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Круглый стол «Профессиональная подготовка специалистов в области воспитания: 
проблемы и перспективы» при участии коллег из российских вузов-партнеров состоялся 
16 июня в Луганском государственном педагогическом университете.

Целью мероприятия стала разработка предложений по определению главного вектора 
обновления содержания подготовки специалистов (педагогов) в области воспитания 
в Луганской Народной Республике. Инициатором проведения круглого стола выступила 
Научная школа «Трудовая социализация молодежи в современных условиях» ЛГПУ.

Участниками мероприятия стали представители Министерства образования и науки 
Луганской Народной Республики; представители профессорско-преподавательского состава 
ЛГПУ; представители образовательных организаций Луганской Народной Республики 
и Российской Федерации; представители научных школ, учреждений, организаций 
дополнительного профессионального образования Луганской Народной Республики 
и Российской Федерации; руководители методических кабинетов администраций городов 
и районов, общеобразовательных организаций Луганской Народной Республики.

В процессе работы круглого стола были выявлены проблемные вопросы в процессе 
профессиональной подготовки и деятельности специалистов в области воспитания 
в Луганской Народной Республике. Участники круглого стола ознакомились с теоретическими 
и методологическими аспектами современной профессиональной подготовки специалистов 
в области воспитания и обсудили перспективы разработки и внедрения образовательной 
программы социально-педагогической подготовки будущих специалистов в контексте нового 
стандарта «Специалист в области воспитания» в Луганской Народной Республике.

В филиале Центра развития образования (ЦРО) Луганского государственного 
педагогического университета в дистанционном формате состоялась педагогическая 
мастерская «Поиск творческих идей: русская литература как учебник жизни» для заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов и учителей, преподающих 
предмет «Основы православной культуры».

Участники конференции поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие и 
выразили пожелание продолжить обмен информацией, как в заочном, так и очном форматах.

Открыла мероприятие Дина Попова, заведующий отделом психолого-педагогического 
сопровождения профессионального развития педагогов филиала ЦРО ЛГПУ, которая 
отметила, что преподавание предмета «Основы православной культуры» – уникальная 
возможность не только познакомить обучающихся с историей, культурой и основными 
ценностями русского народа, но и посеять важные духовно-нравственные начала, которые так 
необходимы нашим детям сегодня.

Юлия Богиня, ведущий специалист Духовно-просветительского центра имени святого 
преподобного Нестора Летописца ЛГПУ обратила внимание на то, что построение сильного 
государства зависит от потенциала сегодняшнего поколения.

Елена Буранова, методист Алчевского информационно-методического центра, 
представила православные праздники в календаре воспитательной работы школы. Елена 
Александровна сообщила, что, предлагая обучающимся познакомиться с православными 
праздниками, мы тем самым привлекаем их к истокам православной культуры и 
восстановлению традиций нашего народа, сохранению духовного здоровья, возрождению 
традиций семейного воспитания.

Директор Духовно-просветительского центра имени святого преподобного Нестора 
Летописца ЛГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Галина Кирмач отметила, что школа 
должна стать социальным институтом духовно-нравственных традиций и воспроизводства 
человечности.
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Современное состояние общества и про-
цессы, которые происходят в политической, 
экономической, духовной жизни Луганской 
Народной Республики, заставляют по-новому 
взглянуть на проблемы воспитания в целом и на 
формирование гармонически развитой лично-
сти в частности [1, с.24]. Важнейшим назначе-
нием высшего образования является подготовка 

поколения высоконравственных, интеллекту-
ально развитых, творчески работающих про-
фессионалов. 

В центре внимания многих исследователей 
находятся вопросы гуманизации образования и 
воспитания, являющиеся сегодня основными 
стратегическими направлениями деятельности 
высшей школы (А. В. Селезнева, А. И. Кузьмин-

О воспитательной работе со студентами в процессе обучения с 
применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

УДК 378

Жданова Ольга Сергеевна, 
проректор по научно-педагогической работе
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,
кандидат экономических наук, доцент
zholsa11@gmail.com

Жданов Сергей Александрович, 
профессор кафедры конституционного права и 
историко-правовых дисциплин юридического 
института ГОУ ВО «Луганский государственный 
университет имени Владимира Даля»,
кандидат технических наук, доцент
zholsa11@gmail.com

В статье рассмотрен вопрос организации воспитательной работы в образовательных ор-
ганизациях высшего образования в рамках обучения с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий. Рассмотрены основные трудности, с которыми может 
столкнуться преподаватель при реализации этого процесса, а также предложены формы и методы 
взаимодействия педагога и студентов с помощью информационных технологий. В работе рассмо-
трена игра как форма осуществления воспитательного процесса и как средство развития личности 
на примере игровых форм, используемых в организации внеучебной работы в вузе. Даны рекоменда-
ции и примеры организации воспитательных игровых мероприятий.

Ключевые слова: обучение с применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, воспитательный процесс, форма и метод воспитания, игра, формирование 
личности.

The paper considers the issue of organizing social educational work in educational institutions of high-
er education in the framework of learning using e-learning and distance educational technologies. The main 
difficulties that a teacher may face in the implementation of this process are considered, the forms and meth-
ods of interaction between a teacher and students using information technologies are proposed. The paper 
considers game as a form of implementation in the socially educational process and as a mean of personality 
development on the example of game forms used in the organization of extracurricular activity at a universi-
ty. Recommendations and examples of the educational play activities organization are given.

Key words: teaching with the use of e-learning and distance educational technologies, educational 
process, form and method of education, play, personality formation.
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ский, И. П. Подласый, Е. В. Титова, В. А. Сласте-
нин, Н. И. Болдырев, Л. П. Кривошенко и др.). 

Основная проблема на сегодняшний день 
располагается в плоскости поиска форм и мето-
дов организации воспитательной работы со сту-
дентами в вузе в условиях обучения с примене-
нием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, которое получает в 
настоящее время всё более широкое распростра-
нение, при этом учитывая беспрецедентность 
сложившейся ситуации в связи с пандемией. 

Объектом исследования является процесс 
воспитания в вузе. Предмет исследования – ор-
ганизация воспитательной работы в вузе в ус-
ловиях обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Цель исследования – на основании теории 
и практики проведения воспитательной работы в 
вузе предложить организационные формы и мето-
ды воспитания в условиях применения электрон-
ного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий для развития личности студентов 
на основе применения различных подходов. 

После начала пандемии Covid-19 2020 года 
многие образовательные организации были вы-
нуждены осуществить временный переход на 
дистанционный формат и осуществлять образо-
вательный процесс на расстоянии. Но за преде-
лами дистанта до сих пор остаётся немаловажная 
часть педагогического процесса – воспитатель-
ная работа. К сожалению, вопросам воспитания, 
анализу эффективности воспитательно-образо-
вательной работы, мониторингу результативно-
сти воспитательных воздействий и их коррек-
тировке, на наш взгляд, уделяется недостаточно 
внимания. Возникает необходимость разработки 
новых подходов в осуществлении воспитатель-
ной работы в новых условиях 

В рамках организации воспитательной ра-
боты «на расстоянии», с помощью информаци-
онных технологий возникает ряд трудностей, 
с которыми приходится бороться: технические 
проблемы; низкая мотивация к участию в вос-
питательных мероприятиях у обучающихся; 
ограниченность форм и методов воспитательной 
работы при обучении с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий; отсутствие навыков цифровой 
этики.

Для любого обучения коммуникация яв-
ляется неотъемлемой частью педагогического 
процесса. От уровня коммуникации зависит ее 
эффективность, и дистанционное обучение здесь 
не исключение. Взаимодействие между студен-
тами и педагогами в дистанционном обучении 

происходит в пределах искусственно созданного 
коммуникативного пространства. 

Коммуникативное пространство предус-
матривает сложившуюся ситуацию взаимодей-
ствия, в которой есть место, время и взаимное 
желание для общения, направленные на дости-
жение целей процесса воспитания. В условиях 
обучения с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий этот процесс более сложный, порожден-
ный необходимостью совместной деятельности, 
восприятия и понимания других в виртуальном 
пространстве.

Сложностью осуществления процесса вос-
питания в рамках дистанционного обучения яв-
ляется не только стимулирование студентов к 
внутренней работе, но и возможность разверты-
вания диалога, который позволяет обучающимся 
высказывать самые разнообразные предложения. 
Основная цель коммуникации заключается в 
привлечении и мотивации обучающихся к про-
цессу воспитательной работы.

Помимо определенных преимуществ на 
образовательном уровне (гибкий график и ком-
фортная удобная обстановка, оперативное полу-
чение студентами информации по итогам диа-
гностик и тестирований, возможность быстрого 
получения исчерпывающей информации от пре-
подавателя в случае возникновения трудностей 
освоения материала и т. д.) дистанционная вос-
питательная работа способна обеспечить реше-
ние следующих задач: 

– индивидуализация (для каждого обучаю-
щегося может быть составлен индивидуальный 
план работы с учетом личностных особенностей, 
способностей, потребностей и интересов); 

– обеспечение более персонализированного 
контакта с обучающимися (по данным исследо-
ваний [3, с. 29] современная молодежь почти не 
имеет запретов и ограничений для выхода в сеть. 
Примерно 45 % проводят «online» от 1 до 4 часов, 
а 39 % – более 4 часов; 

– привлечение сторонних участников вос-
питательного процесса (особенно это касается 
специалистов или интересных личностей, кото-
рые, находясь на отдалении, не могут в силу за-
нятости или по другим причинам участвовать в 
проведении очных мероприятий); 

– включение родителей, друзей и знакомых 
в общую со студентами деятельность, что позво-
ляет расширить круг воспитательного процесса 
и дополнить содержательные возможности про-
водимых мероприятий. 

В своём Послании 1 марта 2018 года Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин отме-
тил: «Нужно переходить и к принципиально но-
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вым, в том числе индивидуальным технологиям 
обучения... к творческому поиску, учить работе в 
команде, что очень важно в современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху». Без приме-
ра и без использования цифровых возможностей 
современного образования невозможно показать 
студентам эталоны поведения в сети, грамотные 
образцы действий. 

Диалог между участниками образователь-
ного процесса является важным в ходе как пись-
менного, так и устного онлайн-общения. При 
этом необходимо, чтобы студенты получали ка-
чественную обратную связь, это дополнитель-
ный стимул и мотивация. При работе в группе 
преподавателю необходимо создавать для от-
дельного студента «ситуации успеха».

Устойчивой мотивацией является внутрен-
няя (когнитивная), т. е. мотивация осознанного 
действия. В дистанционном обучении она играет 
главную роль. 

В центре коммуникативного пространства 
находится вид воспитательной работы. Но в ходе 
взаимодействия необходимо учитывать не толь-
ко видовую направленность, но и мотивацион-
ный аспект воспитательной работы.

Для организации дистанционной воспи-
тательной работы в виде системы действий, на-
правленных на упорядочение разносторонней 
развивающей совместной деятельности студен-
тов, необходима выработка соответствующих 
форм организации конкретного воспитательного 
процесса, в котором объединены и сочетаются 
цель, задачи, принципы, закономерности, ме-
тоды и приемы воспитания. Необходимы также 
поиск и умелое применение конкретных актов, 
ситуаций, процедур взаимодействия участников 
воспитательного процесса, направленных на ре-
шение воспитательных и организационно-прак-
тических педагогических задач, включающих 
совокупность организаторских приемов и вос-
питательных средств, обеспечивающих внешнее 
выражение воспитательной работы. 

Способы совместной деятельности (взаимо-
действия) педагога и обучающихся, направленные 
на достижение целей и решение задач воспитания, 
представляют собой методы, в классификации ко-
торых существуют различные подходы. 

Организацию воспитательного процес-
са целесообразно, с точки зрения авторов, осу-
ществлять на основе деятельностного подхо-
да [4, с. 139], который заключается в поиске 
различных форм, обусловленных конкретной 
педагогической ситуацией. 

Главные направления воспитательной де-
ятельности следует представить в виде пяти ос-
новных групп:

1. Идеологическое, патриотическое воспи-
тание, воспитание гражданской культуры лично-
сти. 

2. Воспитание нравственной и эстетиче-
ской культуры личности, воспитание культуры 
самопознания и саморегуляции личности. 

