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ритмический рисунок. На первых порах следует брать 
простые двухголосные произведения с размером 2/4 и по-
степенно усложнять, доводя до трехголосия и 4/4. При 
разучивании канонов такая работа должна проделываться 
с каждым голосом и с каждой партией.

Подводя итог, стоит отметить, что все выше перечис-
ленные методы работы создают благоприятную атмос-

феру на уроке, который проходит в форме игры, что по-
зволяет ученикам почувствовать свободу, отвлечься 
и перестать думать о прошлых неудачах, а также способ-
ствуют развитию координации слуха и голоса, развитию 
координации движений, выработке ощущения метро-
ритма и чувства ансамблевого строя при работе над мно-
гоголосными произведениями.

Приложение 1
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Удовлетворенность детей качеством образовательных услуг 
в учреждении дополнительного образования

Матвеева Мария Андреевна, студент
Тюменский государственный университет

Дополнительное образование представляет собой самостоятельный вид образовательной деятельности, является 
целенаправленным процессом воспитания и обучения с помощью реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ, а также инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности под-
растающего поколения.

В сфере дополнительного образования отсутствуют механизмы нормативной регламентации, это не всегда обеспе-
чивает предоставление услуг достойного качества. Отсюда, можно сделать вывод, что вопрос качества образования 
в системе дополнительного образования детей на сегодняшний день очень актуальный.

Качество дополнительного образования зависит от удовлетворенности образовательными услугами субъектов их 
получения, таким образом удовлетворенность качеством дополнительного образования является показателем, отра-
жающим представление родителей и учащихся о качестве предоставляемых образовательных услуг, а также о качестве 
образования в целом.

Для того чтобы определить уровень удовлетворенности образовательными услугами, мы разработали анкету и про-
анкетировали детей одной из детских школ искусств.

Нами были выделены следующие критерии и показатели удовлетворенности образовательными услугами:
1. Удовлетворенность организацией обучения:
– образовательная программа;
– удовлетворенность результатами обучения.
2. Удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса:
– материально техническое обеспечение;
– санитарно-бытовые условия
3. Удовлетворённость творческой деятельностью:
– концертная деятельность;
– конкурсная деятельность.
4. Удовлетворенность отношениями в коллективе:
– педагог — ребенок;
– ребенок — коллектив.
5. Отношение к занятиям:
– отношение ребенка к занятиям;
Целью анкетирования является — получение оперативной, точной и объективной информации об уровне удовлет-

воренности образовательными услугами, для повышения результативности управленческой деятельности по сохра-
нению и улучшению качества образовательных услуг.

Также нами был определен порог удовлетворенности — 75%, который является нормой, все что ниже будет счи-
таться отклонением.

Рассмотрим результаты, полученные с помощью анкетирования детей.
На рисунке 1 представлены результаты удовлетворенности результатами обучения и программой обучения, оба кри-

терия выше 75% это говорит о том, что детям нравятся изучаемые предметы и большинство довольны результатами 
обучения.
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Рис. 1. Удовлетворенность организацией обучения

На рисунке 2 отражены результаты вопросов, касающихся условий реализации образовательного процесса, показа-
тель опроса детей наивысший — 100%.

Рис. 2. Удовлетворенность условиями реализации образовательного процесса

Взаимоотношения в коллективе, представленные на рисунке 3, равна 70%, это небольшое отклонение, но тем не 
менее ниже установленного нами порога.

Рис. 3. Удовлетворенность отношениями в коллективе

Удовлетворенность концертной и конкурсной деятельностью, имеет низкий процент, всего 50%, этому нужно уде-
лить особое внимание.

Рис. 4. Удовлетворенность организацией творческой деятельности
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Также детям был задан дополнительный вопрос, с удовольствием ли они посещают занятия, процент, кто ответил 
да, равен 90% (рис. 5).

Рис. 5. Отношение к занятиям

Проанализировав результаты анкетирования детей, мы можем сделать вывод, что имеются проблемы в области ор-
ганизации творческой деятельности и взаимоотношений в коллективе, по остальным показателям отклонений не име-
ется.

Поэтому есть необходимость принять управленческие решения направленные на улучшение качества образова-
тельных услуг, опираясь на мониторинг удовлетворенности детей.

Создание и развитие оптимальной среды для жизни и развития детей 
с ТМНР в условиях пребывания детей в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь»

Санжиева Зинаида Ивановна, воспитатель
Центр содействия семейному воспитанию детей с ОВЗ «Вера. Надежда. Любовь» (г. Москва)

В нашем центре содействия семейного воспитания 
«Вера. Надежда. Любовь» работа с детьми выстра-

ивается на основе средового подхода. Что понимается под 
этим термином — среда рассматривается как система 
пространственно-временных, эмоциональных и смыс-
ловых отношений. Среду, с точки зрения возможностей 
для функционального развития детей можно разделить на 
три группы: стрессогенную, развивающую и комфортную.

Что такое стрессогенная среда? Это среда, в которой 
ребенок не может приспосабливаться к изменениям окру-
жающей среды, внешних (внутренних) условий суще-
ствования путем сохранения и поддерживания физиче-
ского гомеостаза (5). Наглядный пример. Ребенок, без 
сопровождения близкого человека, попадает в боль-
ницу. В данном случае ребенку может быть непонятно, 
что с ним произошло. Где, зачем, почему он оказался один 
в незнакомом месте и когда это все закончиться? Окру-
жающие люди для него абсолютно непредсказуемы: один 
и тот же человек может выполнять разный функционал, 
кормить, играть, гулять, ухаживать. Не будем забывать, 
что ребенок попал в больницу из-за плохого физического 
состояния, вызванного заболеванием, а рядом нет че-
ловека, который мог бы привычным методом успокоить 
и утешить его.

Для детей с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития стрессогенными могут оказаться весьма, 

менее значимые изменения, как окружающей среды, так 
и внутренние изменения среды. Из-за сниженных воз-
можностей адаптации дети могут не преодолеть даже не 
значительные изменения в привычной, повседневной об-
становке. Как можно определить, что ребенок испытывает 
сильнейший стресс? Один из самых простых и понятных 
всем признаков — это крик ребенка. Однако бывает и на-
оборот. Ребенок, попав в стрессогенную среду, не кричит, 
и вот эта ситуация намного хуже — все это указывает 
на более глубокий уровень стресса. Во многих случаях 
многие, окружающие взрослые не догадываются, что ре-
бенку некомфортно.

Некомпетентному персоналу может показаться, 
что данная ситуация для ребенка является комфортной 
средой, что она ему нравиться (например, купаться 
в большой ванне, как только малыш затихает, попав 
в воду). Однако могут появиться симптомы стрессового 
состояния такие, как нарушение дыхания, повышение 
мышечного тонуса, отсутствие мимики, отсутствия ми-
мики и др. Т. Берри Бразельтон, американский педиатр 
и его коллеги, исследовали поведения детей, создали та-
блицу «Показателей баланса и перегрузки у младенцев 
и маленьких детей». Данная таблица может приме-
няться и для определения степени переживания стресса 
у детей с ТМНР. Длительное воздействие стрессогенной 
среды очень негативно сказывается, на развитие ребенка 
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и может даже спровоцировать не только замедление, но 
и откат в развитии. Последствия пребывания в стрессо-
генной среде могут быть самые не предсказуемые, даже 
могут сохраняться длительное время после попадания его 
в комфортные условия. Ребенок боится всего нового, не 
хочет двигаться, учиться, общаться. Многие дети чрез-
вычайно резко реагируют на незначительные изменения 
привычной окружающей среды — сопротивляются, 
кричат. Иные, наоборот, оказываются малоинициатив-
ными и не пытаются избежать негативного воздействия 
(такая ситуация начинается как правило при повторной 
ситуации или длительном воздействии стрессовой среды). 
Это состояние, с точки зрения ребенка можно описать 
так: «Мир ужасен и страшен, а я никчемен и ничего изме-
нить не могу, даже пытаться не стоит».

Комфортная среда — это та среда, в которой ребенок 
чувствует себя спокойно, уютно и хорошо. В такой среде 
адаптация ребенка происходит на базе существующих 
у него механизмов приспособления к окружению и регу-
ляции поведения. Примером комфортной среды может 
быть довольно привычная домашняя атмосфера, рядом 
с близкими родными людьми. Комфортная среда необхо-
дима каждому ребенку для жизни и его развития. В этой 
среде дети восстанавливают психические и физические 
силы, отдыхают. Она нужна для того, что если он испы-
тывает тревогу, ребенок мог успокоиться. В комфортной 
среде не нужно детям тратить свои силы на регуляцию по-
ведения, приспосабливаться к другим условиям жизни, 
поэтому именно такая среда необходима для отработки 
различных операций и навыков. Комфортная среда обе-
спечивает спокойствие и чувство безопасности, именно 
поэтому в ней ребенок начинает проявлять самостоя-
тельность и активность. У детей с ТМНР поиск и обеспе-
чение комфортной среды, особенно физической, обычно 
занимает много времени, т. к. эти дети ощущают диском-
форт и боль гораздо чаще, чем обычно развивающиеся 
дети. Помимо физического комфорта, очень значим эмо-
циональный комфорт: важно, чтобы с ребенком был тот 
человек, который хорошо понимает его знаки, чтобы 
история, которая происходит с ребенком, была предска-
зуема и понятна для него.

