений совре-
менных учеников. По этой причине, многие 
педагогические способы и приемы развития 
познавательного интереса младших школьни-
ков на занятиях, должны, по нашему мнению, 
претерпеть качественные трансформации. 

Безусловно, мы не отрицаем того факта, 
что содержательное наполнение заданий, по-
священных активизации познавательного ин-
тереса, должно соответствовать психологиче-
ским и возрастным особенностям учащихся, 
ведь младший школьный возраст – это осо-
бый период учебы и развития ребенка, в кото-

ром процесс получения новых знаний связан 
преимущественно с эмоциональным, а не с 
рациональным постижением действитель-
ности. Как справедливо отмечает Л.А. Ту-
хужева, «учебная деятельность в начальных 
классах стимулирует, прежде всего, развитие 
психических процессов непосредственного 
познания окружающего мира – ощущений и 
восприятий» [2, с. 54]. 

Принимая во внимание психологические 
и возрастные особенности данного периода 
развития ребенка, мы предлагаем также учи-
тывать актуальные увлечения и интересы уча-
щихся. Сегодня ребенок растет и развивается 
в рамках огромного мультимедийного инфор-
мационного пространства, а потому, сфера его 
интересов значительно шире, чем у младших 
школьников еще десятилетие назад. С этой 
точки зрения, для активизации познаватель-
ного интереса учеников начальных классов, 
мы предлагаем подбирать такие способы и 
приемы, которые, во-первых, соответствуют 
важнейшим компонентам самого понятия по-
знавательного интереса, и, во-вторых, вклю-
чены в сферу увлечений современных млад-
ших школьников. Остановимся на этих двух 
аспектах более подробно.

Под компонентами познавательного инте-
реса мы понимаем четыре аспекта структуры 
данного явления, классификацию которых 
впервые предложила Г.И. Щукина:

1. эмоциональный компонент, который 
проявляется во взаимодействии ребенка с 
другими людьми;

2. интеллектуальный компонент, кото-
рый отражается в реализации разных мысли-
тельных операций (синтеза, анализа, сравне-
ния, обобщения и т.п.); 

3. регулятивный компонент, который 
способствует развитию целенаправленной 
деятельности и формированию умений прео-
долевать трудности;

4. творческий компонент, который отве-
чает за развитие у ребенка умений осущест-
влять перенос уже усвоенных способов де-
ятельности в новые обстоятельства, а также 
творчески комбинировать виды деятельности 
[4, с. 25]. 

Под учетом особенностей сферы увлече-
ний современных детей, мы понимаем анализ 
актуальных тенденций в современном муль-
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тимедийном пространстве, преимущественно 
в сети Интернет. Педагог должен быть широ-
ко осведомлен о том, чем интересуются его 
ученики во внеурочное время, что они чаще 
всего обсуждают, что, действительно, вызы-
вает их искренний интерес и использовать эти 
сведения в дидактических целях для активи-
зации познавательного интереса на уроках. 

Наиболее широким дидактическим по-
тенциалом, позволяющим учитывать выше-
приведенные компоненты познавательного 
интереса, обладают дидактические игры, под 
которыми понимается «вид учебных занятий, 
организуемых в виде учебных игр» [3, с. 316]. 
Сам формат дидактических игр не новый, 
его активно используют в педагогической 
практике с давних времен, но мы предлага-
ем творчески модифицировать сам подход к 
реализации данных игр. Например, класси-
ческие варианты дидактических игр на уро-
ках русского языка, связанные с изучением 
алфавита, отработкой правил правописания 
строчных и прописных букв и т.п. могут быть 
дополнены интерактивными примерами из 
любимых детских мультфильмов (таких, как, 
например, «Синий трактор», «Жила-была ца-
ревна» и других видеороликов с видеохостин-
га YouTube). 

Здесь важно ответить, что мы не предла-
гаем абсолютной замены классических вари-
антов обучения, построенных на примерах из 
сказок и других литературных произведений, 
а лишь вносим предложение об обновленном 
варианте игровых заданий, учитывающим 
актуальные интересы современных школь-
ников. Более того, подобные задания, могут 
служить и способом активизации интереса к 
традиционным ценностям, таким как чтение 
книг. Так, на уроках чтения можно активно 
использовать проектный метод, в котором 
ученики будут самостоятельно изучать и 
представлять перед классом проанализиро-
ванную ими информацию. Для этого можно 
предложить учащимся составить список из-
вестных им сказок и других литературных 
произведений для детей младшего школьного 
возраста, в которых фигурируют персонажи, 
похожие на их любимых героев мультфиль-
мов. Причем схожесть может основываться, 
как на внешних параметрах (например, из 
мультфильма «Маша и Медведь» можно най-

ти много корреляций в русских сказках), так 
и на внутренних качествах героев (например, 
многие современные дети любят мультсериал 
«Леди Баг и Супер-Кот», главные герои кото-
рого, отличаются такими качествами, как ге-
роизм, самоотверженность и храбрость – де-
тям можно предложить найти литературные 
примеры героев со схожими чертами и пред-
ставить данный анализ в форме творческого 
проекта). Для выполнения подобных заданий 
можно составить список произведений, реко-
мендованных для чтения, и если ребенок ис-
кренне будет увлечен тем, чтобы рассказать 
классу о своем любимом персонаже, то он бу-
дет стараться отыскать максимально похожий 
пример и в литературе, что послужит эффек-
тивным способом активизации его познава-
тельного интереса на занятиях.

На уроках в начальных классах можно ис-
пользовать широкий спектр традиционных 
способов и приемов развития познавательных 
интересов учащихся: головоломки, деловые 
игры, викторины, мозговой штурм, интерак-
тивные задания и прочее. Но каждый из этих 
способов и приемов должен базироваться на 
актуальных детских увлечениях. При этом, 
сам учитель также может и должен выступать 
источником формирования у школьников но-
вых интересов. Например, при изучении но-
вого материала можно использовать формат 
урока-экскурсии. На уроках чтения данный 
формат может быть представлен в виде вир-
туальной экскурсии по местам из прочитан-
ного произведения; на уроках математики 
и русского это может быть интерактивная 
визуализация страны невыученных уроков, 
выбраться из которой можно только путем 
последовательного решения математических 
задач и словесных упражнений и т.п. 

В целом, содержательное разнообразие 
педагогических способов и приемов активи-
зации познавательных интересов учащихся 
зависит от творческой активности самого учи-
теля. Кроме того, при введении в педагогиче-
ский процесс подобных способов и приемов 
должен иметь место качественный подбор 
материала, что зависит от профессиональной 
компетентности педагога. 

Наиболее ярким показателем эффективно-
сти активизации познавательного интереса 
будет служить активность детей на учебных 
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занятиях, их вовлеченность в процесс обучения и увлеченность им. Данным качествам сопут-
ствует умение ученика грамотно использовать приобретенные знания и умения для решения 
различных учебных задач.

Таким образом, способы и приемы активизации познавательного интереса на уроках в на-
чальной школе должны базироваться на выработке у ребенка стремления проявлять любопыт-
ство и активность на занятиях, что представляется невозможным без учета актуальных увлече-
ний современных детей. Своевременное и качественно сформированное устойчивое позитивное 
отношение младших школьников к процессу учебы и познания обеспечит успешный переход 
ребенка на следующий образовательный этап.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЮ КОМПРЕССИИ 
ТЕКСТА
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEXT COMPRESSION 
TRAINING

Аннотация (на рус). В настоящее время, в контексте укрепления международных контактов и интеграцион-
ных процессов, увеличения объема информации во всех секторах знаний и глобального информационного обмена, 
осознается необходимость оптимальной обработки местных и иноязычных данных, содержащихся в различных 
источниках. Одним из способов быстрой и эффективной обработки и перекодирования основной и актуальной 
информации, полученной из печатных источников, для использования в дальнейшей деятельности является ком-
прессия (сворачивание, накопление) текста. В контексте современного образования и в контексте обучения, осно-
ванного на умениях, формирование навыков абстрактного выражения научных текстов является неотъемлемой 
частью умения использовать информацию, связанную с профессиональной деятельностью.  