3. Воспитание экологической культуры, 
культуры безопасной жизнедеятельности, фор-
мирование здорового образа жизни личности. 

4. Воспитание культуры трудовой и про-
фессиональной деятельности, экономическое 
воспитание. 

5. Формирование семейно-бытовой и досу-
говой культуры личности, гендерное воспитание. 

Основными принципами при реализации 
вышеперечисленных направлений воспитатель-
ной деятельности должны быть:

– гуманистический принцип, заключаю-
щийся в признании человека высшей ценностью, 
понимании обучающегося, доброжелательном 
отношении к нему;

– индивидуальный принцип утверждает 
уникальность и неповторимость каждого, опре-
деляет его интересы, потребности в жизни;

– альтруистический принцип проявляется в 
бескорыстной любви и заботе о другом человеке;

– принцип непрерывности, характеризую-
щий процесс воспитания как таковой, что про-
должается на протяжении всей жизни человека;

– принцип целостности, по которому кон-
солидируются усилия всех субъектов воспита-
ния в одну систему;

– принцип преемственности, обеспечиваю-
щий передачу из поколения в поколение опыта 
усвоения гуманистических ценностей, которые 
являются базисом воспитания и развития лично-
сти;

– принцип культуросообразности, по ко-
торому осуществляется воспитание гуманисти-
ческих ценностей в соответствии с культурным 
условиям общества;

– принцип природосообразности, то есть 
воспитания с учетом индивидуальных особен-
ностей, характера, качеств, склонностей, способ-
ностей, возрастных особенностей, природных 
условий, социального окружения, народных тра-
диций и др.;

– принцип педагогической компетентно-
сти, заключающийся в целесообразном исполь-
зовании педагогических форм, методов, подбо-
ров содержания, педагогической тактичности;

– принцип стимулирования, определяю-
щийся верой в силы и способности студента, его 
способность достичь высоких результатов, по-
ощрения к самоорганизации, самовоспитания и 
самосовершенствования;
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– принцип жизненной творческой самоде-
ятельности, предусматривающий становление 
личности как творца своей жизни, который спо-
собен принимать личные решения и нести за них 
ответственность, полноценно жить и активно 
действовать, постоянно самосовершенствовать-
ся, адекватно и гибко реагировать на социальные 
изменения;

– принцип оздоровительной направленно-
сти, определяющий здоровьесберегающие ком-
петентности как основы формирования у студен-
тов ответственного отношения к собственному 
здоровью;

– социально-педагогическое партнерство 
как оптимизация совместной деятельности на 
основе диалогового взаимодействия и согласо-
ванного сотрудничества между различными 
социальными институтами в социальной защи-
те, сопровождении, социально-педагогической 
поддержке уязвимых категорий и различных 
целевых групп; координация действий педагоги-
ческих, производственных коллективов, семьи, 
общественности по вопросам обучения и вос-
питания детей, поддержки формального, нефор-
мального и информального видов образования, 
а также различных форм образования, в частно-
сти, дистанционного. 

Анализируя подходы к организации вос-
питательной работы при обучении студентов с 
применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, можно 
прийти к выводу о том, что достаточно эффек-
тивной может быть такая форма воспитательной 
работы, как игра.

Игра, несомненно, является неотъемлемой 
частью современной культуры человечества, а 
для динамично развивающегося общества пси-
холого-педагогические проблемы игры имеют 
особую значимость как весьма важный аспект 
сферы образования и культуры [5, с. 110].

Функции игры взаимосвязаны, составляют 
единство, что является главным условием эффек-
тивного влияния на развитие личности играюще-
го. Особое место в системе игровых технологий, 
используемых в вузах, принадлежит деловой 
игре, предложенной и впервые проведенной в 
1932 году М. М. Бирштейном [6, с. 89]. 

Проблема активного внедрения игровых 
образовательных и воспитательных технологий 
в современном образовании возникла недавно. 
Особенно бурное развитие она получает в ны-
нешнее время в связи с вызовами, инициирован-
ными пандемией, чем обратила на себя внимание 
научной общественности. Материалы ряда науч-
но-практических конференций свидетельствуют 
о качественных изменениях, происходящих в 

подходах и ориентирах развития игровых педа-
гогических технологий. В теоретическом аспекте 
игра все чаще становится темой серьезных меж-
дисциплинарных исследований, т. к. современ-
ная игровая культура молодежи – это огромный 
спектр научных и практических проблем. 

Игровые технологии по целевым установ-
кам относятся к группе личностно-ориенти-
рованных, они отличаются гуманистической 
направленностью, имеют целью развитие субъ-
ектных качеств личности. Спектр конкретных 
игровых технологий, применяемых в высшей 
школе, достаточно широк и включает дидакти-
ческие, деловые, имитационные, ролевые и др. 
Каждая модификация игры имеет свое целевое 
назначение, особенности организации, проведе-
ния и коррекции. 

При реализации игровых технологий наи-
более значимы следующие принципы: 

– субъектность игрока сопряжена с актив-
ным проявлением интеллектуальных, эмоцио-
нально-волевых характеристик личности;

– учет особенностей студенческого коллек-
тива связан с необходимостью проведения соот-
ветствующих диагностических процедур и пред-
полагает определённость, ясность целей, правил, 
содержания, игры;

– наглядность, которая предполагает при-
менение различного игрового материала, сим-
волики, атрибутики, оформление игрового про-
странства;

– принцип эмоциональности усиливает по-
знавательную и социальную мотивацию в про-
цессе подготовки, организации, проведения, а 
также рефлексивного анализа игры;

– принцип сочетания индивидуального и 
группового характера игры отражает ориента-
цию игры на развитие личностных професси-
онально значимых качеств каждого студента, с 
одной стороны, и совместный характер игровой 
деятельности, с другой;

– принцип состязательности связан с ре-
зультативностью игровой деятельности;

– принцип проблемности связан с тем, что 
игровая ситуация расширяет пространство ре-
шения проблемы, обостряет противоречия, сти-
мулирует поисковую деятельность студентов, 
расширяет и обогащает их субъективный опыт 
разрешения проблемных ситуаций.

Одним из примеров использования игро-
вых технологий в организации внеучебной вос-
питательной деятельности в вузе можно назвать 
деловую игру «Путь к успеху», которая прово-
дится как правило в «День первокурсника». Её 
задачей является знакомство с вузовской жизнью 
и введение в специальность. Игра проводится в 
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начале учебного года и является коммуникатив-
ным мостом для знакомства и сплочения всего 
первого курса друг с другом и старшекурсника-
ми университета. Первокурсники, участвующие 
в игровом действии, вместе с назначенными за-
ранее студентами-кураторами решают сложные 
экономические задачи, выполняют целый ряд за-
даний и испытаний, образуя в итоге сплоченные 
группы. Обучающиеся, как правило, активно 
вовлекаются в игровую деятельность. Подобные 
игры, в которых присутствует и воспитательная 
составляющая, используются для организации 
мероприятий, посвященных «Дню студента», и 
являются важнейшим моментом адаптации пер-
вокурсников к студенческой среде.

Целесообразны в использовании и такие 
воспитательные формы, как веб-квесты. Это 
технология, в рамках которой педагог формиру-
ет интерактивную поисковую деятельность об-
учающихся, в ходе которой они мотивируются 
к самостоятельному добыванию знаний, задает 
параметры этой деятельности, контролирует ее 
и определяет временные пределы. При этом за 
счет групповой работы развиваются коммуника-
тивные, лидерские качества, а также повышается 
мотивация к процессу получения информации. 

Дистанционный формат актуален и для 
профориентационной работы: можно связаться 
с классом из общеобразовательной организа-
ции (учреждения) и дать возможность обсудить 
перспективы обучения в университете на своей 
специальности, а можно устроить интервью с 
выпускниками прошлых лет. 

Совместный просмотр видеофильмов с по-
следующим обсуждением, написанием эссе. Вы-
ход в виртуальный музей с обменом эмоциями 
после посещения. Выставки творческих работ 
одногруппников, конкурсы, флешмобы и др. 

Таким образом, роль вуза как института, 
социально ответственного за образование и вос-
питание личности, необходимо рассмотреть с 
точки зрения функций, которые он выполняет в 
силу занимаемого в обществе положения: воспро-
изводство общественного интеллекта; подготовку 
высококвалифицированных кадров; формирова-
ние рынка труда; развитие культуры и норм пове-
дения; стабилизацию социальных отношений. 

Самым главным критерием выбора инстру-
ментов для организации процесса воспитания в 
рамках обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий должно быть соответствие постав-
ленным методическим целям, то есть то, на-
сколько определенный сервис или ресурс делает 
возможным достижение ожидаемых результатов 
обучения в дистанционном формате.

При этом желательно также учесть универ-
сальность этих инструментов, чтобы сократить 
количество использования различных плат-
форм. Сравнивая несколько инструментов, сле-
дует учитывать понятность интерфейса для всех 
участников образовательного процесса. Предпо-
чтение лучше отдать русскоязычным ресурсам 
или таким, которые имеют интуитивно понят-
ный интерфейс. 

В условиях, когда обучение происходит с 
помощью персональных устройств, следует учи-
тывать разнообразие этих устройств и выбирать 
ресурсы, которые максимально подходят для 
различных платформ (персональные компью-
теры, планшеты, мобильные устройства Apple, 
Android и т. д.). 

Дистанционные формы воспитательной ра-
боты важно и нужно использовать не только во 
время вынужденной изоляции: те же социальные 
сети, в которых осуществляется неформальное 
общение между обучающимися, их родителями, 
должны постоянно присутствовать в жизни как 
вуза, так и студенческой группы. 

Педагогическая работа, направленная на 
организацию среды и управление разнообразны-
ми видами деятельности воспитанников с целью 
решения задач гармоничного развития личности, 
как нельзя лучше сочетается с использованием 
игр для организации внеучебного воспитатель-
ного процесса в вузе, который является сред-
ством развития личности и важной составляю-
щей наполнения жизненного мира студентов. 
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Исследование концептуальных основ развития иноязычного лингвистического образования 
определяется особенностями социально-педагогической ситуации, и в то же время возникают про-
блемы адаптации подрастающего поколения к новым социокультурным ценностям. В таких усло-
виях усиливается роль направленности иноязычного лингвистического профиля обучения в вузе на 
современном этапе. 

Ключевые слова: поликультурность, селектор, вербальный интеллект и языковая рефлексия.

The research of the conceptual foundations of the development of foreign language linguistic education 
is determined by the peculiarities of the socio-pedagogical situation, and at the same time there are problems 
of adaptation of the younger generation to new socio-cultural values. In such conditions, the role of the ori-
entation of the foreign language linguistic profile of education at the university at the present stage increases.

Key words: multiculturalism, selector, verbal intelligence and language reflection.

Любые знания, включая самые поверхност-
ные, и любой культурный, языковой и социаль-
ный опыт могут быть использованы для достиже-
ния положительного результата межкультурного 
общения. 

Понятие «поликультурность» в личност-
ном аспекте означает культурный опыт инди-
вида, позволяющий ему осознавать культурное 

многообразие и собственную национально-куль-
турную принадлежность. 

Понятие «поликультурная личность» пред-
полагает готовность и способность к межкуль-
турному общению, умение вести диалог с пред-
ставителями различных культур, основываясь на 
знании сходств и различий между представите-
лями различных этнических, социальных, линг-
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вистических, религиозных и других культурных 
групп в рамках изучаемого региона. 

Исходя из вышесказанного, многоязыч-
ная поликультурная личность определяется как 
личность, которую характеризует совокупность 
способностей общаться на нескольких иностран-
ных языках в процессе межкультурного обще-
ния, приобретать качества медиатора культур 
и достигать положительных результатов при 
общении с представителями разных культур 
(Г. В. Елизарова, Л. П. Халяпина). 

Особый акцент в области современного 
лингвистического образования на всех уровнях 
(довузовском, вузовском и послевузовском) дела-
ется на целенаправленном развитии когнитивной 
(познавательной) деятельности «изучение нерод-
ного языка и культуры», т. е. на метапредметной и 
метакогнитивной составляющей процесса овладе-
ния (изучения) языка, особенно с учетом специфи-
ки новой информационно-образовательной среды. 