Развивающая среда — это среда, которая вызывает 
временную дезаптацию, с помощью чего ребенок может 
и способен преодолеть с помощью других людей или са-
мостоятельно. По-другому говоря, развивающая среда 
содержит вызовы и задачи, преодолев которые, ребенок 
шагает вперед в развитии. В качестве примера можно 
привести первый поход ребенка в цирк, в кино. В данном 
случае ребенок попадает в новое место, в котором дей-

ствуют другие правила, где много незнакомых людей. Не-
обходимо приложить много сил, для того чтоб адаптиро-
ваться, побороть свои эмоции и поменять свое поведение. 
Если ребенка подготовили к данным событиям, ему по-
нятно, что его ждет, и как нужно себя вести, посещая то 
или другое мероприятие, если рядом будут находиться 
близкие люди, которые помогут ему в той или иной ситу-
ации, это возможно.

Для чего нужна развивающая среда? Один из ос-
новных факторов — эмоционально-личностное развитие 
ребенка, для возникновения у него новых возможно-
стей взаимодействия с миром, расширение возможностей 
адаптации и в завершении — для гибкого поведения в тех 
или иных жизненных ситуациях. На протяжении дня раз-
вивающие среды должны сменяться комфортными сре-
дами, для того чтобы ребенок мог восстановиться и отдох-
нуть. Особенно необходимо детям с ТМНР, так как они 
более ранимы, им нужно больше сил и времени на ос-
воение разных новых ситуаций, а так же на проживание 
и интеграцию в свой навык более ярких историй. Со-
здание равновесия между комфортными и развивающими 
средами для данного ребенка — это уникальная задача, 
которая может решаться только в результате коллегиаль-
ного обсуждения индивидуальной программы развития 
ребенка всеми специалистами и близкими людьми, при-
нимают участие в его сопровождении. Важно отметить 
тот факт, что не существует универсальной «инструкции» 
развивающей и комфортной среды. Одна и та же ситуация 
может быть стрессогенной для одного ребенка, развива-
ющей для другого и комфортной для третьего. Например, 
если ребенок впервые качается на качелях, он испыты-
вает новые ощущения. Может менять положение тела, 
напрягать мышцы. Привыкнув к этому процессу, ребенок 
воспринимает это как шанс отдохнуть, расслабиться. Это 
требует тщательного анализа ситуации и моделирования 
среды для каждого единичного эпизода. Бывают случаи, 
когда возможно определить из всей ситуации несколько 
трудных факторов и по отдельности учить ребенка с ними. 
Например, принятие ребенка в наш центр происходит 
поэтапно, создавая, как можно менее для него стрессо-
генную среду. Желательно отдельно познакомиться с вос-
питательницей, обслуживающим персоналом, осмотреть 
группу, когда в ней нет других детей. Первые дни пребы-
вание ребенка не полный рабочий день. Таким образом, 
в процессе планомерной работы зона комфорта у ребенка 
будет увеличиваться за счет непрерывного накопления 
положительного навыка в развивающей среде, а количе-
ство случаев, создающих стрессовую ситуацию, умень-
шаться.
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Modern school and modern teacher concept
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The article about modern school concept, which should replace the old one, where is a school is a place for harmony 
and mutual understanding between teachers, students and their parents; where children can and want to learn, where 
there is no one indifferent; where parents of students act as companions of teachers; where teachers are dedicated pro-
fessionals, sociable, interested in the success of their students, able to quickly respond to changes in science and society.

Key words: goals, reform, modern school, conception, education, generation, society, conditions.

Концепция «Современная школа и современный учитель»
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Статья о современной школьной концепции, которая должна заменить старую, где школа — это место 
для гармонии и взаимопонимания между учителями, учениками и их родителями; где дети могут и хотят 
учиться, где нет никого равнодушного; где родители учеников выступают в качестве компаньонов учи-
телей; где учителя преданные своему делу профессионалы, общительные, заинтересованы в успехах своих 
учеников, способны быстро реагировать на изменения в науке и обществе.
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Creativity is as important as literacy.
Ken Robinson

At present, radical changes are taking place in the society, 
which create prerequisites for changes in the education 

system. Education has always been and is the source of the 
development of society, and society constantly influences ed-
ucation and its role. Today, the main goal of education is not 
the transfer of knowledge and social experience, but the de-
velopment of a student’s personality, his ability to set edu-
cational goals, design ways to implement them, monitor and 
evaluate his achievements, that is, the formation of the ability 
to learn.

In our understanding, modern school is a school of suc-
cess and health. Innovations, techniques, creativity — these 

are the words that most often sound in a new school. She 
teaches you to think, to seek solutions to problems. The 
modern school is a creative workshop of the teacher and the 
child himself in the pedagogical process, where the child is 
the sun, around which everything revolves, where each stu-
dent is talented in his own way, and we, the teachers, should 
reveal this talent in the child, and not treat him skeptically. 
The modern school today is viewed from different angles: in-
tellectual development, physical, aesthetic, moral. We be-
lieve that these aspects of development were in demand 
yesterday, remain so today and will be no less relevant to-
morrow, only we need to achieve them in a new way so that 
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we, the teachers, can see the joy and interest in learning in 
the eyes of students. We will be able to see the results of all 
this when our students go to universities and will be proud 
of the knowledge they received at their home school, their 
teachers, who helped them in choosing a profession. We 
are all aware of the fact that modern schools require quali-
fied teachers. If we, the teachers, are competent in our work, 
then our children will seek to cooperate with us, and if the 
teacher has always friendly relations with the child, this will 
lead to the success of both the teacher and the student. It is 
difficult to imagine now the learning process without mul-
timedia technology, electronic didactic manuals, projectors, 
computers, the Internet. Today’s school has acquired a new 
modern look, and its students have changed. What is he, a 
modern teacher?! A modern teacher, in our opinion, serves 
as a foothold in the educational process and should have its 
own and definite image.

The teacher should have an attractive appearance, good 
taste, personal charm. A teacher is only then a teacher, 
when he feels that the experience he has accumulated, his 
knowledge allows him to lead his students along. We must 
teach our students to work, think, build, create; you need to 

build your work so that the student always speaks with you: 
arguing, sharing opinions, speaking, defending his point of 
view, that is, giving him the freedom to choose, the ability to 
make decisions independently, and be able to listen and hear 
the student himself, to understand him. The modern teacher 
«must keep up with the times» since the school is alive as 
long as the teacher is interested in the child in it. A modern 
teacher should be in constant creative search, as well as 
in the search for an answer to the question: «What should 
children learn?» Today, the teacher has a difficult task — 
to create conditions for the development of creative abilities, 
to develop students’ desire for creative perception of knowl-
edge, to teach them to think independently, to fully realize 
their needs, to increase their motivation to study the sub-
ject, to encourage their individual inclinations and talents. 
It is necessary for students to learn not only to answer the 
questions that the teacher poses to them, but also to formu-
late them for themselves in the process of studying the ma-
terial. The development of independence and preparation for 
adult life, the education of the individual — this is a task in 
relation to which the training of knowledge, skills, and skills 
acts as a means of education.
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Using interactive games in teaching young learners
Xolmirzayeva Dilafruz Maxmudjon qizi, an English language teacher
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The article is about interactive learning as a special form of organizing cognitive activities. The main idea of the in-
teractive methodology is the revitalization of learning activities through the system of developmental education, coop-
eration with the teacher, various styles communication in a team.
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Статья посвящена интерактивному обучению как особой форме организации познавательной деятель-
ности. Главная идея интерактивной методики — активизация учебной деятельности, через систему разви-
вающего обучения, сотрудничество с учителем, различные стили общения в коллективе
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One child, one teacher, one book, one pen can change 
the world.

Malala Yousafzai

Times change, and with it the interests of children.
One of the oldest means of education, training and 

development of students is the game. It is the most important 
method of accumulated experience from the older genera-
tion to the younger. With its help, you can simulate life and 
learning problem situations. During the game, students use, 
first of all, their personal experience, as well as their ideas 
about the experience of the hero being played, i. e. through 
imitation, a peculiar chain of actions is formed. During the 
game, students do not copy their hero, but imitate him. The 
inclusion of the game in the educational process significantly 
increases the interest in the academic subject, creates situ-
ations filled with emotional experiences, stimulates the ac-
tivity of students. The game manifests many personality 
traits. The game is cheerfulness, joyous state of health, ac-
tive vitality, intuition, improvisation, imagination, emotion-
ality, symbolism, detachment.

Over the long years of work in the system of additional ed-
ucation, I realized that children learn more quickly if classes 
are held in an atmosphere of joy.

Interactive games help students:
1. Better experience:
a. interactions with the environment
b. interaction with other children
2. Awareness of the relationship between nature and so-

ciety.
3. Personal qualities of self-esteem, self-confidence, re-

sponsibility.
4. Ability to work in a team anticipation of the conse-

quences.
5. Motivation for the knowledge of the environment to in-

teract with other children to the preservation of the environ-
ment.

A game is a type of activity in the conditions of situa-
tions aimed at the recreation and assimilation of social expe-
rience, in which self-management of behavior develops and 
improves.

The game performs the following functions:
– entertaining (inspire, entertain, give pleasure)

– communicative (allows you to communicate with the 
doll, for example)

– self-realization (children with physical disabilities) 
(polygon in human practice).

– therapeutic (helps to overcome difficulties in various 
activities).

– diagnostic (deviation from the normative behavior) The 
child in the game is relaxed, opened. He can manifest himself.

– correction (making positive changes in the structure of 
positive indicators).