Abstract (in Eng). Currently, in the context of strengthening international contacts and integration processes, increas-
ing the volume of information in all sectors of knowledge and global information exchange, the need for optimal processing 
of local and foreign-language data contained in various sources is realized. One of the ways to quickly and efficiently pro-
cess and recode the main and relevant information obtained from printed sources for use in further activities is the com-
pression (folding, accumulation) of text. In the context of modern education and in the context of skills-based learning, the 
formation of skills for the abstract expression of scientific texts is an integral part of the ability to use information related 
to professional activity.

Ключевые слова: компрессия текста, обучение компрессии текста, реферирование, реферат, иностранный 
язык, упражнения.

Keywords: text compression, text compression training, abstracting, abstract, foreign language, exercises.

Компрессия — это «специфическое 
лингвистическое явление, которое 
наблюдается, когда есть возможность 
сократить какую-то часть текста 
без существенного ущерба для 
его содержания» [5]. Как правило, 
почти любой текст содержит 50-55% 
периферийной информации, т.е. если 
вы сократите текст даже наполовину 
и создадите его сокращенную версию, 
он все равно будет понятен учащемуся. 
Такой, вновь созданный текст, «вторичен 
по отношению к исходному тексту. В 
то же время, «авторское намерение 

(интенция) первичного текста во 
вторичном тексте, может оставаться 
неизменным, но оно также может 
измениться» [6]. Основной задачей 
компрессии можно считать раскрытие 
смысловой структуры текстового 
источника, выделение в нем основной 
информации и отсечение периферии. 

Тренировка компрессии - важный 
этап в формировании умения 
быстро находить наиболее важную 
информацию в тексте, составлять 
план прочитанного для дальнейшего 
пересказа. При дальнейшем обучении 



ВЕСТИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 76
этот навык будет необходим студентам 
для конспектирования лекций, 
составления рефератов, докладов, 
аннотаций и т.д. Текст должен быть 
понятен учащимся, только в этом случае 
его основное содержание может быть 
качественно выражено в сжатой форме. 
Кроме того, компрессия напрямую 
связана с противоположным процессом 
– развертыванием текста, – который 
реализуется на продвинутой стадии 
обучения. В понимании феномена 
компрессии текста существует большое 
количество различных определений 
и их интерпретаций, например, 
сокращение текста [3], компрессия [4; 
7], компрессия [2] и некоторые другие. 

В настоящее время компрессию 
можно рассматривать в широком и 
узком смысле: в широком смысле - 
это «творческие процессы, которые 
включают в себя понимание, анализ 
и оценку содержания оригинального 
текста для извлечения необходимой 
информации» [1, с. 2], в узком смысле 
- совокупность тех конкретных 
средств, которые служат целям 
реализации компрессии в широком 
смысле на всех языковых уровнях [5].

На этапе анализа, содержание текста 
разделяется на составляющие его 
аспекты для установления ценностной 
иерархии заключенных в нем сведений. 
Анализ позволяет выделить смысловые 
вехи, определить самые значимые 
фрагменты, подлежащие включению в 
реферат, а также выявить избыточные 
и второстепенные исходные данные 
и исключить их. Комплексирование 
(синтез) информации делает 
возможным соединение в одно 
логическое целое самых сущностных и 
ценных данных, идентифицированных 

в результате анализа документа-
первоисточника. В процессе 
синтеза создается новый документ, 
обеспечивающий новую взаимосвязь 
и логическое комплексирование 
наиболее существенной информации. 
При составлении реферата необходимо 
уметь находить более емкие средства и 
формы представления и компактного, 
лаконичного изложения информации, 
вследствие чего достигается 
свертывание и компрессия текста.

Рассмотрим некоторые методы, 
позволяющие учителю сформировать 
у обучающегося устойчивые навыки 
информационной переработки 
текста на основе приёмов 
содержательной компрессии.

Так, в основном методисты 
выделяет два основных приёма 
содержательной компрессии текста:

а) разделение информации 
на главную и второстепенную, 
исключение несущественной и 
второстепенной информации;

б) свертывание исходной 
информации за счет обобщения 
(перевода частного в общее).

В методических пособиях, 
предназначенных для подготовки к ГИА, 
приводятся различные упражнения, 
направленные на отработку навыков 
содержательной компрессии текста.

Среди них:
1. упражнение, направленное 

на умение разделять информацию 
на главную и второстепенную, 
исключать второстепенную.

2. упражнения, направленные 
на закрепление умения 
находить главную информацию.
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3. упражнение, направленное 

на отработку приема 
«свертывания исходной 
информации за счет обобщения».

4. упражнения на трансформацию, 
моделирование, дополнение текста.

Среди упражнений повышенного 
уровня сложности, позволяющих 
овладеть навыками осмысленного 
сжатия текста, особое место 
занимает работа с лингвистическим 
(научным) текстом. С.И.Львова 
предлагает следующие приемы. 
Методы работы с лингвистическим 
(научным) текстом (по С. И. Львовой):

I. Подготовительный этап. Цель 
этапа: подготовить учащихся к 
восприятию лингвистического текста.

1. Разъяснение темы и 
основной идеи текста, который 
будет представлен на уроке:

– анализ темы урока, 
который позволяет «выйти» 
на тему учебного текста;

– анализ названия параграфа учебника
– работа с эпиграфом;
– знакомство с диаграммами, 

таблицами, языковыми примерами.
2. Прогнозирование 

содержания текста по названию 
абзаца, теме, рисунку, схеме:

– Как вы думаете, о чем этот текст?
– Какую новую информацию 

должен содержать этот текст?
– Из скольких частей он состоит?
– Предположим, что 

сказано в первой части?
3. Словарная работа, которая 

предполагает уточнение 

лексического значения ключевых 
слов текста, уже известных 
учащимся, или новых терминов.

4. Ознакомительное чтение (в течение 
30 секунд учащиеся знакомятся с 
текстом с целью определения его темы, 
основной идеи, структуры, наличия 
определенной информации: определяет 
ли текст то или иное языковое явление, 
есть ли примеры, иллюстрирующие 
определенный лингвистический факт).

II. Этап вводного чтения 
(рабочий методы). Цель 
этапа: добиться понимания 
основного содержания текста.

- Постановка целевого вопроса, 
который предшествует чтению 
текста: определите, какая 
информация является для вас новой, 
а какая информация уже известна?

- Уточнение темы и основной 
идеи: определите, правильно ли вы 
предположили тему текста и основную 
идею? Какие ошибки были допущены?

- Разбивка текста на смысловые 
части и составление плана.

- Разметка текста: подчеркните 
основную информацию, выделите 
непонятные слова, разделите текст на 
части с помощью карандаша или файла.

- Словарная работа касается 
тех ключевых терминов, значение 
которых объясняется в тексте.

- Составление диаграмм, 
таблиц на основе текста:

Передайте содержание 
текста в виде таблицы. Сколько 
столбцов вы получите? Почему?

- Выбор заголовка, наиболее точно 
отражающего содержание текста.
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- Оценка понимания текста:
С какими трудностями вы 

столкнулись? Что необычного 
в подаче материала?

III. Информационно-смысловая 
обработка текста (методы работы)

Цель этапа: запомнить текст и 
передать его (работа проводится 
с каждой выделенной частью)

- Определить основную идею.
- Опишите значение 

важных терминов.
- Выразительно читать.
- Пересказать.
- Отвечайте на вопросы, фиксируя 

содержание текста в виде конспекта, 
наброска, плана тезиса; выбирайте 
свои собственные примеры.

IV Выразительное чтение. Цель 
этапа: более тщательно изучить 
содержание текста в полном объеме.

V. Пересказ. Цель этапа: 
наладить процесс овладения 
студентами языком науки, умение 
строить объемное высказывание 
на лингвистическую тему [7].