В данном контексте выделяются два на-
правления исследования когнитивной деятельно-
сти: когнитивные процессы овладения неродным 
языком и познавательные стратегии и умения в 
основе учебно-познавательной деятельности 
«изучение языка и культуры». 

Современный подход к обучению иностран-
ному языку с позиции формировании вторичной 
языковой личности определяет процесс освое-
ния неродного языка как сложную интеллекту-
альную деятельность, обусловленную социаль-
но-культурным опытом, в процессе которого 
формируется языковое (и когнитивное) сознание 
индивида и ее способность и готовность исполь-
зовать язык как средство общения. 

В отличие от овладения языком как неосоз-
нанного процесса, осуществляемого в ходе соци-
ализации личности, изучение языка рассматри-
вается как осознанный управляемый процесс в 
институциональных условиях, предполагающий 
прежде всего эксплицитно выраженное исполь-
зование и усвоение правил функционирования 
языка, как родного, так и неродного [10]. 

При этом ключевое значение приобретает 
рефлексивный механизм, который по-разному 
определяется исследователями, как: 

– «селектор» – механизм, контролирующий 
выбор лексических единиц с учетом «внутрен-
ней семантической структуры» (Ю. Н. Караулов); 

– вербальный интеллект и языковая рефлек-
сия, металингвистическая рефлексия (А. В. Ще-
пилова); 

– «промежуточный язык», «метаязык», или 
«интерязык» (Н. Д. Гальскова). 

Характерно, что понятие «промежуточный 
язык» мы встречаем в работах Ю. Н. Караулова 

в связи с характеристикой процесса порождения 
высказывания на родном языке [4]. 

Подчеркнем, что характеристика освоения 
неродного (иностранного) языка в современ-
ной лингводидактике основывается на межъя-
зыковом и межкультурном подходе к изучению 
лингвокогнитивных процессов. 

Межъязыковая гипотеза дополняется ме-
талингвистической, в русле которой ключевой 
механизм, управляющий освоением неродного 
языка, определяется как интерязык. 

Межъязыковая гипотеза, по Н. Д. Галь-
сковой, представляет процесс овладения ино-
странным языком как когнитивный и выделяет 
понятие «промежуточный язык» (интерязык) – 
самостоятельная языковая система, образован-
ная изучающим иностранный язык и имеющая 
основные черты родного и изучаемого языка 
(«смешанный код»), а также свои собственные 
специфические особенности, не зависящие от 
первых двух языков. 

При этом «промежуточный язык» опреде-
ляется как «межъязыковая компетенция» – сво-
еобразный вектор между родным и иностран-
ным языками, который развивается динамично 
в опоре на свой родной лингвокультурный опыт, 
на основе общего языкового и речевого опыта 
учащегося и в ходе овладения им различными 
техниками и стратегиями обучения и общения, 
овладения системой неродного языка и чужой 
культурой [8]. 

Рассмотрение изучения языка и культуры 
с позиции когнитивно-деятельностного подхода 
как учебно-познавательной деятельности позво-
ляет выделить в ее содержании учебные стра-
тегии и умения, обеспечивающие осознанное 
изучение неродного языка, и обосновать кате-
горию учебно-познавательной компетенции как 
показатель сформированности данной деятель-
ности [16; 17]. 

Учебно-познавательная компетенция озна-
чает способность и готовность к осознанному и 
эффективному самостоятельному управлению 
учебной деятельностью (от постановки цели до 
самоконтроля и самооценки ее результата). 

В основе учебно-познавательной компе-
тенции выделяется базовый (технологический) 
компонент – владение стратегиями и приемами 
учебно-познавательной деятельности (обобщен-
ными и специальными применительно к изуче-
нию языка и культуры). 
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В данной статье рассматривается проблематика становления и развития духовно-просвети-
тельского центра при университете. Определяется направление его деятельности по приобщению 
студентов к духовно-нравственным ценностям, православной традиции через различные формы 
работы. Автор приходит к выводу о том, что в системе высшего образования необходимо раз-
рабатывать современные формы взаимодействия со студенческой молодежью для формирования 
духовно-нравственных качеств.

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, духов-
но-просветительский центр, клубы.

This article discusses the problems of the formation and development of the spiritual and educational 
center at the university. The direction of its activity is determined to familiarize students with spiritual and 
moral values, the Orthodox tradition through various forms of work. The author comes to the conclusion that 
in the system of higher education it is necessary to develop modern forms of interaction with student youth 
for the formation of spiritual and moral qualities.

Key words: spirituality, morality, spiritual and moral education, spiritual and educational center, clubs.
Духовно-нравственное воспитание в усло-

виях становления Луганской Народной Республи-
ки является и признано ключевым в обеспечении 
устойчивого политического, социально-экономи-
ческого развития и национальной безопасности 
Луганской Народной Республики. 

Таким образом, в наши дни духовно-нрав-
ственное воспитание рассматривается не только 
как самостоятельная педагогическая проблема, 
но и как педагогическое направление, имеющее 
стратегическое значение для развития государ-
ства. 
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Сегодня мы вправе говорить о реальной 
возможности создания целостной системы духов-
но-нравственного воспитания в вузе во всей ее 
полноте, которая призвана стать основой духов-
но-нравственного развития личности и професси-
онализма будущего специалиста.

Главным критерием воспитания в вузе явля-
ются духовно-нравственные ценности, которые 
задают высший смысл всей иерархии ценностей. 
Вся система других ценностей вне их духов-
но-нравственных основ лишается объединяюще-
го начала. Воспитание при этом утрачивает це-
лостный и системный характер. 

Исходя из этого, считаем, что духовно-нрав-
ственное воспитание является приоритетным 
направлением воспитательной работы в вузе. 

Духовное и нравственное воспитание орга-
нично связаны между собой, так как нравственное 
воспитание, отрываясь от своих духовных основ, 
деградирует и перестает быть воспитанием. Моло-
дой человек должен быть способен не только от-
крывать истину, но и жить по правде, отстаивать 
правду. Этот момент важен и для общего развития 
студента, и для его профессиональной подготовки.

Сущность духовно-нравственного воспита-
ния в высшей школе определяется возрастом сту-
дентов, сущностью высшего профессионального 
образования, всей совокупностью социокультур-
ных условий, в которых находится студент.

Студенческое время – для большинства лю-
дей время от 17 – 21 года до 23 – 27 лет – это 
время юности, время, когда идет интенсивное 
всестороннее развитие человека. Вместе с тем, 
это переходное время к взрослости, которое ха-
рактеризуется профессиональным становлением 
человека, созданием своей семьи, обретением 
своей позиции в обществе, формированием осоз-
нанного отношения к миру. Важнейшей стороной 
этого развития является духовно-нравственное 
развитие человека, которое в этот период идет 
наиболее интенсивно. В это время человек перед 
лицом экзистенционального выбора – перед осоз-
нанием реальности жизни и смерти; перед лицом 
всего человечества и своего народа, перед лицом 
осознания конечности своего бытия и вечности 
времени решает главные вопросы жизни: профес-
сия, семья, отношение к себе и другому человеку, 
место и позиция в обществе и мире.

Соответственно сущность и смысл духов-
но-нравственного воспитания заключается в том, 
чтобы сформировать молодого человека, спо-
собного успешно решать эти «вопросы жизни». 
Поэтому без духовно-нравственного воспитания 
система высшего образования в лучшем случае 
является неполной, а в худшем – абсолютно не-
полноценной.

Исходя из этого, можно сказать, что духов-
но-нравственное воспитание должно рассматри-
ваться не только как самостоятельная педагогиче-
ская проблема, но и как педагогическое направ-
ление, имеющее стратегическое значение для 
развития государства.

Воспитание студентов – ответственное, се-
рьезное творческое дело. Поэтому всякий, кто 
принимается за него, встает перед вопросом 
«как?»: как говорить с молодыми людьми, как их 
занять, как успокоить и как развеселить, как объ-
яснить, чтобы поняли, чтобы поверили.

Духовно-нравственное воспитание должно 
иметь свое время для контактной работы препо-
давателей и студентов. Оно должно быть пред-
ставлено системой полноценных форм: органи-
зация паломнических поездок, добровольческих 
волонтерских движений, исследовательских ла-
бораторий, духовно-нравственных образователь-
ных центров, лекториев, проведение олимпиад по 
духовно-нравственной тематике, молодежных на-
учных конференций, форумов, фестивалей, кон-
курсов и т. д.

Важнейший фактор духовно-нравственно-
го воспитания студентов – создание подлинно 
университетской воспитывающей среды и духов-
но-нравственной атмосферы вуза, для чего в са-
мой вузовской среде нужен не дух конкуренции, 
а дух братских отношений и сотрудничества, ат-
мосферы, основанной на чувстве высочайшей от-
ветственности за дело воспитания и образования.

В структуре вузов духовно-нравственное 
воспитание реализуется через систему куратор-
ства, ответственных на факультетах и прорек-
торов по воспитательной работе. Следует с со-
жалением отметить, что эта сфера деятельности 
вуза носит явно второстепенное значение. Рабо-
та кураторов нередко формальна, ориентирована 
на частичный контроль успеваемости студентов. 
Духовность и нравственность молодого человека 
находится вне интересов профессорско-препо-
давательского состава, представители которого 
считают своей прямой обязанностью научение 
студента будущей профессии. Нами предлагают-
ся принципиально иные подходы к организации 
духовно-нравственного воспитания в высшей 
школе. 

Молодежный духовно-просветительский 
центр – ядро духовно-воспитательной работы в 
Луганском государственном педагогическом уни-
верситете. Важным элементом деятельности цен-
тра является широкая возможность общения со 
всем студенческим коллективом вуза. Для этого 
в расписание в середине недели в активной части 
учебного процесса вносится единый кураторский 
час для студентов всех курсов, что дает возмож-
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ность собирать тематические группы студентов 
разного возраста. Активно проводится культур-
ное и просветительское общение со студентами в 
рамках различных клубов, которые функциониру-
ют на базе Центра. Также в работу Центра входят 
такие направления работы, как добровольческая 
деятельность, организация и проведение палом-
нических поездок, организация православных 
праздников, дискуссионных круглых столов и др.

В Духовно-просветительском центре име-
ни святого преподобного Нестора Летописца уже 
шесть лет проводит свои заседания семейный 
клуб «Любовь мудра», который несёт в себе не 
только информативную, но и воспитательную 
функцию. Участие в работе клуба даёт дополни-
тельную возможность для студентов получить 
определенные духовно-нравственные ориентиры, 
которые являются дефицитом современного об-
щества, стимулом для гармонизации взаимоотно-
шений, построения крепкой семьи, для совершен-
ствования личностного роста. Это решает также 
проблемы глобального масштаба духовно-нрав-
ственной дезориентации республики, страны, об-
щества в целом. 

Программа клуба основана на современных 
представлениях о семейной жизни, однако её век-
тор развернут в сторону духовно-нравственных 
семейных ценностей. Тематика занятий опреде-
ляется исключительно интересами студентов. 
Для этого мы проводим анонимное анкетирова-
ние, с помощью которого выясняем самые акту-
альные темы для разговора с молодёжью.

В основу программы семейного клуба по-
ложен традиционный методологический подход, 
который завоевывает сегодня предпочтения во 
многих странах – важность ориентации на ду-
ховно-нравственные установки, народные тради-
ции, основанные на многовековой отечественной  
мудрости.

Главной стратегической целью работы клу-
ба семейного воспитания является формирова-
ние и изменение психологической духовно-нрав-
ственной установки на целомудрие и нормы по-
ведения, основанные на традиционных семейных 
ценностях. 

Отсюда вытекают задачи: качественно доне-
сти информацию по вышеуказанным вопросам, 
показать важность и возможность строить свою 
жизнь в гармонии с духовно-нравственными ори-
ентирами жизненных ценностей. Задача семей-
ного клуба «Любовь мудра» – дать духовно-нрав-
ственные ориентиры и нормы поведения для 
студентов, перевести векторы ориентации жиз-
ненных установок на традиционные семейные 
ценности. Девушки и юноши должны научиться 
осознавать, в чём их истинное предназначение, 

роль женщины и мужчины в обществе, образ 
родителей, образ традиционной семьи, радость 
материнства, принятие многодетности в семье. 
Молодые люди учатся анализировать негативные 
последствия ранней половой жизни и понимать, 
что человек не только существо биологическое, 
животное, но и духовное, что всякое отождест-
вление с животными оскорбительно для челове-
ка, что человек – это существо двухсоставное. 