– international communication.`
– socialization (mastering the norms of human commu-

nication.
The success of any game depends on its organization. It 

consists of three stages:
1. Preparatory
2. Playing the game
3. Summing up the game.
The games used in the classroom create a magical atmo-

sphere of general fun. Games help to better know and love 
nature, learn to experience the inspiration from communi-
cation with her creations. Fun games and tasks are stabbed 
with energy, children experience joy — it means that the goal 
is achieved. I use games in a variety of situations with chil-
dren of all ages and social groups.

Pedagogical technology.
The essence of technology.
The basic principles are:
– reliance on the psychological characteristics of stu-

dents «emotional, the importance of their own feelings and 
sensations for orientation in the world».

– continuous expansion of the range of feelings of the 
child.

– creating and maintaining an atmosphere of creativity 
in the classroom.

– implementation of the child’s developmental needs.
Following these principles determines the features of the 

construction of the educational process: Organization of 
classes mainly in the form of the game.
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Экологическое воспитание младших школьников 
в процессе обучения решению текстовых задач

Хомякова Евгения Юрьевна, студент магистратуры
Смоленский государственный университет

В современном мире образование претерпевает из-
менения, происходит усовершенствование, обнов-

ляется система и содержание. К числу одной из приори-
тетных задач в настоящее время относят экологическую 
культуру [1]. Под этим понятием следует рассматривать 
не только любовь и бережное отношение к окружающему 
миру, но и необходимость осознавать правильность своих 
действий по отношению к природе. Именно начальная 
школа играет важную роль в экологическом образовании 
обучающихся.

Математика может научить ребенка умениям давать 
количественную оценку состояния природы, оценку по-
следствий действия человека в окружающей среде Ис-
пользуя на уроках математики задачи экологического 
содержания, мы можем воссоединить эмоциональное 
и рациональное восприятие мира у ребенка. Таким об-
разом, мы сможем научить видеть не только красоту при-
роды, но и математики как школьного предмета [2].

Экологическое воспитание средствами математики, 
возможно, проводить через текстовые задачи. Именно 
текстовые задачи экологического содержания дают воз-
можность рассказать детям о состоянии природы, о том, 
как нужно ее беречь, чтобы не навредить ей, о предста-
вителях царств живой природы и среде их местообитания. 
Решая их из класса в класс, можно повысить уровень эко-
логической культуры у учащихся начальной школы [3].

При анализе программ по математике УМК «Школа 
России» и «Школа ХХI века», а также при изучении прак-
тики работы школы, можно проследить современное со-
стояние изучаемой проблемы. В действующих учебниках 
по математике для начальной школы содержатся неко-
торые экологические сведения. Однако, использование 
этих сведений не имеет системности, четкого целепола-
гания и полноты. Как правило, экологические сведения 

подаются фрагментарно и чаще всего учитель не акценти-
рует на этом внимание детей.

Как показал наш анализ, в учебниках «Математика» 
М. И. Моро содержится меньше задач, которые можно 
использовать для экологического воспитания учащихся 
на уроках математики. Поэтому учителю необходимо са-
мому искать или составлять задачи. Что касается учеб-
ников «Математика» автора В. Н. Рудницкой, то на на-
чальных этапах экологических задач мало, а начиная с 3 
класса они начинают появляться. Но в любом случае все 
задачи необходимо сопровождать соответствующими бе-
седами, чтобы дети оценивали масштабы экологических 
проблем.

Анализ методической литературы позволяет говорить 
о том, что экологическое образование детей является ак-
туальной задачей. Но, тем не менее, в практике работы 
учителей экологические сведения используются доста-
точно редко. В связи с этим, нашу исследовательскую ра-
боту мы посвятили изучению вопроса возможности и эф-
фективности экологического воспитания при решении 
задач на уроках математики в начальных классах. Ра-
бота была начата в 2016 году, закончена в 2018 (2,5 года). 
Базой исследования была МБОУЯСШ №  4. Для про-
ведения исследования был взят 1 класс (на протяжении 
всего исследования он переходил во 2й и 3й). Экспери-
мент состоял из нескольких частей.

На протяжении первого этапа исследования нами 
было проведено анкетирование учащихся, с целью ди-
агностики первичных экологических знаний у обучаю-
щихся. Анкета состояла из 10 вопросов, где необходимо 
было кратко ответить на них. Каждый вопрос оценивался 
от 0 до 2 баллов, в зависимости от полноты ответа.

Ниже приведена диаграмма с первичными результа-
тами:
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Количество баллов за ответы по классу от 10 до 13 
(максимально можно было набрать 20, если за каждый 
вопрос по 2 балла), что говорит о том, что большинство 
учащихся имеют представление лишь о незначительных 
аспектах той или иной экологической проблемы.

Нами был разработан ряд задач и бесед к ним, направ-
ленных на обогащение экологических представлений уча-
щихся по вопросам, приведенным в анкете. На каждом уроке 
математики уделялось по 3–5 минут на решение одной из 
таких задач. Всего было проведено 10 таких фрагментов 
урока. Ниже приведены примеры задач и бесед к ним:

Задача 7
За лето в Смоленской области хищники разорили 

43 гнезда. Сколько птенцов погибло. Если известно, 
что в среднем в каждом гнезде было по 4 птенца?

Беседа:
Ребята почему нельзя подходить близко к пти-

чьим гнездам?
Не подходи близко к гнездам птиц. По твоим 

следам их могут отыскать и разорить хищники. 
Если случайно окажешься возле гнезда, не прика-
сайся к нему, сразу же уходи. Иначе птицы-родители 
могут насовсем покинуть гнездо.

Задача 8
После празднования Дня города из парка вы-

везли в первый год 236 кг мусора, во второй год на 
126 кг мусора больше, чем в первый, а в третий год 
в 2 раза мусора меньше чем в первый и второй год. 
Сколько кг мусора вывезли из парка за 3 года?

Беседа:
Ребята, почему нельзя оставлять мусор в лесах, 

парках, лугах и др.?
Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусора. 

Никогда не выбрасывай мусор в водоемы. Это одно 
из самых простых и в то же время самых важных 
правил. Мусор, оставляемый людьми буквально по-
всюду, обезображивает лицо природы. Выбрасывая 
мусор в водоемы ли даже просто оставляя его на бе-
регу, откуда он потом легко попадает в воду, мы 
можем принести несчастья другим людям.

В ходе бесед было выявлено, что учащиеся очень мало 
знают об экологических проблемах.

На следующем этапе эксперимента началась работа 
по составлению сборника математических задач «Эко-
логия и мы». Работа над сборником велась в несколько 
шагов. Сначала был произведен сбор информации. Класс 
был поделен на три группы. Учащимся давалось задание 
на 3 недели — в энциклопедических справочниках найти 
ту или иную информацию.

Например:
Задание первой группе: найти, прочитать, 

а также выписать на отдельном листочке инфор-
мацию о редких растениях России.

Задание второй группе: найти, прочитать, а также 
выписать на отдельном листочке информацию 
о редких животных России.

Задание третьей группе: найти, прочитать, а также 
выписать на отдельном листочке информацию о наи-
более опасных экологических проблемах России.

Листочки с выполненными заданиями складывались 
в специально отведенный для этого ящик. Работа над 
сбором информации шла 1, 5 месяца. Далее мы престу-
пили к составлению и оформлению сборника задач. Неко-
торые задачи учащиеся сами придумали, а некоторые со-
вместно с учителем. Ниже приведен фрагмент сборника:

Красная Книга России и Смоленской области
А) Растения
В реке обитало 15 лотосов. После засушливого лета 

река частично высохла и в ней выжило 3 лотоса. Сколько 
лотосов погибло?

Б) Животные
В первый день каникул Миша вместе с папой ловили 

рыбу на р. Днепр и поймали 3 усача. Во второй день они 
поймали еще 3 усача. Сколько рыб они поймали за 2 дня?

Растения и животные
Каштан очищает городской воздух от выхлопных газов. 

В Москве растет 10 тысяч каштанов, а в Смоленске в 5 
раз больше. Сколько каштанов растет в Смоленске?

Вода
В квартире подтекает водопроводный кран. За 6 мин 

набегает полный стакан воды. Сколько воды вытекает из 
неисправного крана за 1 ч, если в 1 л 5 стаканов воды? 
А сколько воды вытекает за сутки?

Почва
Саше 9 лет, а его брату 6 лет. Находясь в лесу, они 

оставили там пластмассовые упаковки из-под сахара. 
Пластмассовые изделия разлагаются в течение 20 лет. 
Сколько лет будет Саше и сколько его младшему брату, 
когда оставленный мусор разложится?

Загрязнение шумом
Силу шума можно измерить прибором, называемым 

фонометром. Единица громкости — это децибел. Шум 
выше 90 децибел является вредным для здоровья. Если 
работающий сверлильный станок производит шум 98 де-
цибел, то на сколько это превышает допустимую границу 
громкости? Приятно ли находиться в таком шуме?

ООПТ
В 1984 г. в нашей стране было 143 заповедника. За 

последние 10 лет создано еще 50 новых заповедников. 
Сколько заповедников стало в нашей стране?

В работе над составлением задач дети проявили любо-
знательность, трудолюбие. Они были увлечены работой, 
предлагая все больше интересных задач.

Следующий шаг эксперимента — проведение бе-
седы «Экологические проблемы России и Смоленской 
области». Ее целью было, выявить сформировалось 
ли у детей представление об экологических проблемах 
России и нашей области, что нового учащиеся узнали 
о них и о способах их предотвращения.

Результаты беседы показали, что в ходе целенаправ-
ленной работы над сборником математических задач, 
дети получили много знаний о состоянии экологии 
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в России и Смоленщины, узнали о редких видах растений 
и животных. А также сами научились придумывать задачи 
с экологической и воспитательной направленностью.