Вывод. В статье были 
проанализированы некоторые основные 
приемы обучения содержательной 
компрессии текста. Информационная 
обработка текста является одной из 
важнейших целей изучения русского 
языка в школе, поскольку направлена 
на овладение учащимися важнейшими 
общепредметными навыками 
и универсальными способами 
деятельности: личностными, 
регулятивными, когнитивными, 
коммуникативными (фундаментальное 
ядро содержания общего образования).
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
STAFF TRAINING PLANNING

Аннотация (на рус). В современных условиях постоянно меняющейся внешней среды, успех организации зави-
сит от степени квалификации и профессионализма персонала. Несоответствие персонала потребностям органи-
зации может привести к низким показателям эффективности ее деятельности. Именно поэтому обучение и раз-
витие персонала оказывает влияние на достижение стратегических целей организации. Крупные промышленные 
предприятия ориентированы на инновационные форматы обучения, которые в настоящее время стремительно 
модернизируются. Предъявляются все новые и новые требования к обучению персонала. Эти требования направ-
лены на регулярное углубление, а также обновление знаний всего персонала организации.  

Abstract (in Eng). In today’s constantly changing external environment, the success of an organization depends on the 
degree of qualification and professionalism of the staff. Non-compliance of personnel with the needs of the organization can 
lead to low performance indicators of its activities. That is why the training and development of personnel has an impact on 
the achievement of the strategic goals of the organization. Large industrial enterprises are focused on innovative training 
formats, which are currently being rapidly modernized. There are more and more new requirements for staff training, these 
requirements are aimed at regular deepening, as well as updating the knowledge of the entire staff of the organization.

Ключевые слова: управление персоналом, обучение персонала, развитие персонала, планирование обучения, кор-
поративное обучение.

Keywords: personnel management, personnel training, personnel development, training planning, corporate training.

Современная организация, 
действующая на конкурентном рынке, 
должна постоянно совершенствовать 
элементы внутренней среды. 
Персонал организации является 
ключевым элементом ее среды, на 
который менеджмент оказывает 
непосредственное влияние. От 
качества квалификации персонала 
и скорости его развития зависит не 
только качество конечной продукции, 
но и непосредственно долгосрочное 
развитие организации в целом. 
Организация, разрабатывающая 
долгосрочную конкурентную 
стратегию, во главу угла должна ставить 
качество квалификации персонала и 
его умение обучаться, так как, опираясь 

на постоянно совершенствующийся 
персонал, организация сможет 
обеспечить своевременную и гибкую 
реакцию на изменения во внешней среде 
для удержания конкурентной позиции 
и дальнейшего завоевания рынка. 
Обучение персонала сегодня носит 
всеобъемлющий характер и в ведущих 
организациях мира происходит на 
постоянной и систематической основе. 
Оно может проходить на рабочем месте 
и вне рабочего места в зависимости 
от ситуации и взгляда менеджмента 
на процесс обучения [5]. Обучение 
персонала представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных, прежде 
всего, на повышение квалификации и 
сопутствующих навыков сотрудников.
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Обучение персонала в организации 

условно можно разделить на три 
группы: первичная подготовка 
персонала, повышение квалификации 
персонала и переподготовка 
персонала. Для организации наиболее 
важны первые две группы. При 
этом необходимо отметить, что 
подготовкой персонала занимаются, 
как правило, высшие и средние 
профессиональные учебные заведения, 
а повышение квалификации персонала 
происходит в самой организации, 
нанявшей данных сотрудников 
или за ее пределами с помощью 
специальных учебных центров по 
повышению квалификации и т.п. [1]. 

Переподготовка персонала 
– сложная категория. Данным 
направлением занимается государство 
с помощью своих институтов. Для 
любой организации важно не только 
грамотно нанять персонал, но и 
обеспечить его профессиональное 
обучение с учетом изменяющихся 
внешних и внутренних тенденций. В 
современном корпоративном секторе, 
как за рубежом, так и в России, 
сложилось большое разнообразие 
взглядов на проблему обучения 
персонала. Одни методы обучения 
опираются на подходы андрогогики, 
другие – на альтернативные концепции 
и парадигмы. При этом необходимо 
отметить, что определенные методы 
требуют адаптации к текущему 
состоянию экономики страны 
или региона, к уровню развития 
корпоративной культуры организации, 
а также к психологическим аспектам 
самой личности обучающегося.

Поскольку любая организация 
должна периодически пересматривать 

свои цели, траекторию, принципы, 
персонал должен время от времени 
осваивать новые навыки, чтобы 
расставлять приоритеты в соответствии 
со стратегией компании. Для того, чтобы 
компания успешно осуществляла свою 
деятельность на рынке, ей необходима 
стратегия развития организации, 
на основе которой формируется 
стратегия развития персонала. Под 
ней общепринято следует понимать 
совокупность организационных 
действий, выполняемых по 
отношению к персоналу людьми, 
которые принимают управленческие 
решения в организации, и 
ориентированных на достижение 
стратегических целей организации [2]. 

Таким образом, основная цель 
развития персонала - повышение 
эффективности выполнения 
работниками поставленных перед 
ними задач, что является залогом 
успеха компании на рынке. 
Прежде всего отметим, что одной 
из важнейших задач развития 
человеческих ресурсов является 
повышение профессионального 
уровня сотрудников [5]. 

Речь идет о том, что работники 
приобретают новые знания и 
навыки в процессе переподготовки и 
переквалификации. Как известно, все 
в мире стремительно меняется, и для 
того, чтобы стать конкурентоспособной 
компанией, нужно следовать 
современным тенденциям, которые 
диктуются рынком. Следовательно, в 
современных условиях организации 
и ведения бизнеса важным качеством 
каждого сотрудника является готовность 
переквалифицироваться на другую 
должность и получить дополнительное 
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образование для дальнейшего 
развития в ногу со временем. 
Обращаясь к научным исследованиям, 
акцентируем внимание на следующей 
структуре развития персонала:

 – профессиональное обучение;
 – планирование карьеры; 
– кадровый резерв [6]. 
Деятельность специалистов 

по управлению персоналом, 
в области стратегического 
планирования обучения, можно 
разделить на следующие этапы. 

Первый этап — это планирование 
и составление бюджета обучения. 
Этот процесс начинается с 
определения потребности (сбор 
заявок, согласование, апробация) 
и заканчивается размещением 
плана в корпоративной системе. 

Следующий этап — это организация 
обучения. Этот этап заключается в 
возникновении события и назначении 
обучения сотрудникам. Потребность 
в обучении проверяется еще раз, 
данные сравниваются с бюджетом, 
согласовывается план обучения. 
Идет подготовка административных 
документов, а заинтересованные 
стороны информируются. 

Этап профессиональной подготовки 
включает в себя: внешнее обучение, 
очный курс и индивидуальное 
обучение внутри компании, 
смешанное очное обучение (первый 
курс, затем индивидуальное), 
стажировку работников. 

На заключительном этапе 
происходит оценка эффективности 
обучения, которая заключается в 
получении обратной связи от студентов 

и в формировании на ее основе 
отчета об оценке эффективности 
обучения. В дополнение к оценке 
эффективности тренинга, проведенного 
участниками мероприятий и 
их менеджерами, могут быть 
использованы следующие показатели:

 – процент сотрудников, чей текущий 
уровень развития компетенций 
соответствует целевому уровню (для 
должностей с описанным профилем);

 – динамика основных 
п р о и з в о д с т в е н н ы х 
показателей, в зависимости 
от «человеческого фактора»: 

 - аварийные отключения 
оборудования из-за ошибок 
персонала, внеплановых ремонтов, 
несчастных случаев на производстве;

 – индекс обеспеченности 
ключевых должностей (количество 
резервистов, готовых к продвижению 
на ключевые должности);

 – уровень удовлетворенности 
и мотивации сотрудников 
по результатам опросов;

– динамика текучести кадров, а 
также причины ухода сотрудников 
к другим работодателям;

 – процент выполнения 
индивидуальных планов развития (ИПР) 
и корпоративных планов обучения. 

План обучения и развития персонала 
— документ, в котором расписаны 
все обучающие мероприятия для 
сотрудников на определенный период 
(месяц, квартал, год). Для специалиста, 
отвечающего за профессиональную 
подготовку и обучение работников 
предприятия, такой план — не 
пустая формальность, а основной 
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ориентир в рутинной работе. 

План составляется в произвольной 
форме и обычно содержит 
следующие позиции и сведения:

- направление обучения и его цели;
- бюджет обучения с учетом 

возможных внеплановых мероприятий;
- в случае проведения обучения 

сторонней организацией сведения о 
такой организации и стоимость ее услуг;

- сроки проведения обучения;
- сведения об обучаемых 

сотрудниках (Ф.И.О., должности);
- форма и время обучения с 

учетом рабочего времени персонала;
- четко сформулированные действия 

и мероприятия по обучению с указанием 
сроков на их выполнение/проведение;

- места для отметок о проведении 
мероприятий и комментариев.