Практика работы семейного клуба «Любовь 
мудра» со студентами 1–3 курсов показала, что 
85 % не принимают понятие о целомудренном 
поведении, о важности прохождения этапа ду-
ховных отношений до брака, вопрос гражданских 
браков очень актуален и приветствуется. То есть 
практически каждый студент подвергается риско-
ванному сексуальному поведению, а представле-
ния о семье сильно дезориентированы. 

При организации работы клуба использует-
ся спектр разнообразных форм работы со студен-
тами: просветительско-лекционная деятельность, 
интерактивное общение, тренинговая работа, 
просмотр видеороликов, обсуждение и анализ 
фильмов, проигрывание ситуаций, рисуночные 
техники, тестирование, анкетирование, использо-
вание опросников до и после занятия для отсле-
живания результата работы.

Главным результатом работы семейного 
клуба «Любовь мудра» является изменение ду-
ховных ориентиров студентов, направленных на 
созидательные идеи, целомудренное поведение, 
снижение сексуальной распущенности. 

Ещё один из клубов, который пользуется 
популярностью у студентов, – киноклуб «Ки-
но-Свет». По нашему мнению, определённые 
преимущества в духовно-нравственном воспита-
нии перед другими видами искусства имеет кине-
матограф, который через свою доступность, по-
пулярность и реалистичность, наглядность имеет 
власть во времени и пространстве. Кинематограф 
влияет на субъективный мир личности, порожда-
ет глубокие и сложные переживания. Искусство 
активизирует психическую деятельность студен-
тов, помогает им лучше понимать окружающий 
мир, других людей и, как следствие, изменяет к 
ним свое отношение. 

Несмотря на то, что в современном кинема-
тографе существует дефицит сильных, положи-
тельных, добрых, нравственных героев, которые 
могли бы стать образцами для подражания, со-
трудники Центра подобрали ряд художественных 
и документальных фильмов, в которых существу-
ет нравственная коллизия, образцы благочестия, 
мужества, веры, верности и преданности. Все 
занятия проходят в форме диалога, когда каждое 
мнение ценно для руководителя клуба, когда 



12

Образование Луганщины: теория и практика № 4(29), 2022

можно спокойно вступать в нравственную поле-
мику с другими членами клуба и не бояться быть 
высмеянным или непонятым. Работа по анализу, 
совместному обсуждению произведений экран-
ных искусств воспитывает у студентов самосто-
ятельность суждений, интерес к мнению товари-
щей, развивает речь, пополняет словарный запас, 
учит рассказывать о своих чувствах, вызванных 
фильмами, рекомендованными для просмотра и 
обсуждения. Занятия со студентами строятся на 
основе эмоционального освоения произведений 
экрана, формирования навыков выражения сво-
его видения фильмов, настроения, впечатлений 
от фильма в процессе беседы. Можно сказать, 
что формирование способности интерпрети-
ровать фильм, извлекая из него нравственный 
смысл, формируя духовный опыт, является одной 
из основных задач работы клуба. Руководитель 
киноклуба призван научить студентов не только 
видеть фильм, но и воспринимать его как идей-
но-художественное целое, анализировать его, 
уметь разбираться в своих чувствах, возникших 
при просмотре, делиться своими впечатлениями с 
однокурсниками, слышать их мнение и видеть то, 
чего раньше не видел, понимать то, что находится 
в подтексте, постигать авторскую идею.

Бесспорным источником духовно-нравствен-
ного воспитания и привития духовно-нравствен-
ных ценностей является литература. Являясь од-
ним из наиболее ярких феноменов культуры, ли-
тература способствует эстетическому осваиванию 
мира, выражает богатство и многообразие челове-
ческого бытия в художественных образах. 

Литературная гостиная – это специально 
созданный на базе Духовно-просветительско-
го центра имени святого преподобного Нестора 

Летописца клуб, нацеленный на формирование 
духовного облика и нравственных ориентиров 
студенческой молодёжи через ознакомление с ли-
тературными произведениями русских и зарубеж-
ных авторов на духовно-нравственную тематику. 
В русской художественной литературе показана 
вся нравственная жизнь народа, в ней заложена 
большая сила воздействия на читателя, она обра-
щена к его сердцу, приобщая тем самым юноше-
ство к духовно-нравственным ценностям семьи, 
нации и человечества. Хорошая литература учит 
читателя самого ставить вопросы, искать ответы 
и самостоятельно выбирать сторону добра, разви-
вает способность противостоять злу, взращивать 
в себе важнейшие качества души – способность к 
сочувствию, сопереживанию, состраданию и ми-
лосердию. 

Кроме того, для успешного решения про-
блемы духовно-нравственного воспитания в вузе 
необходимо решить проблему подготовки вузов-
ских преподавателей, способных воспитывать. А 
это предполагает:

– развитие воспитательного потенциала 
преподавателей;

– модернизацию педагогического образова-
ния в области подготовки педагогов, способных 
вести воспитательную деятельность;

– подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образования, ведущих 
воспитательную деятельность со студентами.

Таким образом, безусловная необходимость 
сохранения и развития духовно-нравственных ос-
нов общества и, соответственно, высшего обра-
зования говорит о необходимости духовно-нрав-
ственного воспитания в высшей школе на каче-
ственно новом уровне.
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Ведущими ресурсами уровня образован-
ности населения, развитости образовательной и 
научной инфраструктуры выступают новые зна-
ния, инновационная деятельность, новые техно-
логии производства, a также наличие достаточ-
ного числа высококвалифицированных кадров. 
Одной из самых актуальных проблем современ-
ной отечественной системы образования являет-
ся организация профессиональной подготовки и 
трудоустройства лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В связи с этим в последние 
годы особое внимание уделяется повышению 
качествa профессионального образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
что невозможно без активизации инновацион-
ных процессов в данной сфере.

Инклюзивное образование (фр. inclusif – 
включающий в себя, лaт. include – заключаю, 
включаю) – процесс развития общего образова-
ния, который подразумевает доступность обра-
зования для всех в плане приспособления к раз-
личным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми по-
требностями [3].

Сегодня инклюзивное образование на тер-
ритории Луганской Народной Республики регу-
лируется Конституцией Луганской Народной Ре-
спублики и законом «Об образовании» [4].

Как известно, социализация осуществляет-
ся в трех основных сферах: деятельность, обще-
ние и самосознание. При инклюзивной форме об-
учения происходит полноценное и эффективное 
наполнение этих сфер социализации студентa 
с инвалидностью. Конечно, в первую очередь 
социaлизирующее и интегрирующее знaчение 
инклюзии скaзываются в совместной учебной 
деятельности [2]. С точки зрения приобретения 
социально-личностных и профессионaльных 
компетенций и компетентностей нa первый план, 
кaк и у любого студентa, у студентa с инвaлид-
ностью выходят те кaчества личности, которые 
инвариaнтны специфике учебной деятельности 
– нaпрaвленность личности, познaвaтельные кa-
чества, трудовые профессионaльные кaчествa, 
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коммуникaтивность. Причем они проявляются и 
рaзвиваются посредством срaвнения себя в этой 
деятельности с другими студентами.

Внеаудиторная деятельность также пред-
ставляет собой отличную базу для процессa со-
циализации: культурно-досуговые мероприятия, 
оздоровительные мероприятия, спорт, студен-
ческое самоуправление, да и сама студенческая 
жизнь с ее разнообразными традициями насы-
щает эмоциональную сферу студентa с инвaлид-
ностью и ограниченными возможностями здо-
ровья, рaзвивает его способности и личностные 
тaлaнты. Личность студентa стaновится более 
рaзносторонней, вызывaет интерес и симпатию 
у окружающих [2]. Снимaются переживания по 
поводу своих недостатков и комплексов, регули-
руется личностное поведение, происходит сбли-
жение с окружающими, с преподавателями, по-
являются новые связи [3].

Подробнее остановимся на структуре 
инклюзивного обучения в Луганском государ-
ственном педагогическом университете. В на-
шем вузе на данный момент обучаются студенты 
с различными видами инвалидности на различ-
ных специальностях.

Первое направление – социально-гумани-
тарное, направленное на: сопровождение аби-
туриентов на период довузовской подготовки; 
сопровождение на период вступительных экза-
менов; консультация о необходимых документах 
для поступления в университет, о времени и ме-
сте приема документов и обеспечение сопрово-
ждения на период подачи документов в приемную 
комиссию вуза; информирование абитуриентов 
о видах документов, необходимых для подачи в 
социальную службу университета; сопровожде-
ние на период адаптации абитуриентов с ограни-
ченными возможностями в студенческую среду; 
установление контактов и взаимосвязей с орга-
низациями, которые работают в сфере социали-
зации людей с ограниченными возможностями; 
обеспечение социального сопровождения на весь 
период обучения в вузе; содействие комфортно-
му проживанию студентов в студенческом обще-
житии и курирование их проживания; создание 
комфортных условий обучения для студентов с 
нарушениями слуха и зрения; содействие уча-
стию студентов в социокультурных мероприя-
тиях университета; содействие укреплению и 
сохранению психологического здоровья студен-
тов с особыми потребностями; оказание необ-
ходимой помощи по адаптации в инклюзивно- 
образовательную среду; разработка индивиду-
альной карты сопровождения обучения; содей-
ствие личностному росту и развитию студентов 
с особыми образовательными потребностями; 

при необходимости обеспечение студентов с 
особыми образовательными потребностями кон-
сультативной помощью психологов.

Для решения социально-направленных 
проблем студентов с инвалидностью (и не толь-
ко их) в вузе работает социально-гуманитарная 
комиссия.

Комиссия Университета по СГР является 
постоянно действующим совещательным колле-
гиальным органом, координирующим основные 
вопросы деятельности Университета по социаль-
но-гуманитарному и воспитательному направле-
ниям. Деятельность комиссии является неотъем-
лемой составляющей социально-гуманитарной 
работы университета, обеспечивающей интегра-
цию обучения и воспитания студентов.

Основные задачи Комиссии: коллегиальное 
рассмотрение и принятие решений по вопросам 
социально-гуманитарной работы в Университе-
те; проведение мониторинга качества социаль-
но-гуманитарной деятельности в структурных 
и обособленных подразделениях Университе-
та; анализ результатов проведённой социально- 
гуманитарной работы в структурных и обосо-
бленных подразделениях Университета.

Содействует: организации социально- 
гуманитарной работы в структурных и обосо-
бленных подразделениях Университета; раз-
витию и совершенствованию системы студен-
ческого самоуправления; деятельности Совета 
кураторов; процессу гражданско-патриотическо-
го, морально-нравственного, духовного воспита-
ния студентов; всестороннему развитию студен-
тов с особыми образовательными потребностями, 
получению ими качественных образовательных 
услуг, организации оптимальных условий их 
быта и досуга; создaнию жилищно-бытовых 
условий в общежитиях; анализирует, координи-
рует и контролирует социально-гумaнитарную 
рaботу структурных и обособленных подрaзде-
лений Университета;

Студенческaя социaльная служба ведет 
рaботу по содействию в беспрепятственном до-
ступе студентов с огрaниченными возможностя-
ми (особенными потребностями) кaчественному 
обрaзованию, быту и досугу, помогaет социaль-
но незащищенным категориям студенчества 
(помощь в оформлении документов, социальное 
сопровождение, предоставление социальной по-
мощи студентaм, которые оказались в тяжелых 
жизненных обстоятельствах), окaзывает кон-
сультaтивную помощь.

Цели и задачи студенческой социальной 
службы: создaние блaгоприятных условий для 
реaлизации социaльных прaв студентов; осу-
ществление профилaктических мер относи-
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тельно предупреждения негaтивных явлений в 
студенчeской среде; поддержкa и рaзвитие во-
лонтерского движения в студeнческой срeде; 
рeализация программ социaльного стaновления 
и социaльной поддержки студентов в пределах 
университeтских, госудaрственных и мeстных 
цeлeвых прогрaмм; сотрудничествo с oрганами 
студeнческого сaмоупрaвления по вопросам, от-
носящимся к компетенции отделa студенческой 
социaльной службы.