После проведение данной работы учащимся вновь было 
предложено ответить на вопросы той же анкеты. Резуль-
таты повторно проведенной анкеты отражены на диаграмме:

Количество баллов за ответы по классу от 16 до 20 (мак-
симально можно было набрать 20, если за каждый вопрос 
по 2 балла), что говорит о том, что после проведения це-
ленаправленной работы по экологическому воспитанию 
при решении математических задач у учащихся значи-
тельно вырос уровень экологических представлений, уро-
вень осознанности и понимания причинно-следственных 
связей в отношении природы и человека, а также компо-
нентов природы между собой.

Сравнивая первичные результаты измерения уровня 
развития экологической культуры у детей младшего 
школьного возраста с результатами в контрольном этапе 
эксперимента (вторичные результаты), нами было отме-
чено, что уровень знаний в отношении экологии у уча-
щихся значительно повысился.

Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, 
что повышение уровня экологической образованности уча-
щихся при решении математических задач возможно.
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В наши дни остро встаёт вопрос о необходимости пе-
дагогической корректировки личностных идеалов, 

в связи с этим мы хотим обратиться к истории эпохи что 
Возрождения — в то время, когда педагогическая мысль 
была тесно связана с развитием науки, искусства и лите-
ратуры. Актуальность указанной выше проблемы заклю-
чается в том, что эпоха Возрождения — это рубеж сред-
невековья и нового времени, некий переломный момент, 
характеризующиеся появлением чего-то нового.

История эпохи Возрождения начинается в XIV в. и за-
канчивается вначале XVII в. Данная эпоха представляет 
собой этап со многими культурными преобразованиями, 
к примеру, широкое распространение архитектуры и изо-
бразительного искусства. Но также происходит реали-
зация педагогической идеи гуманизма. Педагоги того вре-
мени выступали за то, чтобы в школах активно изучались: 
математика, механика, география и естествознание.

Гуманисты эпохи Возрождения считали, что человек 
награжден божественным разумом, способен действовать 
независимо, без опеки церкви.

Для детей знатного происхождения педагоги требовали 
полного эстетического воспитания, овладения латинским 
и греческим языками, необходимыми для изучения клас-
сических памятников литературы. Они с почтением отно-
сились к детям, выступали против строгой дисциплины, 
пытались пробудить интерес к изучаемому предмету.

В период эпохи Возрождения педагоги выдвигали мно-
жество идей и концепций. Они использовали разные ме-
тоды в образовании, к примеру, беседа или игра, то есть 
то, что не было характерно для обучения до XIV в., и вслед-
ствие этого развились новые основные взгляды людей на 
обучение детей в школах.

Так, чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский 
предложил всеобщее обучение. Он рассматривал вос-
питание, как предпосылку справедливых и гуманных от-
ношений между взрослым и ребёнком, выделяя опре-
делённые принципы обучения, первым из которых был 
принцип сознательности и активности. Данный принцип 
включал в себя глубокое осознанное усвоение знаний, то 
есть ребёнок сам «впитывал» нужную ему информацию 
и с помощью интересной творческой деятельности по-
знавал её.

Второй принцип — принцип наглядности: здесь многое 
завесило от преподавателя. Он на своём примере, своими 
действиями показывал ученику основу какого-либо пред-
мета, чтобы заинтересовать его в обучении.

Следующим был принцип постепенности и система-
тичности знаний: для обучения составлялся некий график, 
в который входило распределение ребёнка по возрасту 
и уровню его знаний, и любые темы в процессе обучения 
изучались постепенно.

И последним, четвёртым принципом выступали упраж-
нения и прочное овладение знаниями и навыками. Это за-

ключалось в повторении и закреплении изученного мате-
риала с помощью заданий и упражнений.

Выдающийся итальянский педагог Витторино да 
Фельтре открыл школу, наименованную «Дом радости». 
Так он пытался сказать о том, что в его школе обучение 
будет приносить не только пользу, но и удовольствие 
в учёбе. В данной школе совершались частые чередо-
вания деятельности: первоначально дети занимались ин-
теллектуальным развитием, затем практиковали физиче-
ские упражнения. Обучение основывалось на наглядных 
пособиях и практических работах. Витторино да Фельтре 
стремился заинтересовать детей в обучении с учётом их 
индивидуальных особенностей. Он в первый раз начал ис-
пользовать в школе игры, как метод обучения, тем самым 
его школа сыграла большую роль в развитии гуманисти-
ческих идей и воспитания.

Нидерланды в эпоху Возрождения имели большую 
значимость в развитии культуры не только благодаря соз-
данию таких жанров живописи, как натюрморт и пейзаж, 
но и благодаря развитию гуманистических идей, имея 
тесную связь с Италией. Крупнейшим представителем 
культуры того времени стал нидерландский гуманист 
Эразм Роттердамский, произведения которого имели 
большую популярность, а вклад в развитие педагогики 
оказался также столь значимым, как и вклад в развитие 
литературы.

У Эразма Роттердамского имелись свои собственные 
основные идеи по отношению к взрослым и детям и к их 
обучению. Для начала он считал, что людьми не рожда-
ются, но делаются путём воспитания. Роттердамский пы-
тался донести до общества, что благодаря воспитанию 
человек создаёт в себе личность, имеющую гуманные ха-
рактерные черты.

Также он говорил, что человек обладает свободной 
волей, и только поэтому возможна его моральная и юри-
дическая ответственность. Речь идёт о том, что у человека 
всегда есть и должен быть выбор. Он способен нести от-
ветственность за свои поступки, будь то наказание или 
поощрение.

Роттердамский выступал против всякого насилия 
и всегда ставил защиту ребёнка превыше всего, указывая 
на то, что детей надо правильно воспитывать с самого 
рождения, и лучше, если это делают родители. Но если 
они не могут это делать сами, то должны подобрать хоро-
шего учителя.

Эразм Роттердамский всегда ставил в приоритет здо-
ровый образ жизни и постоянные занятия физическими 
нагрузками, чтобы люди поддерживали своё здоровье.

Педагог всегда говорил о том, что ребёнок имеет право 
на правильное воспитание, а также то, что к внутреннему 
миру ребёнка нельзя относиться жестоко. Указывал, что 
образование детей должно строиться на взаимном пони-
мании и уважении.
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Таким образом, в эпоху Возрождения открываются уни-
верситеты, появляются новые направления научных иссле-
дований и соответствующие новые учебные дисциплины, 
развивается искусство. Данная эпоха ознаменовалась по-
явлением ярких мыслителей и педагогов-гуманистов, что 

повлияло на развитие образования в целом. Педагогиче-
ские идеи эпохи Возрождения непосредственно сыграли 
большую роль в современном образовании. Практически 
все нынешние учреждения пользуются идеями и методи-
ками обучения педагогов эпохи Возрождения.
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И С К У С С Т В О В Е Д Е Н И Е

Образ «слепца» в творчестве Пабло Пикассо как призыв к социуму
Апарин Александр Александрович, студент магистратуры

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Отличительной особенностью полотен Пабло Пи-
кассо является чувственность и эмоциональность, 

заложенные в сюжет, образы и окружающую героев об-
становку. Картины представляют жестокость и глупость 
общества в столь обнажённом виде, что невольно стано-
вишься участником происходящего события, испытывая 
сочувствие к героям или восторг всепобеждающей любви, 
и многое другое, в зависимости от сюжета.

Пикассо является автором более 2000 полотен, неко-
торые из них объединены сюжетом, стилем написания или 
используемыми образами. Довольно интересным для рас-
смотрения и анализа является образ слепого человека, ко-
торый представлен на таких картинах как «Старый еврей 
с мальчиком» («Слепой нищий с мальчиком»), «Старый 
гитарист» и «Завтрак слепого».

Все вышеперечисленные работы изображают людей, 
находящихся на самом «дне» общества, в связи с их фи-
нансовым состоянием. Их жизнь практически всем без-
различна, кроме тех, кто дает им небольшую милостыню 
на существование или держит для выполнения некой 
работы за небольшую плату. Причем, скорее всего, ми-
лосердие проявляют люди близкие по финансовому по-
ложению, так как сами понимают, как тяжело нахо-
дится на грани выживания, когда не знаешь, сможешь 
ли найти пищу для того, чтобы прожить следующий 
день. Полотна относятся к «Голубому периоду» твор-
чества мастера, когда Пикассо сам испытывал сложное 
жизненное положение, бедствуя, выражая свои чувства 
к нуждающимся в помощи беднякам и, возможно, пы-
тался своими работами не только отобразить свой вну-
тренний мир, свое положение, но и обратить тем самым 
внимание общественности на страдания малоимущих. 
Положение героев усугубляет отсутствие зрения, что 
делает их более уязвимыми в мире, полном человече-
ской жестокости, лжи, несправедливости и безразлич-
ности.

По мнению «цивилизованного» общества эти слепцы 
есть самое дно существования, которое только можно 
представить, они совсем никчемны и смысла от их жизни 
нет. Но действительно ли это так!?

С одной стороны, они бедны, больны…ничего более 
и не скажешь. С другой же точки зрения, они являются 
самыми ценными представителями человечества. Это те 
люди, которые действительно знают цену жизни, за ко-
торую ежедневно борются. Они не обременены светской 
суетой, ложными проблемами жизни интриганов, полити-
ческими играми, для них неведомы прихоти роскоши — 
им нужно жить. Всем для разных целей.