В ходе реализации плана может 
появиться потребность в проведении 
дополнительных мероприятий, о 
чем руководитель подразделения 
должен заявить вышестоящему 
руководителю заблаговременно.

План обучения персонала 
позволяет работодателю:

- грамотно спланировать 
затраты на обучение персонала 
и согласовать бюджет;

- заранее рассчитать и выделить время 
на обучение всех категорий сотрудников 
и согласовать с их непосредственным 
руководством выделенные дни и часы;

- проводить общий анализ 
обучающих мероприятий, 
формировать заказы на обучение;

- контролировать и курировать 

учебный процесс на любом из его этапов.
Таким образом, обучение персонала 

является одной из основных функций 
управления персоналом, и ее не 
следует недооценивать, поскольку их 
«коэффициент полезной активности» 
зависит от уровня квалификации 
сотрудников, то есть способности 
выполнять работу наиболее эффективно. 
Некачественное стратегическое 
планирование обучения персонала 
может привести организацию к 
большим экономическим потерям.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ КОМПРЕССИИ ТЕКСТА 
В СТАРШИХ КЛАССАХ
THE SYSTEM OF WORK ON TEACHING TEXT COMPRESSION IN HIGH 
SCHOOL

Аннотация (на рус). Учащиеся старших классов испытывают большие затруднения при чтении/понимании 
текста, что неизбежно влечет за собой коммуникативные неудачи при создании собственных текстов. Одним 
из способов оперативной и эффективной обработки и перекодирования существенной и актуальной информации, 
полученной из печатного источника с целью использования ее в дальнейшей деятельности, является компрессия 
(свертывание, кумуляция) текста. Компрессия – это особый тип преобразования, основанный на имманентных 
свойствах языковой системы, рассматривается как экономия речевых средств для выражения одного и того же 
содержания и тесно коррелирует с абстракцией, как типом уплотнения первичной информации во вторичную, в 
образовательной и профессиональной деятельности, являясь в то же время одним из ключевых средств представ-
ления информации и отправной точки генерации новых знаний.  

Abstract (in Eng). High school students have great difficulties in reading / understanding the text, which inevitably 
leads to communicative failures when creating their own texts. One of the ways to promptly and efficiently process and 
recode essential and relevant information obtained from a printed source in order to use it in further activities is compres-
sion (folding, cumulation) of the text. Compression is a special type of transformation based on the immanent properties of 
the language system, is considered as an economy of speech means for expressing the same content and closely correlates 
with abstraction as a type of compaction of primary information into secondary in educational and professional activities, 
being at the same time one of the key means of presenting information and the starting point of generating new knowledge.

Ключевые слова: сжатое изложение; приемы компрессии текста; дополнение, моделирование текста.
Keywords: concise presentation; techniques of text compression; addition, text modeling.

Компрессия текста — это 
преобразование исходного текста с 
целью придать ему более сжатую форму. 
Компрессия текста достигается путем 
опущения избыточных элементов 
высказывания, элементов, восполнимых 
из контекста и внеязыковой ситуации, 
а также путем использования 
более компактных конструкций.

При подготовке к экзамену учителям 
приходится сталкиваться со многими 
трудностями: у старшеклассников 
скудный словарный запас и трудно 

воспринимать незнакомый текст на 
слух. Практика показала, что для 
многих старшеклассников визуальное 
восприятие текста намного лучше, чем 
слуховое. В то же время очень важно 
обратить внимание старшеклассников 
на все требования организации 
презентационной работы: текст 
презентации должен быть прочитан 
дважды. Первое чтение проходит 
в обычном ритме, и его задача - 
донести содержание до сознания 
ученика. Это особенно важно для 
первого чтения, потому что учащиеся 
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должны воспринимать текст в целом, 
определять его тему, основные идеи 
и выяснять позицию автора [1].

Поэтому, в результате первого чтения, 
возникает эмоциональное впечатление 
от текста, интерес к событиям, героям, 
вырабатывается отношение к ним.

После первого чтения наступает 
короткая пауза, во время которой можно 
объяснить некоторые выражения и 
термины; даты, имена собственные 
и незнакомые стихотворения, 
которые включены в текст и 
важны для передачи их смысла [2].

Учащиеся в это время или на 
первом слушании могут сделать 
набросок плана и зафиксировать 
основные моменты сюжета.                                                                                   
Важно, чтобы при первом чтении 
учащиеся не отвлекались от 
воспринимаемого текста. Они могут 
кратко изложить последовательность 
событий в тексте, но им не следует 
пытаться записать все предложение 
дословно вслед за учителем.

Второе чтение завершается в 
замедленном темпе. Это второе чтение, 
и оно должно стать углубленным 
изучением, включающим восприятие 
структуры текста; глубокое понимание 
микрословов, понимание стиля речи, 
типа текста и языковых характеристик. 
Во время второго чтения наброски 
были уточнены и дополнены, были 
записаны все имена собственные и 
даты, ключевые слова и фонетические 
обороты, а также некоторые 
грамматические структуры [4].

Краткие презентации считаются 
самым сложным типом презентации. 
При написании учащимся необходимо 
обработать информацию о тексте. Для 

этого требуется не воспроизведение, 
а навыки продуктивного общения. 
Первое — это умение выбирать 
лексику и грамматику, исключать 
детали и обобщать однородные 
явления, сохраняя при этом 
суть в кратком изложении, 
основные идеи автора, логическая 
последовательность событий, а также 
роли и ситуации действующих лиц 
должны передаваться без искажений.

«Сжатие» текста означает 
«сокращение его, но в то же время 
сохранение основной идеи каждого 
абзаца»; «Удаление всего лишнего, 
оставляя только главное, что является 
самым сложным»; «отказ от деталей».

Старшеклассники должны 
продемонстрировать свои навыки 
при написании кратких речей:

- Правильно понимать и передавать 
основные идеи исходного текста;

- Правильно определять 
макро- и микро-темы;

- Передача содержания текста в 
собственном изложении логична, 
гармонична, без искажений и 
соответствует речевым нормам;

- Поддерживать стилистическое 
единство в работах.

Чтобы помочь учащимся понять 
особенности подробной и сжатой 
презентации, вы можете предложить 
им сравнить исходный текст с большой 
матрешкой, сравнить подробную 
презентацию с матрешкой меньшего 
размера и сравнить краткое «Эти 
последние три матрешки представляют 
собой сжатое изложение текста». 
Например, в одном случае у нас было 
три минуты (или 30 строк в газете) на 
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объяснение, в другом – две минуты 
(20 строк), а в третьем – одна минута 
(или 10 строк). Результирующий 
текст отличается степенью сжатия и 
сжатыми утверждениями. Роль такого 
типа презентации трудно переоценить. 
Именно в кратком пересказе 
раскрывается степень понимания 
текста, и это является пробным камнем 
понимания. Если текст непонятен или 
понят частично, краткий пересказ 
выявит все дефекты восприятия [3].

Как научить детей писать краткие 
высказывания? Какие технологии 
можно использовать? На каком 
материале лучше всего это сделать? 
Это те проблемы, о которых 
обычно беспокоятся учителя.

Краткие презентации требуют 
специальной логической работы. 
Существует два основных метода сжатия 
текста, с которыми старшеклассникам 
необходимо ознакомиться, чтобы 
подготовиться к написанию статьи:

1) Исключить детали;
2) Обобщение.
В случае исключения необходимо 

должны сначала выделить 
главное, а затем удалить детали.

Для того, чтобы это сделать, 
сначала нужно разделить полученную 
информацию на основную 
информацию с точки зрения основной 
идеи и второстепенную (тривиальную) 
часть текста, а затем исключить 
второстепенную информацию.

При обобщении материалов мы 
сначала выделяем отдельные основные 
факты (опуская несущественные 
факты), объединяем их в единое целое, 
выбираем соответствующие языковые 

средства и пишем новый текст. 
Очевидно, что одно невозможно 

без другого, потому что языковые 
методы и приемы могут быть 
применены только тогда, когда 
основное содержание раскрывается 
в тексте. С другой стороны, для того, 
чтобы передать основное содержание, 
необходимо овладеть языковыми 
методами и приемами сжатия текста.

