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ставляет их использовать все физические и нравственные силы для достижения поставленных це-

лей. Профессиональный долг юриста определяется взаимодействием норм права и норм морали, 

поскольку нормы морали регулируют внутреннее осознание человеком своего поведения, а нормы 

права – внешнюю форму поведения. Отступление от норм морали, как правило, всегда является 

одновременно и нарушением правовых норм [3, с.52]. 

Требования профессионального долга юридически закреплены в законах, уставах, положениях, 

инструкциях. В этих актах закреплена и моральная оценка поступков юристов.  

Таким образом, для надлежащего выполнения юристом своего профессионального долга 

огромное значение имеют такие моральные факторы, как совесть, честь, репутация. Понятия чести 

раскрывает отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Оно иг-

рает такую же роль во взаимоотношениях людей и регулировании личностью своего поведения, 

что и достоинство. Профессиональная честь юриста – это движущая сила всех нравственных по-

ступков, которые проявляются при выполнении профессионального долга. 
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Обобщение опыта разработки ЭУМК по учебным дисциплинам в рамках деятельности студен-

ческой научно–исследовательской лаборатории «СИГМА» на кафедре гуманитарных наук, фило-

софии и права ПолесГУ позволяет определить ряд важных положений научного и практического 

поиска. 

Постоянное увеличение объема предлагаемой к усвоению учебной информации и ограничен-

ность временного ресурса обуславливают необходимость интенсификации обучения, разработки и 

внедрения информационно–коммуникативных  технологий (ИКТ). Их высокотехнологичные сред-

ства обуславливают использование потенциала информационно–коммуникационной среды учре-

ждения высшего образования (УВО), применение активных методов обучения во всем их разно-

образии и комплексности. Эффективно преобразуют учебный процесс в направлении увеличения 

доли самостоятельного обучения, и, соответственно, уменьшения и изменения видов и технологий 

аудиторных занятий, информационные образовательные технологии и электронные учебно–

методические комплексы (ЭУМК), обеспечивающие управление и эффективную учебно–

познавательную деятельность студентов.  

Нормативно электронный учебно–методический комплекс по учебной дисциплине – это про-

граммный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и методические мате-

риалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами информационно–

коммуникационных технологий, и обеспечивающее условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности [1]. Процесс разработки ЭУМК по дисциплине «Делопроизводство» на эта-

пе конструирования его функциональной модели  ЭУМК  предполагает реализацию организаци-

онно–методических действий: 

– создание авторского коллектива и выделение актуализируемой темы проекта, его предметной 
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– определение цели обучения с помощью электронных компонентов ЭУМК в рамках организа-

ционного и теоретического обоснования их применения с учетом функций и выполняемой дидак-

тической роли; 

– определение категории предполагаемых пользователей и учет их индивидуально–

психологических особенностей; 

– четкое выстраивание уровневой структуры ЭУМК с учетом существующих нормативных 

требований и определением организационно–методического применения каждого уровневого мо-

дуля (раздела) в системе организации деятельности преподавателя и управляемой учебно–

познавательной деятельности студента; 

– определение  автором  программы (постановщиком  задач)  логической  структуры  компо-

нентов  ЭУМК,  входящих  в  каждый  модуль (раздел), а также алгоритма применения их инстру-

ментальных средств. 

Предъявляемые технологические и дидактические требования к создаваемой функциональной 

модели ЭУМК [2–4] определяют модульное структурирование электронного образовательного 

ресурса. Структурно–содержательное разделение на модули (разделы): 

– нормативный; 

– справочно–информационный; 

– теоретический; 

– практический; 

– контрольно–диагностический. 

Нормативный модуль включает в себя документацию, определяющую содержание обучения в 

предметной области «Делопроизводство» – т.е. программно–планирующую и учебно–

методическую документацию,  включая  учебные программы  по делопроизводству, вопросы к 

практическим (семинарским занятиям)  и  методические  рекомендации  по  их  проведению,  пе-

речень учебных изданий и информационно–аналитических материалов, рекомендуемых для изу-

чения дисциплины. 

Справочно–информационный модуль в структуре ЭУМК по дисциплине «Делопроизводство» 

содержит соответствующие материалы дидактического обеспечения организации и проведения 

учебных занятий. Немаловажным представляется использование компонентов справочно–

информационного  модуля  для  организации  самостоятельной учебно–познавательной, творче-

ской, проблемно–поисковой и научно–исследовательской деятельности студентов УВО. В нашем 

представлении в качестве компонентов справочно–информационного модуля ЭУМК по делопро-

изводству следует выделить: 

– тезаурус (в табличной форме включает в себя предлагаемый для изучения отобранный в со-

ответствии со структурой учебной программы понятийно–терминологический материал); 

– глоссарий (тематический словарь, который содержит понятийно–терминологический аппарат 

по дисциплине «Делопроизводство»); 

– хрестоматия (cодержит электронные документальные материалы по дисциплине: законода-

тельные акты Республики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь, СТБ, инструкции и 

методические указания по организации и ведению делопроизводства). 

Теоретический модуль содержит электронные материалы, обеспечивающие теоретическое изу-

чение дисциплины в объеме, определяемом требованиями образовательного стандарта и предмет-

ных программ. Вариативно разделы теоретического модуля могут состоять из мультимедийных 

лекций. 