Нaпрaвления деятельности студенческой со-
циaльной службы: реaлизaция прогрaмм в сфере 
социaльной рaботы со студенческой молодежью 
с целью улучшения ее положения, решение со-
циaльных проблем; сотрудничество с местными 
органами исполнительной власти, органами мест-
ного сaмоуправления, предприятиями, учрежде-
ниями и оргaнизациями независимо от их форм 
собственности, общественными организациями, 
физическими лицами в решении вопросов со-
циaльного стaновления и социaльной поддержки 
студенческой молодежи; предоставление соци-
альной, прaвовой, психологической и информа-
ционной помощи студенческой молодежи; содей-
ствие успешной aдаптации студентов 1-го курса; 
сотрудничество со студенческой молодежью по 
вопросам решения жилищных проблем студентов 
(поселение в общежитие и т. д); социальнaя рaбота 
со студентами из числa детей-сирот и детей, ли-
шенных родительской опеки, с людьми которые 
имеют ограниченные физические возможности и 
инвалидность, студенческими семьями, студен-
тами из малообеспеченных и многодетных семей, 
студентами, которые являются детьми шахтеров 
или пострадавших от аварии на ЧАЭС; социaль-
ная рaбота с одaренной молодежью и др.; помощь 
в оргaнизации культурно-досуговой деятельно-
сти; просветительско-профилaктическая рaбота в 
студенческой среде.

В вузе действует 8 волонтерских отрядов, 
в которых работают студенты всех специально-
стей. Проводится «Школа волонтера», нa кото-
рой студенты обучaются технологиям сопрово-
ждения рaзличных кaтегорий, прaвилам этикетa 
при общении с людьми с огрaниченными воз-
можностями здоровья, техникaм перемещения 
людей с инвалидностью (колясочников). Студен-
ты с первого курсa вовлечены в волонтерские 
отряды, посещают реaбилитационные центры 
детей, обучающихся на дому, и не понаслышке 
знают проблемы человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, связaнные с aдaптaцией к 
жизненным условиям, с доступом к получению 
желaемого образования, трудоустройству.

Также в вузе создaны условия по формиро-
ванию духовно-нравственной среды. Был создaн 

Центр имени святого преподобного Нестора Ле-
тописца. Основными направлениями деятельно-
сти центрa являются повышение обрaзовaтель-
но-культурного и духовного уровня студентов, 
воспитание в них духовности и увaжения к миро-
вым культурaм и религиям; проведение нaучных 
исследований в сфере православной религии, 
культуры и внедрение их результaтов в педaго-
гическую прaктику.  

Комфортному психологическому климату 
в вузе способствует психологическaя службa, в 
зaдaчи которой входит: консультативнaя рaбота 
со студентaми, педaгогами и родителями студен-
тов; психодиaгностические динaмические про-
цедуры нa всех этапах психологической рaботы; 
психопрофилaктика и коррекция личностных ис-
кaжений у студентов с ОВЗ; повышение мотивa-
ции к процессу обучения в вузе;

Необходимо отметить, что в вузе aдaптация  
первокурсников идет по трем нaпрaвлениям:

1) aдaптация формaльная (к окружению, к 
структуре, содержанию обучения); 

2) общественнaя адаптация (интеграция со 
студенческим окружением); 

3) дидaктическaя aдaптация (подготовка к 
новым формaм и методaм рaботы).

Эффективность окaзания психологической 
поддержки рaзвития личности студентов с огрa-
ниченными возможностями связанa с реaлизa-
цией следующих условий: целенaпрaвленность, 
системность и комплексность психологической 
поддержки; личностнaя ориентированность 
психологической поддержки; эмоциональное 
принятие личности субъекта, нуждaющегося 
в психологической поддержке со стороны лиц,  
оказывающих поддержку; напрaвленность нa  
формирование ситуации развития личности и ее 
пaрaметров, знaчимых для профессионального 
и личностного рaзвития: позитивное самоотно-
шение; эмоционaльная стaбильность; социаль-
но-психологическая компетентность [3].

Основнaя цель психологического сопрово-
ждения – интегрaтивное включение студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья в образовательную среду вуза.

Профессионaльная подготовкa студентa с 
огрaниченными возможностями является этaпом 
его личностного и профессионaльного рaзвития, 
психологическое содержaние которого состоит 
в обретении способности к личностному сaмоо-
пределению и сaмореaлизации в профессионaль-
ной деятельности [1].

Вaжную роль в обеспечении фaзы адапта-
ции играет институт курaторствa.  Курaторами 
групп, где обучaются студенты с инвалидностью, 
являются педaгоги, которые сопровождaют ре-
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бят во всех сферах их жизнедеятельности: учеб-
ной, внеаудиторной, бытовой, творческой и т. п.

Осуществляется рaбота по организaции 
реaбилитации студентов с огрaниченными воз-
можностями здоровья в реaбилитaционном от-
делении. Сотрудники проводят обследования 
с определением функционального состояния и 
уровня физического рaзвития студентa; реaбили-
тационное обследование студентов для устaнов-
ления реaбилитационного диагноза, определе-
ния нарушения и состaвления реaбилитационной 
программы; консультaции для родственников и 
опекунов по вопросaм выявленных нaрушений 
и путей достижения студентaми с особыми по-
требностями мaксимального уровня здоровья; 
физическую реaбилитацию студентов с образо-
вательными потребностями в соответствии с их 
индивидуальной программой реабилитации с 
использованием современного реабилитацион-
ного оборудования, а также сеансов лечебного 
массажа, физиотерапии, занятий ЛФК, механо-
терапии.

Физкультурно-спортивное сопровождение 
направлено на привлечение студентов с особыми 
образовательными потребностями к активным 
занятиям физкультурой и отдельным видам па-
ралимпийского и дефлимпийского спорта; физ-
культурно-спортивное сопровождение студентов 
с особыми образовательными потребностями во 
время занятий в доступном спорткомплексе уни-
верситета и тренажерном зале, участие студен-
тов в городских республиканских мероприятиях.

Формирование инклюзивной образователь-
ной среды в вузе – это сложный и противоречи-
вый процесс. Инклюзивное обрaзование – это 
специaльно организованный обрaзовaтельный 
процесс, обеспечивaющий студенту с ОВЗ обу-
чение в среде сверстников в профессионaльном 
обрaзовaтельном учреждении по стaндaртным 
программaм с учетом его особых образовaтель-
ных потребностей. Глaвное в инклюзивном об-
рaзовании студентa с огрaниченными возможно-
стями здоровья – получение профессионaльного 
обрaзовaтельного и социaльного опытa вместе со 
сверстникaми [2].

Основным критерием эффективности 
инклюзивного обрaзования является успешность 
социализации, введение в культуру, развитие со-

циального опыта обучающегося с ОВЗ наряду с 
освоением им общих и профессионaльных ком-
петенций. Для реализации этого в нашем вузе 
были разработаны такие нормaтивные докумен-
ты, как «Положение об инклюзивном обучении».

Также ведется научная работа по внедре-
нию инклюзивного образования, разрабатыва-
ются пособия и методические рекомендации для 
студентов и преподавателей. Вуз оснащен совре-
менным специальным оборудованием для прове-
дения занятий со студентами различных нозоло-
гий (аппаратура для людей с нарушениями слуха 
и зрения); Спорткомплекс также доступен, в нем 
студенты с инвалидностью занимаются спортом, 
тренируются. Для реализации инклюзивного 
подхода, защиты прав студентов с инвалидно-
стью, популяризации идей инклюзии регулярно 
проводятся различные конференции, мероприя-
тия социальной направленности, в которых при-
нимают участие и сами студенты с инвалидно-
стью. С целью создания безбарьерного общения 
среди студентов популярное напрaвление – изу-
чение жестового языка.
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Профессиональное образование 

На сегодняшний день условия производ-
ственной деятельности требуют от будущих 
специалистов высокого уровня осуществления 
коммуникативной функции. С этой позиции 
важным ресурсом развития и осуществления 
межличностного взаимодействия выступает кон-
фликтологическая компетентность личности. 
Отметим, что фундаментом успешной делопро-
изводственной деятельности является наличие 
именно коммуникативных умений и навыков 
специалиста. Умение специалиста осуществлять 
конструктивный диалог с собеседником, убе-
дительно аргументировать свою точку зрения, 
прогнозировать и предупреждать острое кон-
фликтное взаимодействие, минимизировать 
деструктивные последствия конфликтных си-
туаций – все это неотъемлемые составляющие 

конфликтологической компетентности будуще-
го документоведа, без которых невозможно вы-
строить продуктивный делопроизводственный 
процесс. 

Для более точного понимания качественно-
го состава конфликтологической компетентно-
сти будущих документоведов актуальным явля-
ется исследование ее структурных компонентов.

В научном пространстве исследования фе-
номена «компетентность» и «профессиональная 
компетентность» встречаются все чаще. Сре-
ди них более содержательными, на наш взгляд, 
являются работы таких ученых, как: Э. Зеер, 
И. Зимняя, А. Каспаржак, Л. Петровская, Г. Се-
левко, В. Сериков, А. Хуторской и др. 
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ньева, Г. Андреевой, А. Бодалева, М. Кагана, 

Горбулич Ирина Александровна,
доцент кафедры 
документоведения и архивоведения
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 
кандидат педагогических наук
gorbulich@rambler.ru

Структурные компоненты 
конфликтологической компетентности будущих документоведов

УДК [378.015.31:316.485.6]:378.011.3-051:651

В статье были рассмотрены понятия «конфликтологическая компетентность» и «конфликт-
ная компетентность», описаны различия между ними. В ходе исследования было раскрыто понятие 
«конфликтологическая компетентность будущего документоведа». Также были изучены структур-
ные компоненты конфликтологической компетентности специалистов различных сфер деятельно-
сти, на основании чего была определена структура конфликтологической компетентности будущих 
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А. Леонтьева, Б. Ломова, В. Мясищева, Б. Пары-
гина, Б. Поршнева и др. наиболее полно отража-
ют специфику межличностного взаимодействия 
в рамках профессиональной деятельности. В 
частности, понятию «коммуникативная компе-
тентность» в сфере производственных отноше-
ний, в том числе документационного обеспе-
чения управления, посвящены исследования 
И. Баштанар, Л. Варламовой, А. Дулатовой, 
А. Занковского, Р. Кокановой, А. Коньяковой, 
А. Соколова и др. 

Важно отметить, что понятие «конфлик-
тологическая компетентность» исследуется до-
статочно недавно, но уже за маленький период 
времени стало неотъемлемой составляющей 
профессиональной модели будущих докумен-
товедов. Так, в научных работах таких ученых, 
как: И. Баштанар, А. Бисембаева, Н. Гришина, 
А. Живага, Р. Коканова Дж. Скотт, Л. Максимо-
ва, П. Сергоманов, А. Сокова, А. Стрельнико-
ва, В. Шерниязова, Б. Хасан и др. раскрывается 
сущностная характеристика конфликта в про-
изводственной деятельности, в частности, кон-
фликтологическая компетентность специалиста, 
осуществляющего данную деятельность.

Для более полной характеристики рассма-
триваемого вопроса, считаем необходимым за-
тронуть понятие «конфликт» как основной объ-
ект в рамках современной конфликтологической 
парадигмы. 

Характеристика понятия «конфликт» рас-
сматривается учеными с различных позиций. В 
процессе анализа научных исследований наблю-
дается различие во взглядах ученых на сущность 
феномена «конфликт». Так, ряд ученых рас-
сматривают конфликт как деструктивное явле-
ние в коммуникационном процессе (В. Иванов, 
Н. Мансуров и др.). Такие ученые, как А. Анцу-
пов, М. Кашапов, П. Сергоманов, А. Шипилов, 
Б. Хасан и др. представляют конфликт как мно-
гофункциональное социально-психологическое 
явление, позволяющие сформировать у личности 
способность выявления позитивных аспектов и 
поиск конструктивного разрешения конфликт-
ной ситуации. 