В ходе подготовки к демонстрации 
необходимо выявить навыки памяти, 
которые относятся к метафорической, 
эмоциональной, логической и 
зрительной памяти старшеклассника.

Одним из методов, способствующих 
восприятию и запоминанию текста, 
является разделение его на микрослова.

Микрослова — это наименьшие 
значимые абзацы текста, содержащие 
законченные идеи: они могут не 
совпадать с границами абзацев. Каждая 
микротема должна использоваться 
в качестве заголовка подробного 
плана текста. Способствовать 
выражению и распространению 
лексической поддержки.

Лексическая поддержка — это 
комбинация слов и словосочетаний в 
микро-теме, создающая метафору или 
семантическую поддержку для каждого 
абзаца. Научившись видеть их в тексте, 
старшеклассник сможет различать 
словарную поддержку на слух, что 
определенно поможет ему на экзамене 
при прослушивании, старшеклассники 
должны самостоятельно разделить 
текст на микрослова, идентифицировать 
их и найти лексическую поддержку. 
Можно настроить аналогичный тип 
работы дома, а затем проверить все 
или часть ее. Можно потратить 5-10 
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минут на курс, чтобы разобраться 
с микро-вопросами. Преподаватель 
может дать задание представить одно 
или два микрослова разрабатываемого 
текста в письменном виде всему классу 
или отдельным учащимся. Работа с 
микрословами может быть выполнена 
не только письменно, но и устно.

Таким образом, исходя из 
вышесказанного, можно заключить, 
что актуальность обучения 
старшеклассников способам 
компрессии текстов обуславливается 
лавинообразным нарастанием 
информационной массы, а также 
возникшей проблемой обеспечения 
необходимого уровня обмена 
данными и экономной передачи 
речевого сигнала. Первым пунктом 
предоставленного школьникам 
алгоритма является вычленение 
и изложение кульминационного 
события адекватно его значению как 
центральному моменту рассказа и 
выделение цепи факторов и событий, 
ведущих к кульминационному 
событию. Что касается умения 
опустить несущественные факторы, не 
нарушающие логику повествования и 
не способствующие раскрытию темы 
и основной идеи рассказа, нужно 
добавить, что здесь подразумевается 
исключение подробностей и 
деталей, таких как предложения 
или их фрагменты, содержащие 
второстепенные факты, предложения 
с описаниями и рассуждениями, 
повторы, один или несколько 
синонимов. При пересказе текста 
можно обойтись без рассуждений, 
описаний, отсуплений и различных 
числовых данных, если это не влияет 
на общий смысл текста. Упрощение 

конструкций текста так же имеет 
место быть при компрессии рассказа. 
Упрощение является одним из способов 
компрессии текста. Под упрощением 
мы понимаем разбивку сложного 
предложения на сокращенные простые, 
перевод диалога или прямой речи в 
косвенную, формулирование мысли 
своими словами, замена фрагмента 
текста синонимичным выражением.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY 
SCHOOL

Аннотация (на рус). В статье специфические черты и особенности процесса обучения иностранному язы-
ку в начальной школе. Охарактеризованы этапы формирования лексических компетенций младших школьников, а 
также процесс освоения лексики учащимися. Даны рекомендации к оптимизации учебного процесса по обучению 
иностранному языку в начальной школе.  

Abstract (in Eng). The article describes the specific features and peculiarities of the process of teaching a foreign lan-
guage in primary school. The stages of formation of lexical competencies of younger schoolchildren, as well as the process 
of mastering vocabulary by students, are characterized. Recommendations are given to optimize the educational process of 
teaching a foreign language in primary school.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, лексическая компетенция, индивидуальный словарь школьника.
Keywords: teaching a foreign language, lexical competence, individual vocabulary of a student.

Основы формирования культуры 
речи, лексической компетенции и 
индивидуального словаря младших 
школьниках базируется на специфике 
познавательных процессов, которые 
видоизменяются в более качественную 
сторону. Ребенок постепенно 
овладевает своими психическими 
процессами, учится управлять 
восприятием, вниманием, памятью.

По мнению Винтовкиной Е.А. 
развитие речи и лексических 
компетенций реализуется, прежде 
всего, в рамках уроков родного 
языка и по таким направлениям, как: 

‒ развитие интонационной и 
звукоритмической стороны речи;

‒ развитие лексики;
‒ осознание учащимися 

собственной речевой деятельности. 
Что касается развития лексической 

компетенции на уроках родного языка, 
то здесь следует выделить полярные 
мнения относительно целесообразности 
изучения иностранных языков 
в младшем школьном возрасте:

‒ в начальной школе невозможно 
обучение иноязычному общению 
в силу отсутствия возможности 
реального контакта с истинным 
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носителем изучаемого языка и 
культуры. Также у младшего школьника 
отсутствуют на должном уровне 
языковые и речевые средства, знание 
культурных особенностей общения [1];

‒ в начальной школе считается 
целесообразным изучение 
иностранного языка в силу достаточной 
освоенности младшим школьником 
системы родного языка, небольшого 
количества штампов речевого 
поведения, отсутствия значительных 
трудностей при вступлении в контакт 
на английском языке [3], возможности 
параллельного формирования 
готовности к межкультурному 
иноязычному общению учащихся 
данного возраста (инсценировка 
сказок, диалогических клише и т.д.) [6]  

Несмотря на отсутствие 
единого мнения в отношении 
целесообразности и перспективности 
обучения иностранному 
языку младших школьников, 
большинство исследователей 
уверены в необходимости учета 
психологических особенностей 
младших школьников (с опорой на 
труды психологов, работающих над 
детской психологией), который могут 
обуславливать некоторые трудности 
в усвоении иностранного языка.  

1. Отсутствие у школьника 
действенных и актуальных мотивов 
овладения английским языком. В 
раннем детстве в таких мотивах не было 
необходимости в силу того, что речевая 
функциональная тенденция и языковая 
среда составляли достаточно сильный 
импульс для усвоения языка. Теперь 
же, когда школьник владеет родным 
языком, с помощью которого он решает 
все проблемы общения, удовлетворяет 
основные жизненные, социально-

культурные и познавательные 
интересы, необходимость владения 
вторым иностранным языком не 
переживается им как актуальная 
потребность. Актуальными для 
изучения английского языка могли бы 
стать следующие мотивы: стремление 
к расширению сферы общения, к 
расширению и углублению сферы 
познавательной деятельности, красота 
звучания самого языка, интерес к 
народу - носителю этого языка и интерес 
к его культуре. В процессе обучения 
английскому языку эти мотивы могут 
быть расчленены, конкретизированы, 
объединены, на каждом конкретном 
уроке мотивы следует заново 
активизировать, укреплять, включать 
в другие, более высокие системы. 
Суть педагогической организации 
обучающей среды заключается в том, 
чтобы в настоящую жизнь школьника 
были органически введены элементы 
его будущей жизни, чтобы уже сегодня 
он жил так, как, возможно, будет жить 
в будущем. В таком случае мотивы 
изучения английского языка станут 
действительными и актуальными. 

2. Владение учащимися родным 
языком. На уроках иностранного языка 
ученик, с одной стороны, невольно 
переводит на родной язык смысловые 
единицы второго языка, то есть 
осознание им этих единиц достигается 
не с помощью английского языка, а 
посредством родного. С другой стороны, 
при попытках построить речевое 
высказывание на иностранном языке 
ученик использует речевые структуры 
родного языка. Если речевой механизм 
второго языка еще не сформирован, 
то речевой механизм родного языка 
подменяет и даже вытесняет его. 

Формирование лексических 
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навыков младших школьников в 
процессе обучения иностранному 
языку тесно связан с понятием 
«индивидуальный словарь».

По мнению М.И. Елисеевой, словарь 
младшего школьника представляет 
собой рациональную языковую модель, 
так как к младшему школьному возрасту 
ребенок усваивает все основные 
модели родного языка. Несмотря на 
количественное пополнение словаря 
основной «каркас» не изменяется [2].