На картине «Слепой нищий с мальчиком» (рисунок 
1) [1], перед нами предстают две фигуры слепого старика 
и мальчика-поводыря, который по одной из версий явля-
ется его внуком.

Эти два человека необходимы друг другу в равной сте-
пени. Сначала может показаться, что старик нуждается 
в опеке больше, но, на самом деле, мальчик помогает сле-
пому старику чем может: ходить, возможно зарабатывать 
небольшие деньги; целью же жизни пожилого бедняка, 
несмотря на его физическое состояние, является защита 
и опека внука, вложение всех своих оставшихся душевных 
и физических сил в то, чтобы он не только выжил в данный 
момент, но и жил дальше. Он отдает все, что есть: по-
крывало, последний кусок хлеба и свою доброту — от-
дает своему самому родному человеку, возможно и не 
по крови, абсолютно все. Стоит отметить, что такую лю-
бовь и самоотдачу близкому, можно встретить далеко не 
во всех состоятельных семьях, где помимо семейных вза-
имоотношений накапливается «множество других нере-
шенных проблем», именно это нелепое оправдание о про-
блемах и отдаляет от истинных ценностей семьи, которые 
есть у героев картины. Ведь высказывание «если все хо-
рошо в семье, то все будет хорошо и на работе» совер-
шенно справедливо.

Полотно, представленное ниже, имеет название 
«Старый гитарист» (рисунок 2) [2]. Картина изобра-
жает старого слепого музыканта, для которого высшими 
ценностями являются: жизнь и гитара, которая и помо-
гает ему выжить. Возможно, старик совершенно одинок 
и музыка для него — все, а возможно, у него есть семья, 
для которой он и старается заработать трудом всей своей 
жизни, за которую он настолько сроднился с инстру-
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ментом, что зрение ему совершенно не нужно для игры, 
лишь искусные тонкие пальцы перебирают струны и соз-
дают волшебную музыку, льющуюся прямо из души му-
зыканта, содержащую все накопленные радости и пе-
реживания за долгую сложную жизнь и несут ее прямо 

к безразличным людям, загруженными своими пробле-
мами, проходящим мимо музыканта и на секунду забывая 
о своих делах, насладившись прекрасной музыкой, про-
ходят дальше, к сожалению, так и не наградив ничем труд 
музыканта.

Рис. 2. Картина Пабло Пикассо «Старый гитарист»,  
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Образ слепого человека в творчестве Пабло Пи-
кассо — совершенно необычен и построен на смысловом 
контрасте, противопоставляемом общепринятым стерео-
типам. Бедный слепец — изнеможенный жизнью и страда-
ющий физическим недугом человек, одновременно духовно 
богатый и сильный, способный отдать последнее ради 
жизни ближнего и быть на этом свете просто ради того, 
чтобы жить, хотя и в суровых для него условиях. Несмотря 

на то, что он не видит физический мир, он знает его с другой 
стороны, не обремененной ложными масками и лживыми 
завесами действительности, знает этот мир намного лучше 
многих зрячих людей. Слепой человек, как и другой любой, 
знающий тяжесть лишений, знает цену и тому, что имеет, 
в отличие от тех, кто имеет все и пренебрежительно отно-
сится к этому. Живя в достатке, не стоит забывать об ис-
тинных ценностях и о тех, кому действительно нелегко.

Рис. 1. Картина Пабло Пикассо «Слепой нищий с мальчиком»,  
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
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Ф И Л О Л О Г И Я

Фразеологические библеизмы в современном русском языке
Бакалова Евгения Евгеньевна, студент магистратуры;

Научный руководитель: Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Библейская идиоматика, рожденная глубокими психи-
ческими переживаниями тех событий, которые каса-

ются каждого человека, и сегодня приобщает нас к вечным 
человеческим ценностям. Библейские фразеологизмы на-
полнены непреходящими жизнесмыслами, которые по-
зволяют осмыслить многие современные проблемы 
нашего бытия. Справедливо будет сказать, если исполь-
зовать библейский стиль, их смысловое содержание бо-
годухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления. Кроме лингвокуль-
турологической ценности, они являются яркими языко-
выми средствами русской речи, поскольку они преиспол-
нены метафоричности, оценочности, экспрессивности, 
сжатой, но ёмкой информации, ориентированной на экс-
тралингвистические (фоновые) знания. Библия даёт ответ 
на важные жизненные вопросы. Они обогащают миро-
восприятие образованного читателя и духовно развивают 
учащегося. В контексте библейского нарратива они помо-
гают найти ответы на важные жизненные вопросы.

Не случайно в составе русской лингвокультуры фразео-
логические обороты, берущие своё начало в Библии, зани-
мают значительное место. Однако многие из них у начина-
ющего читателя священной книги вызывают вопросы 
и недопонимание. Обратимся к некоторым из них. 1. Выра-
жение поклонение волхвов восходит к евангельскому рас-
сказу о рождении Иисуса Христа. Незадолго до этого со-
бытия «вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле» (Лук. 2:1). Каждому следовало 
вписаться в своём отечественном городе. Вот почему 
и Иосиф с Пресвятою Девою Марией, происходя из дома 
и от рода Давидова, пошли из Галилеи, из города Назарета, 
где они жили в то время, в город Давидов Вифлеем (см. 
Лук. 2:4). В этом маленьком городке в тот раз стечение на-
рода было весьма многочисленным. Пресвятой Деве 
Марии пришло время родить (см. Лук. 2:6), но не оказа-
лось для Неё места в доме. Она удалилась в вертеп (пе-
щеру), куда обыкновенно загоняли домашний скот, и там 
родила Сына, и сама «спеленала Его, и положила Его 
в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лук. 

2:7). «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском …
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: Где ро-
дившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему» (Мат. 2:1–2). По-
скольку, по свидетельству пророка, Спаситель должен был 
родиться в Вифлееме, волхвы отправились туда. «И се, 
звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась над местом, где был 
Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радо-
стью весьма великою, и вошедши в дом, увидели Младенца 
с Мариею, матерью Его, и падши поклонились Ему; и, от-
крывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну» (Мат. 2:9–11)’ [3, с. 553]. 2. Притчи о блудном 
сыне — ‘1. О сыне, вышедшем из повиновения отцу. 2. 
О беспутном, нравственно нестойком человеке. 3. О раска-
явшемся в своих заблуждениях и грехах человеке. 4. О ком-
л., долго отсутствовавшем и наконец вернувшемся. Вос-
ходит к евангельскому рассказу о блудном сыне. Один 
человек разделил своё имущество между двумя сыновьями. 
Младший отправился странствовать и, ведя беспутную 
жизнь, расточил всё доставшееся ему состояние. После 
нужды и лишений он вернулся к отцу: тот обнял его и поце-
ловал, и сын сказал ему: «Отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». 
Однако отец велел устроить в его честь пир, ибо, по его 
словам, сын его «был мертв и ожил, пропадал и нашелся» 
(Лк 15, 11–32)’ [5, с. 152]. 3. Рассказ о насыщении тысяч 
немногими хлебами — ‘разделить с кем-либо трапезу. 
Оборот встречается в Новом Завете несколько раз. Так, 
в Евангелии от Марка повествуется о насыщении множе-
ства людей пятью хлебами. Евангелист рассказывает о том, 
как Иисус проповедовал народу в пустынном месте. «И как 
времени прошло много, ученики Его, приступивши к Нему, 
говорят: место здесь пустынное, а времени уже много; от-
пусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения 
и купили себе хлеба; ибо им нечего есть. Он сказал им 
в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти 
купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он 
спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. 
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Они, узнавши, сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда по-
велел им рассадить всех отделениями на зелёной траве. 
И сели рядами по сту и по пятидесяти. Он взял пять хлебов 
и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил 
хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две 
рыбы разделил на всех. И ели все и насытились; и набрали 
кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных ко-
робов; было же евших хлебы около пяти тысяч мужей» 
(Мар. 6:35–44; см. также Мар. 8:1–9; Мат. 14:13–21; 
Лук. 9:10–17)’ [3, с. 532]. 4. Об умных и глупых девах — 
‘1. Быть готовым к любому повороту событий, быть всегда 
начеку. 2. Верить в высокие идеалы. Выражение восходит 
к евангельской притче о десяти девах со светильниками. 
Иисус говорит, что во время второго Его пришествия «по-
добно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 
взявши светильники свои, вышли навстречу жениху; из них 
пять было мудрых, а пять неразумных; неразумные, взявши 
светильники свои, не взяли с собою масла; мудрые же, 
вместе со светильниками своими, взяли масла в со-
судах своих; и как жених замедлил, то задремали все и ус-
нули. Но в полночь раздался крик: »вот, жених идёт, выхо-
дите навстречу ему«. Тогда встали все девы те и поправили 
светильники свои; неразумные же сказали мудрым: »дайте 
нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут«. 
А мудрые отвечали: »чтобы не случилось недостатка и у нас 
и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе«. Когда 
же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли 
с ним на брачный пир, и двери затворились. После при-
ходят и прочие девы и говорят: »Господи! господи! отвори 
нам«. Он же сказал им в ответ: »истинно говорю вам: не 
знаю вас«. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мат. 
25:1–13)’ [3, с. 625]. 5. Тайная Вечеря — ‘тайное, се-
кретное собрание, на котором обсуждаются какие-либо 
важные вопросы; встреча, общение в узком корпоративном 
или дружеском кругу. Выражение восходит к евангель-
скому рассказу о последнем пасхальном пире, который был 
устроен согласно иудейской традиции и проведён Иисусом 
со Своими учениками: «И когда настал час, Он возлёг, 
и двенадцать Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал 
Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо ска-
зываю вам, что уже не буду есть её, пока она не совершится 
в Царствии Божием» (Лук. 22:14–16). После обряда бла-
годарения Иисус вводит и новый ритуал — причащение 
(евхаристию): «И взяв чашу и благодарив, сказал: прии-
мите её и разделите между собою; ибо сказываю вам, что не 
буду пить от плода виноградного, доколе не придёт Цар-
ствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал 
им, говоря: сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся; 
сие творите в Моё воспоминание. Также и чашу после ве-
чери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, ко-
торая за вас проливается» (Лук. 22:17–20; см. также Мат. 
26:20, 26–29; Мар. 14:17, 22–25). Во время этой встречи 
с учениками Иисус предрёк предательство Его одним из 
них: «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что 
один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и на-