В дальнейшем эта мысль получила свое 
развитие в исследованиях М. Башкина. Ученый 
отмечает, что фундаментальной базой любо-
го конфликта является проблемная ситуация, 
которая включает в себя: 1) противоположные 
позиции сторон по какому-либо вопросу; 2) про-
тивоположные цели, средства их достижения; 
3) несовпадение интересов, желаний, влечений 
оппонентов и т. п. Проблемные ситуации, возни-
кающие в процессе осуществления коммуника-
тивной деятельности, как указывает автор, могут 

стимулировать личность к поиску конструктив-
ных способов разрешения сложной ситуации и 
выведение конфликтного явления в позитивное 
русло [2, с. 9].

Привлекают внимание в аспекте проблема-
тики нашего исследования работы таких ученых, 
как: Е. Ковалевская, А. Митяева, О. Чурсинова и 
др. В данных исследованиях акцентируется вни-
мание на необходимости развития такой профес-
сиональной компетентности будущего специа-
листа, которая бы способствовала продуктивной 
реализации профессиональной деятельности в 
конфликтогенной среде. 

В данном контексте Б. Хасан, исследуя 
конфликтную компетентность будущего специ-
алиста, рассматривает последнюю как «…не-
отъемлемую составную часть общей коммуни-
кативной компетентности, включающую в себя 
осведомленность о диапазоне возможных стра-
тегий поведения в конфликте и умения адекват-
но реализовывать эти стратегии в конкретной 
жизненной ситуации…» [6, с. 23]. На основании 
этого ученый определяет конфликтную компе-
тентность как умение специалиста удерживать 
межличностное противоречие в продуктивной 
конфликтной форме, способствующей его разре-
шению [Там же]. 

Похожей теории придерживается А. Митя-
ева, исследуя специфику конфликтологической 
компетентности специалиста и характеризуя 
последнюю как «… неотъемлемую составную 
часть общей коммуникативной компетентности, 
включающую в себя осведомленность о диа-
пазоне возможных стратегий поведения в кон-
фликте и умение адекватно реализовывать эти 
стратегии в конкретной профессиональной ситу-
ации» [5 с. 273].

В научных трудах существует ряд работ 
(Е. Ковалевская, Н. Самсонова, В. Шерниязова, 
Б. Хасан и др.), которые описывают различия 
конфликтологической компетентности и кон-
фликтной. Основные различия исследователей 
можно условно разделить на две группы: 1) кон-
фликтологическая компетентность является со-
ставляющей профессиональной компетентности 
личности (М. Башкин, Н. Самсонова, Е. Ковалев-
ская); 2) конфликтная компетентность представ-
ляет собой часть коммуникативной компетент-
ности (М. Кашапов, Б. Хасан).

В исследовании Е. Ковалевской наиболее 
точно описываются различия между исследу-
емыми компетентностями. Так, конфликтная 
компетентность, отмечает автор, является со-
ставляющей коммуникативной компетентности, 
характеризуется усвоением личностью основ 
процесса возникновения и урегулирования кон-
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фликта, а также умением выбирать конструктив-
ные стратегии решения конфликта, оптимальные 
в данной ситуации [4, с. 11].

Конфликтологическую компетентность 
Е. Ковалевская описывает как часть професси-
ональной компетентности, которая характери-
зуется глубокой осведомленностью субъекта о 
сущности конфликта и сопровождается сфор-
мированными на высоком уровне умениями 
успешного разрешения конфликтной ситуа-
ции [Там же].

Из рассмотренного выше, конфликтологи-
ческую компетентность будущего документове-
да можно охарактеризовать как интегративную 
составляющую профессиональной компетент-
ности документоведа, которая включает в себя 
осведомленность в способах и методах продук-
тивного решения конфликтных ситуаций и алго-
ритме выведения сложной межличностной ситу-
ации в позитивное русло.

В контексте изучения структуры конфлик-
тологической компетентности как важной со-
ставляющей профессиональной компетентности 
субъекта в педагогике и психологии существует 
большое количество исследований.

Такие ученые, как Л. Александрова, 
А. Мунши, описывая функции конфликтологи-
ческой компетентности специалистов, выделяют 
следующие: 1) мобилизационная (способность 
рассматривать конфликт как неотъемлемую со-
ставляющую профессиональной деятельности); 
2) информативная (способность неоднозначного 
восприятия конфликтного взаимодействия и ви-
дение перспектив его разрешения); 3) прогности-
ческая (способность применять различные ме-
тодики для минимизации деструктивных форм 
конфликта); 4) регулятивная (способность осу-
ществлять содействие процессу урегулирования 
конфликта); 5) ценностная (формирование пози-
тивного отношения к конфликту) [1, с. 180]. 

В исследованиях ученых структура кон-
фликтологической компетентности представ-
лена аксеологическим компонентом (система 
качеств, характеризующих индивидуальность и 
личность); информационным компонентом (зна-
ния); операциональным компонентом (практиче-
ские умения и навыки) [Там же].

В свою очередь, А. Бисембаева выделяет 
следующие составляющие конфликтологиче-
ской компетентности: 1) личностный компонент 
(мотивация к осуществлению профессиональной 
деятельности, стремление к успешному разреше-
нию конфликтов в ней, развитость личностных 
качеств, определяющих успешность професси-
ональной деятельности; 2) когнитивный компо-
нент (наличие знаний о конфликте как явлении 

общества, методов конфликтологии, знаний об 
управлении конфликтом (технологии, техники, 
стратегии); 3) практико-ориентированный ком-
понент выступает как интегративный компонент 
(готовность к прогнозированию производствен-
ной ситуации, проектирование собственной 
деятельности и участников конфликта, комму-
никативная готовность, технологическая готов-
ность) [3, с. 35].

В. Шерниязова в своих работах выделяет: 
1) гносеологический компонент конфликтологи-
ческой компетентности, который проявляется в 
качестве знаний о типах и видах конфликта как 
феномена, закономерностях протекания и раз-
решения конфликта; 2) аксиологический – отно-
шение к конфликту как норме взаимодействия 
между субъектами, позитивное отношение к 
конфликтной ситуации, наличие таких личност-
ных качеств, как: эмпатия, толерантность, объ-
ективность; конструктивное поведение во время 
конфликта; 3) праксиологический – владение 
алгоритмом разрешения конфликтов, умение 
проектировать бесконфликтное взаимодействие; 
4)  рефлексивный – рефлексивное слушание со-
беседника, самоанализ, восприятие диалога, как 
единственного способа разрешения конфликт-
ной ситуации [7, с. 13].

Е. В. Ковалевская, изучая социально- 
психологические факторы формирования кон-
фликтологической компетентности студентов, 
утверждает, что в процессе формирования по-
следней акцент должен ставиться на: усвоении 
теоретических знаний в области конфликтоло-
гии; усвоении и применении социальных тех-
нологий управления конфликтной ситуацией; 
развитии профессионального типа мышления и 
профессионально-личностных качествах субъ-
екта (рефлексия, креативность, толерантность, 
стрессоустойчивость, искусство ведения пере-
говоров и др.). Ученая в своих исследованиях 
выделяет следующие компоненты конфликтоло-
гической компетентности: личностный, когни-
тивный, операциональный [4].

Исходя из вышеизложенного, мы определя-
ем структуру конфликтологической компетент-
ности будущих документоведов как сложную 
интегративную систему профессионально-лич-
ностных качеств, знаний, навыков и умений 
документоведа, состоящую из: 1) профессио-
нально-личностного компонента (мотивация 
к продуктивному осуществлению профессио-
нальной деятельности; позитивное отношение к 
возникновению конфликтной ситуации); 2) ког-
нитивного компонента (знания о феномене кон-
фликта и методах его управления в процессе 
делопроизводственной деятельности); 3) функ-
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ционального компонента (владение алгоритмом 
прогнозирования и позитивного разрешения 
конфликтной ситуации); 4) рефлексивного ком-
понента (рефлексивное слушание собеседника, 
толерантность, сдержанность, выстраивание по-
зитивного диалога, поиск компромиссных реше-
ний в процессе конфликта). 

Важно отметить, что определение выше-
изложенных компонентов не противоречит ре-
зультатам изученных нами исследований, а ин-
тегрирует их. Изложенные нами структурные 
компоненты конфликтологической компетентно-
сти будущих документоведов являются взаимос-
вязанными и логически взаимодополняемыми.

Опираясь на представленные выше теоре-
тические положения, мы можем утверждать, что 
конфликтологическая компетентность является 
достаточно важной составляющей профессио-
граммы будущего документоведа. Формирова-
ние исследуемого профессионального качества 
должно стать частью образовательно-воспита-
тельного процесса вуза.
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В настоящее время, когда загрязнение окру-
жающей среды достигло критического уровня, 
роль образования, как одного из ключевых ин-
струментов достижения устойчивого развития, 
возрастает как никогда прежде, и системы обра-
зования сегодня должны отвечать на современ-
ные экономические, экологические и социальные 
вызовы. Образование для устойчивого развития 

(ОУР) способствует формированию у населения 
новых знаний, умений, навыков и взглядов, эко-
логически дружелюбного поведения и экологи-
ческой культуры, и в связи с этим, особое значе-
ние приобретает сетевое взаимодействие, обмен 
информацией, лучшими практиками и опытом, 
совместное обучение и выполнение пилотных 
проектов [10].
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Рассмотрены вопросы экологического образования студенческой молодежи в ЛГПУ на совре-
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using design technologies are shown.
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В приветственной статье Барановского С. И. 
участникам XVI Международной конференции 
«Экологическое образование в интересах устой-
чивого развития» (Россия, Москва, 25–26 июня 
2010) утверждается: – «…экологические знания 
должны быть приоритетными в общей системе 
человеческих знаний, если мы хотим сохранить 
наш мир. Сегодня экологическое образование вы-
ступает культурной, мировоззренческой основой 
национальной и глобальной безопасности… Мы 
много говорим о недостаточности правовой базы 
для экологического образования. Однако следует 
напомнить, что в 2002 г. был принят Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды». В 
нём сказано: «…В целях формирования экологи-
ческой культуры и профессиональной подготов-
ки специалистов в области охраны окружающей 
среды устанавливается система всеобщего и ком-
плексного экологического образования, включа-
ющая в себя дошкольное и общее образование, 
среднее, профессиональное и высшее профессио-
нальное образование, послевузовское професси-
ональное образование, профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации специа-
листов, а также распространение экологических 
знаний через средства массовой информации, 
музеи, библиотеки, учреждения культуры, при-
родоохранные учреждения, организации спорта 
и туризма» [1].

Известно, что результативность педагоги-
ческой системы высшей школы измеряется соци-
альной и профессиональной адаптацией ее вы-
пускников. Это и обусловливает необходимость 
усвоения будущими специалистами новейших 
знаний в области науки и техники, ознакомления 
с современными информационными технологи-
ями, а также максимальным развитием активно-
сти и самостоятельности студентов.

Марфенин (2010) утверждает, система пе-
редачи знаний и навыков, которую мы называем 
образованием, зиждется на мощном фундаменте 
наук. Именно в науках кристаллизуются методы 
получения и проверки новых знаний. Образо-
ванию остается их заимствовать, концентрируя 
своё внимание на последовательности усвоения 
знаний и способах их передачи [7].

Цель работы – показать роль экологическо-
го образования населения на современном этапе 
развития общества.

Понятие «население» имеет следующее 
толкование – «Население, ср. 1. жители, люди, 
проживающие в каком-либо месте. Население 
города. 2. Совокупность людей, живущих на 
определенной территории, народонаселение…» 
[9]. Таким образом, в статье будут рассмотрены 
вопросы экологического образования одной из 

составляющих этого емкого понятия – студенче-
ской молодежи.

Методологической основой современно-
го этапа экологического образования являют-
ся концепция устойчивого развития и учение о 
биосфере. Как утверждает Ильин Г.Н. (2001), в 
педагогическом аспекте качество образования – 
ориентация не только на усвоение студентами 
определённой суммы знаний, но и развитие по-
знавательных способностей личности, жизнен-
но важных компетентностей и личностных ка-
честв [6]. 