В целом, в младшем школьном 
возрасте накопление словаря 
реализуется посредством 
общеупотребительных и специальных 
слов. Например, в начальных классах 
лексическая работа проводится на 
уроках развития речи, обучения, 
грамоте, на уроках чтения, ознакомления 
с окружающим миром, но и на других 
занятиях обучающиеся знакомятся с 
новыми словесными обозначениями

Активный словарь содержит 
слова, которые часто используются 
учащимися для выражения 
мыслей в устной речи и на письме. 

Что касается пассивного словаря, 
его составляют лексические единицы, 
которые учащиеся должны понимать 
при чтении и слушании иноязычной 
речи. Также выделяется так 
называемый потенциальный словарь, 
состоящий из лексических единиц, 
которые учащиеся при чтении и 
аудировании могут понять без словаря 
посредством навыка догадки, который 
формируется на начальном этапе 
обучения иностранному языку. Лексика 
активного и пассивного словаря, с точки 
зрения Н.Л. Шибко, может свободно 
переходится их одного словаря в другой 
[8]. Более того, объем активного и 
пассивного словаря меняется на разных 

этапах изучения иностранного языка. 
Говоря о педагогических 

основах формирования культуры 
речи, лексической компетенции, 
следует отметить когнитивный 
подход, представленный А.Н. 
Шамовым. Согласно данному 
подходу, формирование 
лексических компетенций, в 
том числе - и индивидуального 
словаря у младших школьников 
осуществляется поэтапно [7]:

I уровень - накопление 
эмпирических знаний (наблюдение 
за функционированием 
лексических единиц в разных 
контекстах), организация 
представлений и семантизация 
новой лексики, знакомство с 
коммуникативным поведением.

II уровень - формирование навыков 
употребления изучаемых лексических 
единиц, установлениt прочных связей 
между лексическими единицами и их 
значением, приобретение первичных 
навыков употребления слов в 
заданном коммуникативном контексте.

III уровень - приобретение 
теоретических знаний о лексической 
системе изучаемого языка, организация 
работы по установлению учащимися 
особенностей формы, структуры и 
значений слова, создание более прочных 
вербально-семантических связей.

IV уровень - развитие у младших 
школьников умений употребления 
лексических единиц для решения 
различных коммуникативных задач 
(выполнение практических действий с 
иноязычным словом с использованием 
необходимых для этого языковых 
знаний, речевых навыков и умений)/

При формировании лексического 
навыка необходимо учитывать 
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три основных вида работы: 

‒ речевая зарядка либо 
речевая подготовка, которые 
вводят учащихся в атмосферу 
коммуникации на иностранном языке;

‒ ознакомление с новыми словами 
и их значениями, т.е. семантизация; 

‒ а в т о м а т и з а ц и я 
лексических единиц. 

Особая роль в вопросах 
формирования индивидуального 
словаря отводится словарной работе. 

Как отмечает З.Ф. Кароматова, 
работа с учебными словарями на 
уроках английского языка обеспечивает 
богатство индивидуального словаря 
как одного из признаков общего 
владения иностранным языком. Работа 
со словарем вырабатывает у учащихся 
потребность к самостоятельному и 
творческому поиску слов, необходимых 
для речевой деятельности, и 
значительно расширяет сведения о 
лексическом богатстве изучаемого 
(английского) языка. А также это 
наиболее индивидуализированный 
и самостоятельный вид учебной 
деятельности учащихся, 
цель этой работы является 
систематическое пополнение 
словарного запаса учащихся [4].

В зависимости от этой 
последовательности целесообразно 
в работе следовать трем базовым 
этапам работы с лексикой 
на начальной стадии [5]:

Первый этап представляет собой 
знакомство с лексикой, различение, при 
котором школьники учатся распознавать 
лексические единицы в тексте. На 
первом этапе знакомства с лексикой и 
ее распознавания можно использовать, 
упражнения на опознавание лексики, 
на различение, тесты-подстановки. 

Второй этап – алгоритмический, во 
время которого учащимися усваивается 
и репродуцируется та или иная речевая 
структура, в ходе изучения которой 
осваиваются лексические единицы. 
На втором этапе можно применять 
конструктивные упражнения, 
заключающиеся в воспроизведении 
информации по памяти. 

Третий – творческий этап, на 
котором учащиеся применяют уже 
усвоенные знания и умения на 
практике. Третий этап ознаменован 
закреплением приобретенных и 
отработанных знаний на практике, 
т.е. при помощи использования их 
в различных языковых ситуациях.

Таким образом, можем 
констатировать следующее:

‒ формирование готовности 
к межкультурному иноязычному 
общению младших школьников 
возможно с учетом их психо-
физиологических особенностей;  

‒ овладение иностранным 
языком на начальной ступени можно 
квалифицировать как овладение 
компонентом общей культуры, с 
помощью которой он приобщается 
как к культуре страны изучаемого 
языка, так и к мировой культуре.

‒ формирование лексических 
компетенций младших школьников 
осуществляется поэтапно. 

‒ формирование и расширение 
индивидуального словаря младших 
школьников выполняет развивающую 
роль не только в плане овладения 
речевыми умениями и навыками, 
но и в плане формирования 
познавательной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ 
ПЕРСОНАЛА
THEORETICAL FOUNDATIONS OF PERSONNEL MOTIVATION 
MANAGEMENT

Аннотация (на рус). Проблемы повышения мотивации и стимулирования актуальны в любой период, поскольку 
от этих категорий напрямую зависит рост социальной и творческой активности работников и конечные резуль-
таты деятельности предприятий в различных сферах деятельности. Представители разных бизнес-школ изучали 
проблемы мотивации и стимулирования персонала в разные периоды, поскольку повышение эффективности эко-
номики и уровня жизни зависит от мотивации и стимулирования. Мотивация сотрудников складывается из раз-
личных мотивов, отличающихся друг от друга по сути потребностей и содержанию выполняемой деятельности, 
что создает достаточно обширную систему мотивации труда.  

Abstract (in Eng). The problems of increasing motivation and stimulation are relevant in any period, since the growth 
of social and creative activity of employees and the final results of enterprises in various fields of activity directly depend 
on these categories. Representatives of different business schools studied the problems of motivation and stimulation of per-
sonnel in different periods, since improving the efficiency of the economy and the standard of living depends on motivation 
and stimulation. The motivation of employees consists of various motives that differ from each other in terms of the needs 
and content of the activity performed, which creates a fairly extensive system of labor motivation.

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, стимулирование, материальная мотивация, нематери-
альная мотивация.

Keywords: personnel management, motivation, stimulation, material motivation, non-material motivation.

Одной из актуальных проблем любой 
организации является мотивация 
персонала. Каждая компания, исходя 
из своих целей, стремится выработать 
такую систему мотивации, которая 
смогла бы заинтересовать сотрудника. 
А заинтересованный в своем деле 
сотрудник – залог успешного 
функционирования компании.

Мотивация — это совокупность 
внутренних (мотивы, потребности) и 
внешних (стимулы) движущих сил, 
которые побуждают человека работать 
и направляют эту работу на достижение 
целей. Из этого следует, что мотивация — 
это своего рода «спусковой механизм», 

который придает сотруднику рвение 
проявить себя как профессионала. 
На мотивацию сотрудника влияют 
мотивационные факторы. Они бывают 
внутренними (самоутверждение, 
самореализация) и внешними 
(карьерный рост, доход). Поэтому, 
чтобы методы были эффективными, 
сотрудник должен не только 
получать зарплату, но и чувствовать 
ее важность для организации. Это 
создаст связь между сотрудником и 
организацией, что в будущем окажет 
положительное влияние на обоих. 
Эффективность управления во многом 
зависит от того, насколько успешным 
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является процесс мотивации

Мотивация персонала является 
одной из функций менеджмента, 
поэтому эффективное использование 
системы стимулирования труда в 
рамках коррекции действующих 
систем на предприятиях позволит 
добиваться поставленных целей 
гораздо быстрее и легче. Тем более, что 
в условиях развития информатизации 
производства становится необходимым, 
чтобы работники принимали 
нововведения, изменение порядка и 
состава работы, и были заинтересованы 
в дальнейшем развитии и повышении 
качества и эффективности 
производственных процессов.