чали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?» 
(Мат. 26:21–22; см. также Мар. 14:18–19; Лук. 22:21, 23; 
Иоан. 13:21), а также указал конкретно на предателя: «Он 
же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот 
предаст Меня… При сём и Иуда, предающий Его, сказал: не 
я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал» (Мат. 26:23, 
25; см. также Мар. 14:20). Несколько иная версия в Еван-
гелии от Иоанна: «Тогда ученики озирались друг на друга, 
недоумевая, о ком Он говорит. …Иисус отвечал: тот, кому 
Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал 
Иуде Симонову Искариоту. …Он, приняв кусок, тотчас 
вышел; а была ночь» (Иоан. 13:22, 26, 30)’ [3, с. 649]. 6. Об 
исцелении Лазаря — ‘выздоровление после тяжёлой бо-
лезни; обновление, изменение. Выражение связано с еван-
гельским рассказом о жизни и смерти некоего Лазаря, 
брата Марфы и Марии, жившего со своими сёстрами у под-
ножия горы Елеонской в Вифании. Иисус хорошо знал 
и любил это семейство. Лазарь был воскрешён Иисусом на 
четвёртый день после своей смерти, что, несомненно, было 
одним из величайших чудес, совершённых Спасителем. Вот 
как повествует об этом евангелист Иоанн: «Иисус же, 
опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пе-
щера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите ка-
мень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: 
не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал 
умерший. Иисус же возвёл очи к небу и сказал: Отче! бла-
годарю Тебя, что Ты услышал Меня; Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воз-
звал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо 
его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите 
его, пусть идёт» (Иоан. 11:38–44). Воскрешение Лазаря 
произошло в субботу, накануне входа Господня в Иеру-
салим, когда народ, выйдя навстречу Иисусу с пальмовыми 
ветвями в руках, восторженно приветствовал и славил Его 
(см. Иоан. 12:12–14). Этот день в православной традиции 
называется Вербным воскресеньем и отмечается как дву-
надесятый праздник, т. е. один из двенадцати главных празд-
ников православной церкви. А предшествующая ему суб-
бота названа Лазаревой субботой и празднуется 
в воспоминание о чуде воскрешения Лазаря’ [3, с. 119] — 
это далеко не полный перечень тех фрагментов из Священ-
ного писания, которые используются в нашем повсед-
невном словоупотреблении как текстовые реминисценции.

Актуальность данного исследования обусловлена не-
обходимостью познания процессов древнейших культу-
роносных заимствований, которые во фразеологии до 
сих пор составляют предмет дискуссий. И любое участие 
в таких дискуссиях, словно лепта вдовицы (тоже вы-
ражение из евангельской притчи), вносит свою крупицу 
знаний в общее развитие фразеологической науки. Мы 
ставим перед собой цель проанализировать употребление 
фразеологизмов библейского происхождения в произве-
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дениях русских писателей, что важно для становления со-
временной когнитивной лингвопоэтики.

Методологической базой нашего исследования стали два 
общефилософских принципа: а) принцип единства сознания 
и деятельности, б) принцип историзма, обуславливающие 
представление о фразеологизмах библейского происхож-
дения, являющихся языковыми единицами, обладающими 
своими особенностями семантического и структурного 
строения и специфическими условиями функционирования 
в различных стилях современного русского языка.

Библейская фразеология — это совокупность выра-
жений, возникших на основе Библии — Священном Пи-
сании, состоящем из книг Ветхого и Нового Заветов, ко-
торые были созданы в разное время, в разных местах, 
разными авторами и с разными целями. В нашей работе 
под «фразеологизмом библейского происхождения» пони-
мается устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное соче-
тание лексем, обладающее целостным значением, восхо-
дящее к текстам Библии. Библейская фразеология включает 
в себя устойчивые, воспроизводимые в речи, раздельно-
оформленные обороты, которые, как правило, обладают 
экспрессивностью, эмоционально-оценочными характери-
стиками и имеют переносные значения (метафорические, 
символические, аллегорические, обобщённо-образные).

По структуре они делятся на две группы:
1. Обороты, соотносимые со словосочетаниями, т. е. 

собственно фразеологизмы: блудный сын, вавилонское 
столпотворение, башня из слоновой кости, козёл 
отпущения, рыть яму кому-либо, питаться манной 
небесной, стереть с лица земли, соль земли и т. п.

2. Обороты-предложения, которые в пословично-а-
фористической форме выражают всевозможные настав-
ления, советы, нравоучения, предостережения, запреты, 
предписания, увещевания, пожелания и т. п.: Не судите, 
да не судимы будете; Не сотвори себе кумира; Не 
хлебом единым жив человек; Не мечите бисер перед 
свиньями; Врачу! Исцелися сам! Чти отца своего и ма-
терь свою; Взявшие меч — от меча и погибнут и т. п.

Кроме библейских фразеологизмов, т. е. оборотов-сло-
восочетаний и оборотов-предложений, исследователи 
выделяют также и отдельные слова, восходящие к Би-
блии, которые за её пределами часто становятся образ-
ными метафорами и символами, например: крест, рай, 
ад, пророк, Голгофа, Воскресение, Рождество и др. 
Вместе с библейскими фразеологизмами эти слова входят 
в более широкое объединение, которое принято называть 
библеизмами.

В нашей работе за основу берётся широкий подход 
к пониманию библеизма и термин, данный исследова-
телем И. Харазиньской в диссертационном исследовании 
«Библеизмы в русской фразеологии» (1987): «Под би-
блеизмом понимается единица языка, обладающая опре-
делённым значением, возникшая на базе текста Библии 
или библейского сюжета» [6, с. 11].

В понятие «библеизм» могут объединяться единицы 
различных уровней языка и основой данного объединения 

является факт связи с библейским источником. Выде-
ляют три группы библеизмов, соответствующих единицам 
определенных уровней языка:

1. Лексические библеизмы (Мафусаил, фарисей),
2. Фразеологические библеизмы (козёл отпущения);
3. Паремиологические библеизмы (Кто мечом 

воюет, тот от меча и погибает) [6, с. 12].
Исходя из данной классификации фразеологизмы би-

блейского происхождения, исследуемые в нашей работе 
относятся к библеизмам фразеологического уровня.

Таким образом, термин библеизм является общим по-
нятием, включающим в себя единицы различных уровней 
языка, относящихся к Библии. Термин же фразеологизм 
библейского происхождения имеет узкую направленность 
и соотносится с единицами фразеологического уровня.

Среди библеизмов-слов много антропонимов (имён соб-
ственных): Каин, Адам, Ева, Соломон, Иуда, Яой, Ирод 
и др. и топонимов (географических названий): Иерусалим, 
Вавилон, Вифлеем, Иерихон, Назарет, Иордан и др. По-
мимо того, что библеизмы-слова имеют возможность об-
разовывать собственные переносные значения, они ещё 
могут входить и в состав библейских фразеологизмов. На-
пример: потерянный рай, рай земной, ад кромешный, 
взойти на Голгофу, Каиново клеймо, ветхий Адам, 
в костюме Адама и Евы, Хамовы дети, Ноев ковчег, 
Иуда-предатель, Иродова душа, Иерихонская труба, 
Новый Вавилон, Вифлеемская звезда и др.

Библеизмы, вошедшие в русский язык, связаны не-
исчислимыми и разнообразными нитями с Библией — 
её идеями, философией, образами, сюжетами, текстами. 
Вместе с тем на библейские слова и обороты наклады-
вают определённый отпечаток и весь тот немалый период 
времени от создания Библии до наших дней, и все её мно-
гоэтапные переводы, и многочисленные переводчики, чьё 
влияние на современное состояние библейских слов и вы-
ражений (как на их содержание, так и на форму) нельзя 
недооценивать.

Отметим, что библейская фразеология русского языка, 
с одной стороны, является частью его фразеологической 
системы, и, следовательно, библейские фразеологизмы 
обладают всеми признаками фразеологической единицы, 
а с другой — они имеют ряд специфических черт, которые 
определяются и их происхождением, и особой семан-
тикой, и стилистической характеристикой, и определён-
ными функциями в языке.

Как и все фразеологические единицы, фразеологиче-
ские библеизмы обладают следующими дифференциаль-
ными признаками: устойчивостью, воспроизводимостью, 
семантической целостностью при структурной раздельно-
оформленности [4, с. 56–58].