Важной педагогической задачей высшей 
школы является подготовка специалиста, име-
ющего определенные профессиональные компе-
тенции. С этой целью проводится большая рабо-
та по совершенствованию форм и методов обу-
чения, обеспечивающих развитие мыслитель-
ной деятельности, познавательной активности, 
овладение знаниями, умениями, навыками. Это 
формы и методы проблемного обучения, практи-
ко- и личностно-ориентированные, включающие 
самостоятельную работу, деловые игры, ситуа-
ционные задачи [2]. 

Денисенко и др. (2010) показана роль де-
ятельностного подхода в обучении на совре-
менном этапе, к которому относится и «метод 
проектов» (хотя он не является принципиально 
новым). Он создает условия для творческой са-
мореализации студента, способствует повыше-
нию мотивации для получения знаний, умений 
и навыков самостоятельной деятельности, необ-
ходимых для самообразования, приобретению 
опыта решения реальных проблем с учетом бу-
дущего [3, 4]. 

В настоящее время метод проектов эффек-
тивно дополняет другие образовательные тех-
нологии, которые способствуют становлению 
специалиста-эколога как субъекта деятельности 
и социальных отношений. Сущность проектных 
технологий заключается в том, что студенты во 
время работы над предложенным проектом зна-
комятся более подробно с реальными процесса-
ми, сущностью явлений [8].

Нами внедряется система экологической 
подготовки будущих специалистов, в которой 
предусмотрена максимальная экологизация 
учебного процесса [5]. Большое значение отво-
дится формированию навыков по выполнению 
научных исследований, что позволяет студентам 
осуществлять научный поиск, планировать экс-
перимент, обобщать результаты исследований в 
виде выводов и рекомендаций. 

Во время выполнения научных исследова-
ний, которые носят коллективный характер, сту-
денты используют методики, отработанные во 
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время изучения дисциплин естественнонаучного 
цикла, что значительно повышает значимость 
полученных результатов. 

Известно, что исследовательский метод – 
способ организации поисковой, творческой дея-
тельности студентов по решению новых для них 
проблем, которые они решают самостоятельно. 

При изучении таких дисциплин, как общая 
экология, введение в экологию, экология расте-
ний, животных и микроорганизмов, экология 
городских систем, экологическое инспектирова-
ние, управление и обращение с отходами и др. 
преподаватель излагает материал с позиций раз-
решения экологических проблем региона. 

Особое внимание уделяется вопросам зна-
чительного и неоправданного сокращения био-
разнообразия, ухудшения состояния природных 
и селитебных ландшафтов, а также – разработке 
методов, направленных на рациональное исполь-
зование природных ресурсов и др. 

На лабораторных и практических заняти-
ях большое значение отводится использованию 
современных технологий обучения, моделиро-
ванию процессов, происходящих в окружающей 
среде под влиянием экологических факторов, что 
делает возможным моделирование и прогнозиро-
вание состояния объекта в будущем с внесением 
корректив по оптимизации. 

Полевые и производственные практики, 
экспедиции содержат в себе огромный потенциал 
для комплексных научных исследований (рис.1). 
Теоретические знания из различных отраслей 
науки позволяют студентам на полевых практи-
ках приобретать умения и навыки, необходимые 
для организации и проведения в будущем иссле-
довательской работы. Тематика индивидуаль-
ных заданий является для студентов основой для 
определения в будущем направления научных 
исследований экологического характера. 

Рис. 1.Студенты факультета естественных 
наук ЛГПУ изучают флору культурных 

ландшафтов (фото Домбровской С.С., 2018)

Результаты наблюдений, исследований, 
полученных во время практик, экспедиций, экс-
курсий, экологических акций студенты оформ-
ляют в виде отчетов, отчетов-презентаций, ви-
деофильмов-отчетов и др., которые защищают 
на конференции по итогам полевой практики, на 
научной конференции молодых ученых. 

Большая часть студентов продолжает в 
дальнейшем научные исследования, являющиеся 
основой для написания курсовых, конкурсных, 
выпускных квалификационных работ, магистер-
ских диссертаций, посвященных рассмотрению 
экологически важных проблем региона. 

Выполнение научно-исследовательской ра-
боты позволяет студентам проверить рабочую 
гипотезу и планировать исследования в будущем. 

Полученные знания и умения студенты за-
крепляют в период работы со школьниками (в 
период активной педагогической практики), а 
также со школьниками – членами МАН. 

Предложенная система позволяет студен-
там результаты собственных многолетних иссле-
дований апробировать на конференциях разного 
уровня, публиковать материалы в научных изда-
ниях, внедрять проекты реконструкции рекреа-
ционных зон, что способствует воспитанию эко-
логической культуры будущих специалистов-э-
кологов в аспекте проблем улучшения качества 
окружающей среды. 

Таким образом, интеллектуальное и соци-
альное развитие студенческой молодежи осу-
ществляется через образовательные технологии 
обучения, каждая из которых имеет свою цель, 
задачи, условия реализации.

Интерактивное обучение эффективно спо-
собствует формированию навыков и умений, вы-
работке ценностей, созданию атмосферы сотруд-
ничества, взаимодействия.

В настоящее время метод проектов эффек-
тивно дополняет другие образовательные тех-
нологии, которые способствуют становлению 
специалиста-эколога как субъекта деятельности 
и социальных отношений.
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Время диктует новые требования к уровню и 
содержанию подготовки молодых специалистов, 
востребованных на рынке труда. Появляются 
совершенно новые технологии обучения, приме-
нение которых в образовательных учреждениях 

направлено на достижение обновленных образо-
вательных результатов. Перед системой образова-
ния возникает целый ряд принципиально новых 
проблем, обусловленных политическими, соци-
ально-экономическими и другими факторами, 
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среди которых следует выделить необходимость 
повышения качества и доступности образования. 

Целью современного образования в на-
стоящее время выступает приобретение обу-
чающимися багажа важнейших компетенций, 
обеспечивающих образование на современном 
уровне, самореализацию и успешную дальней-
шую адаптацию в рабочих коллективах. В Зако-
не Луганской Народной Республики «Об образо-
вании» понятие «образование» представлено как 
единый, целенаправленный процесс передачи 
накопленных знаний и культурных ценностей, 
воспитания и обучения, являющийся обществен-
но значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определённых объ-
емов и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физическо-
го и/или профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов [6].

В современной педагогике большинством 
исследователей выделяется две парадигмы обра-
зования: познавательная и личностная. Личност-
ная парадигма предполагает такую организацию 
образования, которая сосредоточена преимуще-
ственно на личности обучаемого, его самобытно-
сти, уникальности, неповторимости, субъектив-
ности. [1, с. 6]

Пункт 21 Статьи 32 Закона «Об образова-
нии» Луганской Народной Республики опреде-
ляет, что обучающиеся имеют право на развитие 
своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, вы-
ставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в офи-
циальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях [6].

Образование невозможно без обращения к 
самой личности. Всё это указывает на необходи-
мость реализации в практике личностно-ориенти-
рованного обучения. Представить данное можно 
словами российского психолога А. Г. Асмолова 
«Индивидом рождаются, личностью становятся, 
индивидуальность отстаивают» [2].

Личностно-ориентированный урок меняет 
тип взаимодействия «педагог – ученик», прежде 
всего это сотрудничество и, как следствие, ак-
тивное творчество обучающегося, направление 
его деятельности, нацеленной на результат. Ра-
бота педагога должна быть направлена не толь-
ко на то, чтобы давать знания, но и на создание 
возможных условий для развития личности обу-
чающихся.

Целью обучения должно быть развитие 
личности. Педагог инициирует и развивает ин-
дивидуальность, а обучающийся имеет возмож-
ность самостоятельного подбора элементов в 
учебном процессе.

Педагог и обучающиеся являются равно-
правными субъектами учебного процесса, а зна-
чит педагог – наставник, партнер и советчик в 
процессе работы, а затем только лидер. Педагог 
направляет обучающегося к поиску решения в 
ходе поставленных перед ним учебных задач, 
моделирует ситуацию.

Личностный подход – это индивидуальный 
подход к человеку как к личности с пониманием 
ее как системы, определяющей все другие психи-
ческие явления [2].

Индивидуальная работа и личностный 
подход предполагают построение нового обра-
зовательного процесса, который должен пред-
лагать специальное построение теоретического 
материала лекций, методических разработок и 
указаний, дидактического материала. То есть це-
лью личностно-ориентированного урока будут 
выступать условия для проявления познаватель-
ного интереса обучающегося. 

Внимательное знакомство с теорией мо-
делей личностно-ориентированного обучения 
И. С. Якиманской позволяет применять в своей 
работе разноуровневый, дифференцированный и 
индивидуальный подходы. Подготовка к занятию 
заключается в подборке программного материала 
по разному уровню сложности, что позволяет ин-
дивидуально подойти к каждому студенту.

Разноуровневый подход в обучении дает 
возможность каждому обучающемуся построить 
свой процесс обучения с пользой для себя; диф-
ференциация дает возможность педагогу скон-
центрировать внимание и направление на работе 
с детьми различных категорий. Индивидуаль-
ность дает возможность продемонстрировать 
разный результат по изучаемой теме. 

Личностно-ориентированный подход в 
обучении целесообразно рассматривать через 
межпредметные связи и проектную деятель-
ность, в основе которых заложено «обучение в 
сотрудничестве». 

Проект – личностно-ориентированный 
характер работы. В ходе выполнения проекта  
обучающиеся рассматривают темы, которые мо-
гут быть выбраны самостоятельно. Работа над 
проектом позволяет на практике реализовывать 
знания и умения из других дисциплин, что по-
вышает интерес к предмету, профессиональному 
модулю. Использование межпредметных свя-
зей (информационных технологий, предметов 
специализации) позволяет развивать активность 
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будущего специалиста, а процесс обучения в со-
трудничестве дает возможность повысить куль-
турно-нравственное пространство.

Переход образования Луганской Народной 
Республики на государственные образователь-
ные стандарты предполагает компетентност-
ный подход в профессиональном образовании, 
а значит, формирует новую модель будущего 
специалиста. Как преподаватель дисциплин 
экономического цикла, в своей практике я ши-
роко применяю метод проектов. Так, например, 
согласно ГОС СПО Луганской Народной Респу-
блики, по специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования» (по отрас-
лям) результатом освоения программы профес-
сионального модуля (ПМ) ПМ.03. «Организация 
деятельности производственного подразделе-
ния» является овладение обучающимися видом 
деятельности – планирование и организация 
работы структурного подразделения, участие в 
анализе работы структурного подразделения, а 
также овладение профессиональными (ПК) и об-
щими (ОК) компетенциями.

ПК 3.1. Участвовать в планировании рабо-
ты персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива 
исполнителей.

ПК 3.3. Анализировать результаты деятель-
ности коллектива исполнителей [7].

В учебном процессе данные компетенции 
могут быть сформированы на основе проектно-
го метода обучения. Обучающиеся выполняют 
задания-проекты на практических занятиях, 
при выполнении курсовой работы, во время про-
хождения учебной и производственной прак-
тик. Именно поэтому на заключительном этапе 
освоения профессионального модуля ПМ.03. 
«Организация деятельности производственного 
подразделения» для создания условий развития 
совокупности выделенных компетенций в учеб-
ном плане заложена такая форма обучения, как 
курсовая работа.

Курсовая работа, как вид самостоятельной 
работы обучающегося, представляет собой ре-
шение учебной или реальной профессиональной 
задачи    по изучаемому междисциплинарному 
курсу (МДК).

При выполнении курсовой работы требует-
ся применение знаний и умений, освоенных ра-
нее в ряде изученных дисциплин и тем. 

Рассмотрим междисциплинарные связи, не-
обходимые для выполнения курсовой работы. Не-
обходимы навыки по составлению планов разме-
щения оборудования, организации рабочих мест, 
контроля соблюдения технологической карты, 

знания расчетов показателей, характеризующих 
эффективность работы производственного под-
разделения. Выполнение курсовой работы тесно 
связано с изучением МДК 01.02. «Основы техни-
ческой эксплуатации и обслуживания электри-
ческого и электромеханического оборудования», 
МДК. 01.03. «Электрическое и электромеханиче-
ское оборудование», МДК 01.04. «Техническое ре-
гулирование и контроль качества электрического 
и электромеханического оборудования».