Стимулирование делится на 
материальную и нематериальную. К 
материальным стимулам относятся: 
деньги (доплаты, премии), а не деньги 
(путевки в санатории, транспортные 
расходы). К нематериальным относятся: 
моральные (награждение), социальные 
(возможность профессионального 
роста), творческие (самореализация). 

Принуждение — это способ 
воздействия на сотрудника путем 
применения профессиональных 
навыков с использованием инструкций и 
поручений. Следовательно, поощрение 
и стимулирование аналогичны четырем 
вышеперечисленным методам, 
поскольку их эффект, в отличие от 
убеждения и принуждения, основан 
на применении позитивных мер. Но у 
них также есть некоторые различия.

Нет никаких сомнений в том, что 
мотивы работодателя и сотрудника 
различны. Следовательно, механизмы 
мотивации также могут быть разными: 
государство влияет на работодателя; 

для работника – работодатель, который 
использует различные стимулы, когда 
возникает механизм мотивации труда.

Поощрение — это метод 
стимулирования, при котором 
повышается инициатива в 
отношении выполняемой работы 
путем поощрения или признания 
успеха в обществе. За проделанную 
работу, внедрение инноваций и 
другие достижения используются 
виды поощрения: вручение ценных 
подарков, денежное вознаграждение 
(премия), объявление благодарности, 
вручение почетной грамоты. 

Таким образом, можно 
выделить основные цели 
мотивации и стимулирования 
персонала, которые повышают 
конкурентоспособность предприятия: 

- повышение личной 
заинтересованности персонала в 
результатах труда позволит достичь 
стратегических целей предприятия; 

- стимулирование труда 
позволит привлекать и удерживать 
высококвалифицированные кадры;

 - повышение заинтересованности 
персонала в результатах 
работы позволит достичь 
стратегических целей предприятия; 

- стимулирование труда 
позволит привлекать и удерживать 
высококвалифицированные кадры; 

- предоставление сотрудникам 
социальных гарантий долгосрочной 
стабильности результатов 
работы обеспечит стабильность 
деятельности предприятия в целом; 

- повышение удовлетворенности 
сотрудников своей работой и вовлечение 
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их в трудовой процесс приведет к 
повышению производительности труда. 

От материального благополучия 
зависит жизнь человека, а потребность 
в стабильном заработке, жилье и 
уверенности в завтрашнем дне — 
это те потребности, удовлетворение 
которых является главной целью 
потенциального работника. В 
заключение можно с уверенностью 
сказать, что радикально меняющиеся 
рыночные условия и колебания 
экономического развития выдвигают 
на первый план необходимость 
оптимизации мотивации сотрудников 
и систем стимулирования для 
поддержания и дальнейшего развития 
организации в сложных условиях 
эксплуатации. Следует подчеркнуть, 
что творческие стимулы были 
разработаны для удовлетворения 
потребностей творческой 
самореализации сотрудника.

В процессе управления персоналом 
ценными являются знания и методы 
управления процессами мотивации и 
стимулирования, а также способность 
менеджера согласовывать эти 
процессы с целью обеспечения 
оптимальной управляемости. При 
формировании адекватной системы 
мотивации и стимулирования 
сотрудников необходимо учитывать 
определенные правила, среди 
которых выделяются следующие:

1. определение приоритетной 
цели работы и роли каждого 
отдельного сотрудника;

2. составление как 
краткосрочных, так и долгосрочных 
планов для этого сотрудника;

3. выбор наиболее важных методов 

стимулирования с учетом внешних и 
внутренних мотивационных факторов;

4. сведение к минимуму 
типичных управленческих ошибок 
при формировании команды. 

Правильно мотивированный 
коллектив способен реализовать 
все планы и идеи руководства, что 
позволит решить экономические задачи 
компании и тем самым повысить не 
только ее финансовую независимость, 
но и социальную эффективность. В 
условиях экономического кризиса, 
когда каждый сотрудник подвергается 
риску и может в любой момент покинуть 
зону комфорта по независящим от него 
причинам, на первый план выходят 
материальные и денежные стимулы. 
Важность кадровой политики нельзя 
недооценивать, поскольку от коллектива 
зависит дальнейшая жизнедеятельность 
предприятия, его развитие и рост.

Вопрос материальной мотивации 
важен и значим, так как любой 
труд должен быть вознаграждён и 
деятельность должна приносить 
постоянный и последовательно 
увеличивающийся доход, а с 
другой стороны, существуют люди, 
относящиеся к группе «духовного 
спектора» для которых материальная 
мотивация мало что значит.

Основными мероприятиями 
повышения эффективности мотивации 
труда в учреждении выступают:

 - внедрение систему отплаты 
труда на основе геймификации;

- обучение и ежегодная аттестация; 
- внедрение корпоративных 

праздников и системы 
поощрения сотрудников.



ВЕСТИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 98

Библиография
1. Армстронг М. Стратегическое управление человече-

скими ресурсами/пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 328 с.
2. Базаров Т. Ю. Управление персона-

лом развивающейся организации. М.: ЮНИТИ, 2019. - 453 с.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономическо-

го анализа: учеб. - М.: Финансы и статистика, 2021. - 416 с.
4. Башмарин И.В. Современные требования к использо-

ванию трудовых ресурсов.//Кадры. - 2020. - №1. - С. 15-18.
5. Баркер А. Как еще лучше управлять людьми. - М.: ФАИР ПРЕСС, 2015. - 272 с.
6. Блинов А.О. Искусство управления персоналом/А.О. Бли-

нов, О.В. Василевская; Новая гуманитарная академия «Гелан», Инсти-
тут управления и образовательных технологий. - М.: Гелан 2021. - 411 с.

7. Егоршин А.П. Управление персоналом: учеб. для ву-
зов. - 3-е изд. - Н.Новгород: НИМБ, 2021. - 720 с.

References (transliterated)
1. Armstrong M. Strategicheskoe upravlenie chelovecheskimi re-

sursami/per. s angl. - M.: INFRA-M, 2020. - 328 s.
2. Bazarov T. YU. Upravlenie personalom razvivayushchejsya organizacii. M.: YUNITI, 2019. - 453 s.
3. Bakanov M.I., SHeremet A.D. Teoriya ekonomichesk-

ogo analiza: ucheb. - M.: Finansy i statistika, 2021. - 416 s.
4. Bashmarin I.V. Sovremennye trebovani-

ya k ispol’zovaniyu trudovyh resursov.//Kadry. - 2020. - №1. - S. 15-18.
5. Barker A. Kak eshche luchshe upravlyat’ lyud’mi. - M.: FAIR PRESS, 2015. - 272 s.

Таким образом, на систему 
мотивации компании влияют внешние 
и внутренние факторы. Первые 
включают краткосрочные факторы, 
которые оказывают непосредственное 
влияние на компанию, и долгосрочные 
эффекты, которые не имеют 
немедленного эффекта, но влияют 
на функционирование организации. 
Внутренние факторы определяются 
особенностями внутренней среды, 
включая производство, организацию 
управления, финансы и бухгалтерский 
учет, а также человеческие ресурсы. 
Все эти факторы следует учитывать 
при разработке и совершенствовании 
мотивационной политики компании. 

В зависимости от конкретной миссии 
в организации также разрабатывается 
система мотивации сотрудников, 
которая в основном включает 

методы стимулирования, из которых 
приоритетное значение имеют: 

- материальное и неденежное 
стимулирование (путем выделения 
ваучеров, ценных бумаг и т. д.); 

 - нематериальные стимулы 
(вручение благодарственных 
грамот и производственных наград, 
присвоение почетных званий). 

Таким образом, мотивация 
сотрудников — это комплекс 
мотивации сотрудников (внутренняя 
мотивация, основанная на насущных 
потребностях) и стимула (внешняя 
мотивация), который возникает в 
процессе работы и ориентирован на 
результат. Мотивация сотрудников 
тесно связана со стимулами.
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УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С РАС
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 
ASD

Аннотация (на рус). В статье рассмотрены психолого-педагогические условия успешной социализации детей 
с расстройствами аутистического спектра, проанализированы конкретные условия развития коммуникации в до-
школьном учреждении.