Итак, фразеологизмы библейского происхождения 
можно разделить на три группы:

1) новозаветизмы, заимствованные из старославян-
ского языка, точнее, из старославянского (церковносла-
вянского) варианта Нового Завета, имеющего хождение 
с момента введения христианства на Руси по сей день. Эти 
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фразеологические обороты представляют собой цитаты 
из Евангелий и других книг Нового Завета, написанных 
на старославянском языке. Это довольно многочисленная 
группа фразеологизмов, таких, как, например, краеу-
гольный камень; в плоть и кровь; хлеб насущный; не 
от мира сего; медь звенящая и др.

2) новозаветизмы собственно русские, представля-
ющие собой цитаты из Библейских текстов. Это такие 
фразеологизмы, как: левая рука не знает, что делает 
правая; будьте мудры, как змии, и просты, как го-
луби; соль земли; жнёт где не сеял и др.

3) в эту группу входят многочисленные фразеологиче-
ские обороты, возникшие в русском языке на базе ново-
заветных образов и ситуаций путём их переосмысления. 
Такими, например, являются обороты волк в овечьей 
шкуре; мёртвая буква; иудин поцелуй; тайное ста-
новится явным; петь Лазаря; книга за семью печа-
тями и др.

Фразеология библейского происхождения с её об-
разной системой, яркой выразительностью и глубоким 
нравственным содержимым вовсе не являет собой за-
стывшую массу устаревающих слов.

Интерес к библейским выражениям в настоящее время 
усилился, вследствие чего увеличился объём библеизмов 
в новейших справочниках и словарях, в публицистическом 
и повседневном словоупотреблении. Обнаруживается 
даже злоупотребление меткими евангельскими фразами, 
превращение их в штампы. Из-за чего люди иногда упо-
требляют в своей речи библейские выражения без точных 
знаний об их значении. В данной ситуации актуальным ста-
новится создание словаря библейской фразеологии.

А пока эти проблемы не будут решены, необходимо 
любыми способами проводить просветительскую работу 
среди россиян, особенно среди детей и молодёжи. За-
дача эта может быть выполнена путём совместных усилий 
лингвистов, культурологов и педагогов.
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Текстообразующий потенциал художественного дискурса 
в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон»
Жданкина Наталья Васильевна, студент магистратуры;

Научный руководитель: Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон» занимает 
центральное место в творчестве великого русского 

писателя благодаря художественно-эстетической само-
бытности его дискурсивного потенциала. Художественный 
дискурс — особого рода коммуникативное событие, со-
держащее в себе концепты сложной интегративной при-
роды, сочетающие в своём смысловом содержании ин-
формацию вербального и невербального характера. Для 
знаковой репрезентации такого рода концептов в романе 
М. А. Шолохова «Тихий Дон» лексический тезаурус писа-
теля должен был располагать особыми знаками, специа-
лизирующимися на функции косвенно-производной но-
минации. Косвенно-номинативная сущность таких знаков 
определяется их способностью ассоциативно вызывать 
в языковом сознании носителей данной лингвосистемы 

вторичную дискурсивную ситуацию. Такого рода способ-
ность обеспечивается лингвокреативностью языкового 
сознания коммуникантов силой метафорического мыш-
ления моделировать новые образные конфигурации путём 
устойчивой соотнесённости производящих компонентов 
знаков косвенно-производной номинации с денотатив-
ными образами первичного коммуникативного события.

В отличие от принятого речевого понимания комму-
никативного события как ограниченного в пространстве 
и времени, мотивированный, целостный, социально обу-
словленный процесс речевого взаимодействия коммуни-
кантов, в работе данный термин используется в познава-
тельно-лингвальном ключе как когнитивное основание 
дискурса. Дискурс же не само событие, а его мысленная 
модель в сознании коммуникантов, в истоках которой ло-
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кализуется замысел. Реальное же событие является де-
нотативно-сигнификативным конструктом дискурса как 
когнитивного феномена. Дискурс — это сложное комму-
никативное явление, включающее наряду с текстом вне-
языковые факторы, которые влияют на его порождение 
и восприятие. Дискурс в широком его понимании — это 
субъективное речемыслительное отображение в нашем 
сознании картины мира. Иначе говоря, это связанное 
восприятие действительности как текста в широком его 
понимании: в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими и другими факторами, событийная мо-
дель текста. Ценностно-смысловому восприятию ав-
тора подвергается феномен коммуникативного события. 
В отличие от принятого речевого понимания коммуни-
кативного события как ограниченного в пространстве 
и времени, мотивированный, целостный, социально обу-
словленный процесс речевого взаимодействия коммуни-
кантов, в работе данный термин используется в познава-
тельно-лингвальном ключе как когнитивное основание 
дискурса. Дискурс же не само событие, а его мысленная 
модель в сознании коммуникантов, в истоках которой ло-
кализуется замысел. Реальное же событие является де-
нотативно-сигнификативным конструктом дискурса как 
когнитивного феномена. Дискурс — это сложное комму-
никативное явление, включающее наряду с текстом вне-
языковые факторы, которые влияют на его порождение 
и восприятие. Дискурс в широком его понимании — это 
субъективное речемыслительное отображение в сознании 
писателя картины мира. Иначе говоря, это связанное вос-
приятие действительности как текста в широком его по-
нимании: в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими и другими факторами, событийная мо-
дель текста. На базе коммуникативного события (его ос-
нова — реалии коллективизации на Дону) М. А. Шолохов 
создает масштабную художественную картину мира. 
Автор знакомит читателя с жизнью донского казачества 
на фоне таких исторических событий, как первая мировая 
война, революция 1917 года, гражданская война.

Шолохов хорошо знает жизнь, обычаи и язык казаков, 
ведь он и сам родился и вырос среди них. Писатель передает 
свое чувство нежной любви к людям, обычаям и природе тех 
мест, умело используя тот язык, на котором говорили его 
земляки. Речь героев Шолохова, которая умело вплетена 
в текст романа и завораживает своей самобытностью.

Цель данной статьи — рассмотреть средства реали-
зации художественного дискурса в пространстве романа 
М. А. Шолохова «Тихий Дон».

Научная новизна данной работы состоит в том, что 
впервые рассматриваются ключевые признаки худо-
жественного текста и дискурса в романе М. Шолохова 
«Тихий Дон» с опорой на теорию дискурса, что направ-
лено на выявление в художественном тексте параметров 
и компонентов, служащих дискурсивизации текста.

Актуальность данного исследования обусловлена его 
отнесенностью к функциональной парадигме лингви-
стики, на современном этапе ее развития использующей 

методы дискурс-анализа для выявления принципов соци-
альной обусловленности текстопорождения.

Понятия текста и дискурса пребывают в стадии на-
учной полемики. Термин «текст» (от лат. textus — ткань, 
сплетение, соединение). В нашей работе текст — это не 
только последовательность языковых единиц, но и про-
дукт речемыслительной деятельности людей, возника-
ющий в процессе познания окружающей действитель-
ности, в процессе непосредственной коммуникации.

Текст — это горизонтальное образование, тогда как 
дискурс — образование многоярусное, нелинейное, но 
кроме понятий «текст» и «дискурс» существует понятие 
«подтекст». Подтекст — это словесно не выраженный, 
скрытый под словами, подспудный, внутренний, неявный 
смысл высказывания или текста, который раскрывается, 
исходя из ситуации контекста и других средств обнару-
жения. В состав же дискурса, по теории Тен ван Дейка, 
входит не только текст, но и такие факторы, как знание 
мира, мнения, ценностные установки, играющие важную 
роль для понимания и восприятия информации.

Так, эпизод возвращения Григория Мелехова на хутор 
служит в дискурсе романа своеобразным эпилогом. Шо-
лохов хорошо знает природу родных ему мест и через пейзаж 
показывает нам глубокие чувства героя. Состояние природы 
соответствует внутреннему состоянию Григория Мелехова.

«Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет по-
легшая за зиму трава, в степи начинаются весенние 
палы. Потоками струится подгоняемый ветром 
огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает 
по высоким будыльям татарника, скользит по бурым 
верхушкам чернобыла, стелется по низинам… И после 
долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной 
и потрескавшейся земли». Подтекстом данного эпизода 
является состояние героя. Так же, как огонь, подгоня-
емый ветром, Мелехов бродит по лесу, по степи — нигде 
нет ему покоя. Упоминая о «выжженной и потрескав-
шейся земле», автор говорит о внутренних переживаниях 
и терзаниях Григория. Мелехов похоронил Аксинью и не 
находит себе места — он думает, что жизнь его на этом 
закончилась. Уже в этом небольшом фрагменте рельефно 
представлены такие элементы художественного дискурса, 
как знание автором не только мира природы, но и вну-
треннего мира казаков в то нелегкое время.

Продолжая повествование, М. Шолохов показывает 
картину возвращения Мелехова домой. «Утром на сле-
дующий день он подошел к Дону против хутора Та-
тарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея 
от радостного волнения. Потом снял винтовку 
и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные 
хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пере-
считал патроны. Их было двенадцать обойм и двад-
цать шесть штук россыпью… Григорий бросил в воду 
винтовку, наган, потом высыпал патроны и тща-
тельно вытер руки о полу шинели». [5, кн.4, гл. 18]

Немаловажным коммуникативным cобытием явля-
ется возвращение Мелехова домой, обстоятельсвом, со-
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провождающим это событие является то, что «Григорий 
бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал па-
троны», и читатель понимает: закончились его мытар-
ства, Григорий принял правильное решение. Ему вторит 
природа. «У крутояра лед отошел от берега. Про-
зрачно-зеленая вода плескалась и обламывала игли-
стый ледок окраинцев». [5, кн.4, гл. 18]

В тексте романа явно выражен подтекст: как после 
холодной зимы оживает природа, «лед отошел от бе-
рега» так после суровых испытаний оживает душа Ме-
лехова, а обламывающийся, «иглистый ледок» говорит 
о хрупкой надежде героя на счастье. В данном эпизоде со-
бытие — возвращение домой главного героя романа — 
происходит на «несобытийном» фоне, которым является 
восприятие природы, что служит для более полного вос-
приятия и понимания текста произведения, т. е. является 
примером дискурса.