Практический модуль содержит тематически структурированные материалы для подготовки 

студентов к практическим и семинарским занятиям по учебной дисциплине на I ступени высшего 

образования: методические рекомендации, темы и вопросы практических и семинарских занятий, 

темы реферативных сообщений, списки рекомендуемой литературы к каждой теме занятия.  

Контрольно–диагностический  модуль  содержит  материалы,  позволяющие осуществлять пе-

дагогическую диагностику и контроль с целью определения соответствия результатов учебной 

деятельности студентов требованиям  образовательного  стандарта  по дисциплине «Делопроиз-

водство» и учебной программы.  

Одним из эффективных путей решения проблемы методического и дидактического обеспече-

ния студентов учреждений высшего образования, обучающихся дистанционно, является создание 

электронных учебно–методических комплексов как в локальном, так и сетевом исполнении и их 

интеграция в учебный процесс. Использование разрабатываемых материалов для студентов раз-

личных форм обучения позволит повысить эффективность самостоятельной учебной работы. 
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Рассмотрение дидактического и технологического потенциала ЭУМК позволяет оценивать со-

здаваемые электронные образовательные ресурсы в качестве действенного средства обеспечения 

процесса организации и осуществления обучения по социально–гуманитарным дисциплинам в 

учреждениях высшего образования. Решение вопросов, связанных с оптимизацией структуры и 

содержательного наполнения конструируемых электронных образовательных ресурсов возможно 

в комплексе с иными задачами технологического и дидактического характера, что актуализирует 

целесообразность продолжения научных исследований (в том числе и в рамках исследований, 

осуществляемых в СНИЛ). 
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Вялікая Айчынная вайна ўвайшла ў гісторыю Беларусі, як небывалая па гераізму бітва розных 

народаў супраць германскага нацызму, не толькі на франтах ваенных дзеянняў, але і ў партызан-

скіх атрадах. Вывучэнне біяграфіі вядомых асоб, асвятленне абставін іхняга жыцця на беларускіх 

землях у лёсавызначальны перыяд Другой сусветнай вайны з’яўляецца адной з актуальных праб-

лем і ў наш час. Адной з такіх асоб з’яўляецца славуты польскі святар Францішак Кубш. Перыяд 

знаходжання Францішка Кубша на беларускіх землях, яго жыццядзейнасць на Палессі ў гады вай-

ны фактычна зусім не даследаваны, і амаль адсутнічаюць у беларускай літаратуры і вельмі сціпла 

пададзены ў польскай. У выніку нашай працы атрыманы новыя дадзеныя, сфармуляваны вывады, 

якія ўтрымліваюць пэўную даследчую навізну, раскрываюць невядомыя факты, шмат у чым 

дапаўняюць і ў істотнай ступені мяняюць ранейшыя погляды на святарскія абавязкі, грамадска–

лячэбную і баявую дзейнасць Францішка Кубша падчас яго знаходжання на палескай зямлі.  

На тэрыторыі Хорастаўскага сельсавета (у перыяд вайны сельсавет уваходзіў у Пінскую воб-

ласць) ў гады Вялікай Айчыннай вайны адбыліся падзеі, якія адыгралі вялікую ролю ў гісторыі 

партызанскага руху Беларусі. Ураджэнцам вёскі Хорастава В.З. Каржом быў створаны першы на 

Беларусі партызанскі атрад. У гэтым атрадзе мужна змагаліся будучыя героі – В.З.Харужая, 

А.Я.Кляшчоў, а таксама яшчэ адзін вядомы прадстаўнік вёскі Хорастава Р.С.Карасёў, адзін з ар-

ганізатараў партызанскага руху на Піншчыне, імя якога носяць вуліцы ў Пінску і Лунінцы. Жыха-

рамі Хорастаўскага сельсавета з’яўляліся браты–патрыёты Міхаіл і Іван Цубы з вёскі Навіна 

[1,с.7]. 

Памятае палеская зямля і неардынарную фігуру польскага патрыёта ксяндза Францішка Кубша. 

У даваенны час  Кубш атрымаў выдатную ўсебаковую адукацыю. Ён вучыўся ў духоўнай 

семінарыі, аблатаў у Люблінцы, адначасова набыў медыцынскую прафесію. Яго місіянерская 

дзейнасць пачалася ў жніўні 1939 года ў палескай вёсцы Лунін, што непадалёку ад Лунінца. Тут ён 

займаў пасаду вікарыя парафіі касцёла Прэабражэння Гасподня.  На пачатку  Вялікай Айчыннай 

вайны Лунінеччына аказалася захопленай германскімі войскамі. Дасканала ведаючаму нямецкую 

мову ксяндзу фашысты прапанавалі ўвайсці ў склад прыбліжаных да захопнікаў людзей “фолькс-

дойчэ”, а пасля яго катэгарычнага адказу ўстанавілі слежку. Дэкан ксёндз касцёла Святога Юзэфа 

ў Лунінцы С. Пачабут–Адланіцкі, ведаючы прамату выказванняў і лютую нянавісць Ф.Кубша да 
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