Abstract (in Eng). The article examines the psychological and pedagogical conditions for the successful socialization 
of children with autism spectrum disorders, analyzes the specific conditions for the development of communication in 
preschool.

Ключевые слова: дошкольное образование, социализация, психолого-педагогические условия, дети с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Keywords: preschool education, socialization, psychological and pedagogical conditions, children with autism spectrum 
disorders.

В России все больше родителей сталки-
ваются с серьезной проблемой: у детей диа-
гностируется расстройство аутистического 
спектра. По данным ВОЗ число таких детей 
увеличивается на 13 процентов в год. Рас-
стройство аутистического спектра (РАС) 
является наиболее распространенным рас-
стройством развития. Поэтому вопросы, каса-
ющиеся помощи в социализации детей с ау-
тизмом, чрезвычайно важны и актуальны для 

тысяч семей, проживающих на территории 
Российской Федерации. Дети с расстройства-
ми аутистического спектра (РАС) составляют 
группу детей с HIA (инвалидностью) [1]. 

Расстройства аутистического спектра 
(РАС) — это тип дизонтогенеза, связанный 
с преждевременными, ранними сложны-
ми нарушениями взаимодействия ребенка 
с окружающим миром. РАСЫ относятся к 
группе распространенных нарушений разви-
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тия, характеризующихся безграничными и 
обширными отклонениями в социальных вза-
имодействиях и общении, а также ограниче-
нием и снижением интересов и часто повто-
ряющимся поведением. Этот тип нарушений 
по-прежнему характеризуется значительной 
вариабельностью, как в проявлении аутисти-
ческих расстройств, так и в уровне развития 
речи, когнитивной сферы. Это расстройство 
чаще проявляется у мальчиков, чем у дево-
чек (5-6:1) и вызвано биологическими при-
чинами. Фундаментальной характеристикой 
аутизма у детей является набор следующих 
признаков: стандартное, монотонное поведе-
ние; аутизм с аутистическими переживания-
ми; характерные нарушения речи. [2]

Выделяют 4 группы детей с расстройством 
аутистического спектра.

Первая группа  - дети с отрешенностью 
от внешней среды (уход от ситуации, глубо-
кое погружение в себя; вторая группа - дети 
с отвержением внешней среды (стереотипные 
действия и заглушение неприятных впечатле-
ний извне) [3]; третья группа - дети с замеще-
нием внешней среды (стереотипные моноло-
ги у детей с развитой речью с фиксацией на 
пережитых страхах); четвертая группа - дети 
с застенчивостью, сверх ранимые. 

Возможности социализации лиц с рас-
стройствами аутистического спектра опреде-
ляются многими факторами: 

- тяжестью и глубиной аутистических рас-
стройств;

 - ранней диагностикой; 
- возможно ранним началом специализиро-

ванной коррекции, ее сложным медицинским 
и психолого-педагогическим характером;

 - адекватным и гибким подходом к выбору 
методов коррекционной работы, их последо-
вательность, продолжительность, достаточ-
ный охват;

 - единство усилий профессионалов и се-
мьи. 

Социализация детей с аутизмом — это 
многогранный процесс вхождения в социум. 
Во-первых, это зависит от окружения ребенка. 
Поэтому семья, учебные заведения, в которых 
работает ребенок, играют большую роль в со-
циализации ребенка с аутизмом. Необходим 
комплексный подход к социализации. Важно 
создать оптимальные условия для успешного 
развития аутичного ребенка, его воспитания, 
образования и дальнейшей интеграции в об-
щество [4].

Решению данной проблемы будет способ-
ствовать реализация следующих психоло-

 
Рисунок 1 - Группы детей с расстройством аутистического спектра
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го-педагогических условий:

1) внедрение системы альтернативной ком-
муникации;

2) создание эмоционального комфорта в 
группе;

3) использование здоровьесберегающих 
технологий (включение в режимные момен-
ты музыкально – двигательных разминок, 
упражнений на регуляцию мышечного тону-
са, упражнений на развитие дыхания, голоса 
и артикуляции; ритмических упражнений);

4) использование песочной и арт – терапии; 
5) моделирование ситуаций для коммуни-

кации в сюжетно-ролевой игре.
Внедрение альтернативной коммуникаци-

онной системы [2]. Использование наглядно-
го расписания позволит детям четко видеть 
последовательность событий и поможет раз-
вить гибкость поведения, повысить самосто-
ятельность в различных ситуациях, обеспе-
чить предсказуемость, справиться с тревогой. 
Использование социальных историй способ-
ствует большему проявлению желаемого по-
ведения, улучшению навыков социального 
взаимодействия (например, делиться, поддер-
живать порядок), развитию навыков общения 
(например, просить о том, чего вы хотите, го-
ворить о чувствах). 

Социальные истории — это индивидуаль-
но написанные истории с использованием 
визуализаций (изображений или реальных 
фотографий), которые описывают ситуацию 
и правильные способы поведения ребенка в 
этой ситуации. Необходимым условием для 
начала обучения в PECS является то, что у 
ребенка есть собственное желание что-то по-
лучить или сделать. Конечная цель уроков 
состоит в том, чтобы ребенок научился со-
общать о желании получить определенный 
предмет или что-то сделать, используя кар-
точки с изображениями. Создание эмоцио-
нального комфорта в группе происходит че-
рез организацию различных мест уединения: 
уголков уединения и снятия эмоционального 
стресса, мест для индивидуальной игры. 

Использование здоровье сберегающих 
технологий предполагает включение музы-
кальной и двигательной разминки, упражне-
ний для регулирования мышечного тонуса, 
упражнений для развития дыхания, голоса и 
артикуляции; ритмических упражнений в ре-

жимные моменты. Логоритмические элемен-
ты хорошо зарекомендовали себя. Его цели и 
задачи заключаются в приобретении и фор-
мировании двигательных навыков и умений с 
помощью ритмичных движений, скоордини-
рованных со словами и музыкальным сопро-
вождением. Логопедическая ритмика исполь-
зуется не только как инструмент в работе по 
развитию речи, но и способствует обучению 
детей согласованности движений с музыкой, 
скорости реакции, образному мышлению и 
формированию двигательной культуры. Раз-
вивается пространственная организация дви-
жений, общая и мелкая моторика, мимика. 
Использование последовательных логорит-
мических упражнений и игр требует от детей 
организованности, внимательности и сообра-
зительности. Это способствует улучшению 
умственных способностей ребенка.

Использование песочной терапии являет-
ся одним из наиболее эффективных способов 
психологической работы с детьми, обеспечи-
вающим социальную успешность, сохранение 
и укрепление психического здоровья ребенка. 
При работе с песком создается дополнитель-
ный акцент на тактильную чувствительность, 
развивается «ручной интеллект» ребенка. Ис-
пользование именно этого материала может 
значительно повысить мотивацию ребенка к 
учебе, а также способствует более интенсив-
ному и гармоничному развитию когнитивных 
процессов [3].

Моделирование ситуаций для общения в 
сюжетно-ролевой игре эффективно влияет 
на общение детей. Коммуникативная игровая 
ситуация актуализировала ведущие мотивы 
ребенка, значительно повысила уровень ре-
чевой активности, улучшив качество рече-
вых высказываний дошкольников и повысив 
эффективность обучения. В основе игровой 
ситуации лежит сценарий активизации обще-
ния, овладения детьми определенными игро-
выми навыками и умениями.

В результате внедрения указанных выше 
педагогических условий позитивной социа-
лизации у детей с РАС:

- повысится уровень коммуникативных 
умений;

- будут сформированы умения и навыки 
ориентировки в окружающем социуме на 
бытовом уровне, навыки самообслуживания, 
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культуры поведения, социального поведения, умение адекватно общаться, обращаться за помо-
щью; 

- ребенок научится использовать систему альтернативной коммуникации, владеть собой в 
различных ситуациях. 

Предложенный опыт работы будет иметь положительное значение для образовательного уч-
реждения в целом:

- произойдет обогащение предметно-развивающей среды,
-  будет разработана и внедрена система альтернативной коммуникации детей с РАС, с после-

дующим обучением детей складыванию карточек в предложения,
- опыт может быть использован в системе коррекционно-образовательной работы дошколь-

ных учреждений специализирующихся на обучении детей с интеллектуальными нарушениями.
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