Автор находит эффективные способы реализации по-
литического дискурса во взаимодействии с дискурсом ху-
дожественным.

В речи Мелехова читатель обнаруживает нежелание 
принимать сущность понятия «Советская власть», ко-
торая очерчена категориями политического дискурса:

«<…> А власть твоя, — уж как хочешь, — а по-
ганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор 
кончим: чего она дает нам, казакам? <…>

— Свободу права… Да ты погоди!.. Постой, ты 
чего-то?

<…>Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли 
у нас — хоть заглонись ею. Воли больше не надо, а то 
на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами 
выбирали, а теперь сажают. Казакам эта власть, 
окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им 
она и нужна. Что коммунисты, что генералы — одно 
ярмо. [5, кн.3, гл. 20]

Целый ряд элементов политической лексики (власть, 
коммунисты, генералы, атаманы) взаимодействуют 
с лексикой художественной, присущей казакам начала 
XX века (поганая, ярмо, окромя разору, заглонись). 
В данном отрывке наблюдается «текст плюс ситуация», 
то есть язык измененный говорящим и включенный в кон-
текст романа.

Весьма значимым элементом дискурса является фон 
всего романа — Дон-батюшка. Образ реки не остается 
неизменным на протяжении повествования, он меняется 
с течением времени так же, как и люди. Дон — символ на-
дежды, спокойствия, умиротворения. Несмотря ни на что, 
река продолжает своё движение. Это главный герой ро-
мана. Он, как и другие, может быть разным по характеру, 
по настроению: то спокойно катит свои воды под солнцем, 

то бушует, разливаясь и выходя из берегов, что красноре-
чиво характеризует события, происходящие в переломное 
для страны время. Шолохов сопоставляет образ Григория 
Мелехова с сильной, могучей и гордой рекой. Пережи-
вания, поиск смысла жизни, душевные скитания Меле-
хова полностью гармонирует с описанием тихого Дона…

Один из самых драматических сюжетов дискурсивного 
пространства романа — проклятие Натальей, уставшей 
от измен, Григория, дается автором на фоне приближа-
ющейся грозы.

— Господи! Всю душеньку мою он вымотал! Нету 
больше силы так жить! Господи, накажи его, про-
клятого! Срази его там насмерть! Чтобы больше не 
жил он, не мучил меня!..

Черная клубящаяся туча ползла с востока. Глухо 
грохотал гром. Пронизывая круглые облачные вер-
шины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая 
молния. Ветер клонил на запад ропщущие травы, 
нес со шляха горькую пыль, почти до самой земли 
пригибал отягощенные семечками шляпки подсол-
нухов. [5, кн.4, гл. 16]

Казалось, ничего не предвещало беды, но с настрое-
нием героини менялась и природа. Наталья просила Бога, 
о наказании обидчика. Чувства обманутой жены совпа-
дают с движениями природы, и проклятие Натальи звучит 
выразительным катастрофическим взрывом на фоне раз-
разившейся грозы.

Важную роль здесь играет не-событийный фон данного 
дискурса. Он помогает читателю не только понять чув-
ства бедной женщины, но и предугадать дальнейшие со-
бытия: гром, который разразился в данный момент вре-
мени, предвещает беду.

Таким образом, дискурс романа М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» не только порождает текст романа, но и на-
полняет его масштабным трагизмом, детализирует мен-
талитет казачества, помогает глубже понять противо-
речивые оттенки внутреннего мира героев. Смысловое 
содержание текста раскрывается через процесс пережи-
вания чувств, возникших в результате эмоционального 
отклика на коммуникативное событие. Эстетическое пе-
реживание — переживание эмоциональное, на основе 
которого возникает смысл: определенные отношения 
и нравственные (по доминантным принципам этнокуль-
туры) оценки. Способ выражения эмоций, основанный 
на «воссоздании» внутренней структуры словесно-худо-
жественными средствами, позволяет проникать в тон-
чайшие оттенки настроения, дает возможность истинно 
художественному тексту быть предметом духовной куль-
туры, хранилищем всего, что пережило донское казаче-
ство, пожалуй, в самый сложный период его истории.
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П Р О Ч Е Е

К вопросу электробезопасности образовательной организации
Гаврилов Виктор Борисович, студент магистратуры

Московский городской педагогический университет

Значение электробезопасности в современном мире 
трудно переоценить. И на бытовом, и на техническом 

уровнях, соблюдение техники безопасности при исполь-
зовании электричества — обязательное условие предот-
вращения чрезвычайных ситуаций.

Особенно важно обеспечить безопасность подрастаю-
щего поколения и гарантировать исправное выполнение 
всех необходимых норм, установленных для образова-
тельного процесса.

Понятие «электробезопасность» подразумевает ком-
плекс административных и технических мер, направ-
ленных на обеспечение защиты от опасного воздействия 
электрического тока, статического электричества и элек-
тромагнитного поля [1]. Разработка этой системы — не-
отъемлемая составляющая проектирования и эксплуа-
тации объектов в любой отрасли. Существует множество 
разделов электробезопасности — на производстве, в пе-
редвижных установках, в зданиях и сооружениях и т. д. 
Эти разделы основываются на базовых требованиях норм 
электробезопасности.

Сотрудники, задействованные в работах с электро-
приборами и на электроустановках, обязаны каждый 
год проходить проверку знаний и получать соответству-
ющую группу допуска по электробезопасности. Специ-
алист, прошедший проверку знаний, получает удостове-
рение установленного образца о присвоении ему группы 
(II–V) по электробезопасности. Удостоверение обеспе-
чивает допуск к обслуживанию или использованию элек-
троустановок в качестве технического или ремонтного 
персонала [2].

Таким образом, обучение и повышение квалификации 
сотрудников, является неотъемлемым условием обеспе-
чения электробезопасности.

Для присвоения сотрудникам I группы допуска по элек-
тробезопасности необходимо проведение инструктажа, 
в ходе организации которого могут быть использованы 
технические средства, призванные систематизировать 
и, частично, автоматизировать управление предприятием. 
Речь идет о программном обеспечении, включающем 
в себя список систем и инструментов, облегчающих про-

цесс планирования и контроля выполнения задач пред-
приятия. Такие программы пользуются в последние годы 
большой популярностью в сфере бизнеса.

Эти системы позволяют осуществлять электронный 
документооборот, хранение информации, планирования, 
учет различных показателей, а также, могут быть исполь-
зованы для решения более сложных задач, выходящих за 
рамки базовых потребностей организации, рассматрива-
емых в данной работе [3]. Рассмотрены возможности ис-
пользования этих систем, при организации мероприятий 
по электробезопасности.

Из множества предлагаемых решений выделены два 
программных продукта [4]:

– «Битрикс24» от компании «1С»
– «Планфикс» от «Online Financial Solutions Inc».
Определены основные задачи, выполнение которых 

является необходимым условием обеспечения электробе-
зопасности:

– Создание интерактивного электронного справочника.
– Интеграция системы управления кадрами.
– Интеграция системы планирования.
Интерактивный справочник — информационная 

база, которая может состоять из любого содержимого. 
Это могут быть текстовые инструкции, вспомогательные 
мультимедийные материалы, памятки для сотрудников, 
правила и тому подобное.

Данный справочник может содержать нормативы и ин-
струкции по электробезопасности, что обеспечит сотруд-
никами удобный доступ ко всей необходимой информации 
по теме обеспечения электробезопасности.

Рассмотрена конкретная практическая задача — пре-
ставление программы инструктажа неэлектротехниче-
ского персонала в виде элемента интерактивного справоч-
ника, и обеспечение доступа для пользователей системы 
управления.

Система управления кадровыми ресурсами, в данном 
контексте, рассматривается как инструмент для систе-
матизации информацию о сотрудниках, ответственных за 
электротехническое хозяйство организации. В частности, 
данных об их группах допуска по электробезопасность 
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и сроках действия удостоверений. Это поспособствует 
своевременной организации мероприятий по переатте-
стации.

Система планирования используется для постановки 
задач сотрудникам, и их информирования, а также, для 
контроля выполнения этих задач. Данный инструмент 
может быть использован для составления графика про-
ведения инструктажей по электробезопасности и назна-
чения лиц, ответственных за эти инструктажи, а также, 
для контроля их проведения.

Итоги проведенного анализа систем управления пред-
приятием:

Исследование программных продуктов показало, что 
для имеющийся функционал современных систем управ-
ления предприятием может быть использован для орга-

низации процесса обучения и проверки знаний сотруд-
ников по вопросу электробезопасности. Это позволит 
создать эффективную систему, использование которой 
позволит частично автоматизировать организационные 
процессы и положительно скажется на показателях эф-
фективности, снижая временные затраты на выполнение 
рутинных задач. Также, использование рассмотренных 
автоматизированных систем значительно упрощает про-
цесс планирования и поддержания уровней квалификации 
сотрудников, за счет использования интерактивных обу-
чающих материалов, автоматизации формирования от-
четности и базовых функций управления кадровыми ре-
сурсами. Это поспособствует минимизации вероятности 
допущения ошибок, а также, своевременному выпол-
нению плановых мероприятий.
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