При этом нужно уметь находить информа-
цию в интернете и обрабатывать её для форми-
рования пояснительной записки на компьютере, 
всё это изучается на предмете ОП.06. «Инфор-
мационные технологии в профессиональной де-
ятельности».

Таким образом, реализуются междисци-
плинарные связи между ранее изученными ме-
ждисциплинарными курсами и дисциплинами, а 
также происходит закрепление, углубление, рас-
ширение и систематизация знаний при решении 
уже новых задач в рамках курсовой работы, свя-
занных со сферой деятельности будущего специ-
алиста среднего звена техника.

Для разработки предлагаются темы, макси-
мально приближенные к реальной деятельности 
будущего техника.

В рамках курсовой работы заданием являет-
ся разработка производственной программы ме-
ханического цеха, рассчитываются технико-эко-
номические показатели на весь механический цех.

Рассмотрим более подробно процесс и эта-
пы курсовой работы на примерах курсовых ра-
бот обучающихся нашего колледжа.

Этап первый – подготовительный, начи-
нается со знакомства с исходными данными и 
заполнения задания совместно с руководителем 
курсовой работы. Подготовительный этап вклю-
чает такие элементы:

– составление плана работы;
– работа с литературой;
– формирование индивидуального задания.
Первый этап завершается утверждением 

концепции по организации работы и оформлени-
ем первого раздела пояснительной записки.

Второй этап – поиск технических решений. 
На этом этапе последовательно дополняются, 
расширяются, конкретизируются представления 
автора об организации ремонтных работ и про-
изводятся предварительные расчеты. Изучаются 
современные технологические схемы по органи-
зации ремонтных работ, заполняются таблицы, 
составляются технологические карты.

Итог второго этапа работы – это утвержде-
ние технологии организации ремонта и выбора 
оборудования и материалов.
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Третий этап – выполнение работы, это 
самая трудоемкая и углубленная разработка 
проектной темы. Ведется работа над расчетом 
основных параметров ремонтных работ и мате-
риальных затрат на их выполнение.

Курсовая работа, состоящая из пояснитель-
ной записки (не менее 20 страниц печатного тек-
ста), допускается к защите.

Защита курсовой работы производится пу-
блично перед комиссией из двух-трех человек, а 
также обучающихся группы и состоит в корот-
ком (5–7 минут) докладе обучающегося по вы-
полненному проекту и в ответах на вопросы пре-
подавателей.

Задачей защиты курсовой работы является:
– выработка умений формулировать логи-

чески обоснованные выводы, предложения и ре-
комендации по результатам выполненной рабо-
ты;

– формирование умений выступать перед 
аудиторией с докладом, компетентно отвечать на 
вопросы, вести профессиональную дискуссию, 
убеждать оппонентов в правильности принятых 
решений.

Курсовая работа по ПМ.03. «Организация 
деятельности производственного подразделе-
ния» является одним из подготовительных эта-
пов к выполнению дипломного проекта.

К выбору темы курсовой работы нужно 
подходить с большой ответственностью, так как 
содержание темы дипломного проекта (ВКР) 
может основываться на обобщении  результатов 
выполненного курсового проекта или на исполь-
зовании результатов выполненных ранее практи-
ческих заданий.

Таким образом, основной целью выпол-
нения курсовой работы является завершение 
процесса формирования комплекса профессио-
нальных компетенций в рамках профессиональ-
ного модуля ПМ.03. «Организация деятельности 
производственного подразделения». Во время 
выполнения курсовой работы осуществляют-
ся этапы формирования навыков планирования 
и организации работы структурного подразде-
ления, участия в анализе работы структурного 
подразделения, в частности, ремонтной службы 
предприятия или организации. На каждом этапе 
работы обучающемуся приходится действовать 
самостоятельно, проявлять свои умения и навы-
ки, приобретенные в процессе обучения и уме-
ния принимать оптимальные технически гра-
мотные решения.

В работе СПО актуальным считаю прове-
дение внеаудиторной работы. Для обучающихся 
такая деятельность не является обязательной, но 
участие в ней дает шанс «раскрыть себя» в про-

фессиональном аспекте будущего специалиста, 
а студенческую жизнь сделает увлекательной 
и разнообразной, также вместе с обязательным 
курсом позволяет решать практические, обра-
зовательные и творческие задачи обучения. Для 
этого необходима связь внеаудиторной работы с 
учебной программой, но при этом она не должна 
дублировать учебное занятие.

Личностно-ориентированный подход во 
внеаудиторной деятельности осуществляется с 
применением активных методов обучения. 

Опыт работы показывает, что обучающим-
ся интересны конкурсы, вечера-турниры из-за 
их состязательного характера. Поэтому в нашем 
колледже широко используются разнообраз-
ные формы и методы внеаудиторной работы, 
такие как: олимпиада, деловая игра, конферен-
ция, конкурс творческих работ-проектов и га-
зет, брейн-ринги, турнир «Умники и умницы», 
интеллектуальные марафоны, аукцион, конкурс 
Знатоков, викторины, КВН, экскурсия и др.

Занятия совместного творчества стали 
нормой в колледже. В нашем колледже сложи-
лась хорошая практика проведения предметных 
олимпиад, олимпиадное движение стремительно 
развивается. Начиная с сентября обучающиеся 
последовательно участвуют в различных этапах 
олимпиад.

Олимпиада – как конкурс, соревнование в 
образовательных учреждениях организуется с 
целью популяризации знаний, способствует мо-
тивации учебной деятельности, ответственности 
как обучающихся, так и педагога за уровень под-
готовки, создает дух здорового соперничества. 
Олимпиада, как форма внеаудиторной работы по 
дисциплинам учебной программы помогает го-
товить конкурентоспособного выпускника СПО.

Цели олимпиад многогранны – это выяв-
ление талантливых обучающихся, развитие их 
интереса к изучению предметов, повышение 
творческого и интеллектуального уровня обу-
чающихся, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных обучающихся.

Значительным является применение 
квест-технологий. Жизнь показывает, что совре-
менные дети лучше усваивают знания в процес-
се самостоятельного «добывания» и системати-
зирования новой информации. Использование 
квестов помогает адаптироваться личности к 
требованиям информационного общества, рас-
крывает индивидуальные способности обучаю-
щихся. Особый интерес представляют «живые» 
квесты, целью которых является выполнение 
определенного проблемного задания, связанного 
с сюжетной линией, включая элементы ролевой 
игры, поиск мест, объектов, людей, информации. 
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Для достижения необходимой информации мо-
гут быть задействованы ресурсы территории, в 
пространстве которой происходит движение с 
целью поиска и формирования ответа, информа-
ционные ресурсы. В ходе такой работы достига-
ются воспитательно-образовательные цели.

Web-квесты предпочтительны для работы 
в группах с минимальным количеством людей, 
также имеют место быть и web-квесты, создан-
ные для индивидуальной работы обучающих-
ся. Мотивационным аспектом при выполнении 
web-квеста является самостоятельный выбор 
обучающимися определенной роли (например, 
инженер, бухгалтер, юрист, механик, экономист 
и т. п), и дальнейшая работа в соответствии с вы-
бранным направлением.

Нами были рассмотрены теоретические, 
методические и практические аспекты реали-
зации личностно-ориентированного подхода в 
учебном процессе СПО. Применение межпред-
метных связей, проектной деятельности, органи-
зация и проведение внеклассных мероприятий с 
обучающимися дает возможность сделать выво-
ды о том, что все вышеизложенное способствует 
созданию оптимальных условий для раскрытия 
и совершенствования творческого потенциала 
обучающихся, развивает их фантазию, мышле-
ние, расширяет кругозор знаний, приобретенные 
на учебных занятиях.
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Любое общество возлагает на молодёжь 
важную и жизненно необходимую для его даль-
нейшего прогресса миссию – не только активно 
войти в социум, но и внести определённый вклад 
во все существующие сферы его функциониро-
вания, т. е. выполнить роль движущей силы в 
положительное преобразование установленного 
порядка во всех направлениях развития челове-
чества.

В полной мере осуществить эту миссию 
способен только высоко образованный, социаль-
но адекватный, культурный человек. Логично, 
что такими характеристиками должен обладать 
выпускник вуза. 

Важнейшим условием полноценного фор-
мирования целостной, гармоничной, социа-
лизированной личности выпускника является 
хорошее воспитание. Воспитательная работа в 
высших учебных заведениях должна стать обяза-
тельной составляющей частью образовательной 

деятельности, что обусловливает актуальность 
темы. 

Цель работы – рассмотреть кураторство 
как продуктивную форму взаимодействия в об-
разовательном процессе вуза.

Воспитательный процесс, систематизи-
рующим фактором которого является всесто-
роннее развитие личности студента, осущест-
вляемое во взаимодействии преподавателя и 
обучающегося, стал основой педагогической де-
ятельности в государственном образовательном 
учреждении высшего образования Луганской 
Народной Республики «Луганский государ-
ственный педагогический университет» (далее 
– ЛГПУ, университет). Особую функцию в этом 
процессе выполняет институт кураторства (да-
лее – ИК, кураторство) – ключевая структура в 
системе воспитательной работы вуза, реализу-
ющая программу воспитания студенчества для 
формирования активной социальной позиции, 
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В статье рассматривается кураторство как продуктивная форма взаимодействия в обра-
зовательном процессе вуза. На примере ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» представлены основные принципы 
организации воспитательной деятельности в вузе и определена роль института кураторства как 
ключевой структуры в системе воспитательной работы, реализующей программу воспитания сту-
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гражданского самосознания, развития общей 
культуры и профессионально-трудовых навы-
ков.

Значимость ИК для результативности обра-
зовательного процесса доказана педагогической 
наукой в трудах А. В. Середы, Г. Ю. Титовой, 
О. Н. Шапошниковой, В. Л. Левитского, которые 
рассматривали кураторство не только главным 
субъектом процесса воспитания, но и работы по 
реализации компетентностного подхода в обуче-
нии, например, по формированию общекультур-
ных [2, с. 84–91] и профессиональных [3, с. 60–65]  
компетенций.

ИК, являясь одной из форм воспитательной 
работы в вузе, характеризуется наличием струк-
турных и функциональных компонентов, объе-
динённых общей целью. Какова же цель куратор-
ства? Мы разделяем точку зрения О. С. Кульбах и 
Е. Р. Зинкевич, которые видят цель ИК в решении 
задач воспитания и профессионально-личност-
ного развития [1, с. 127–131].

Сегодня во всех вузах ЛНР институт кура-
торства в том или ином виде существует. Другое 
дело, что зачастую его существование номиналь-
но, а деятельность формальна. Именно формаль-
ной можно было назвать работу кураторов наше-
го университета до 2014 года. 

Политико-экономический и идеологи-
ческий кризис, в котором оказались граждане 
ЛНР и, в частности, студенческая молодёжь в 
2014 году, привёл, по словам Патриарха Кирилла, 
к кризису человеческой личности, т.е. к кризису 
нравственности и потерям ценностей. Поэтому 
основным системообразующим понятием, фор-
мирующим цели, средства и способы строитель-
ства нового государства и нового гражданина в 
нём, стало воспитание. В связи с этим возникла 
необходимость активизации социально-гумани-
тарной деятельности и воспитательной работы 
в вузе. Поэтому вопрос качества осуществления 
кураторской деятельности встал перед универ-
ситетом особо остро.

Весомый вклад в возрождение воспита-
тельной составляющей образовательного про-
цесса, а главное – кураторства в университете 
внёс проректор по научно-педагогической ра-
боте Ю. Н. Филиппов. По его инициативе и при 
активной поддержке была создана Комиссия по 
социально-гуманитарной работе (далее – комис-
сия), основной целью работы которой стала оп-
тимизация воспитательной и социально-гумани-
тарной деятельности университета. 

Для координации, оказания необходимой 
организационно-методической помощи кура-
торам и контроля их деятельности с 2017 года 
в составе комиссии создан и функционирует 

обособленный коллегиальный орган – Совет 
кураторов университета. Советом кураторов 
разработаны и введены в действие документы, 
регламентирующие кураторскую деятельность, 
оказывается методическая и организационная 
помощь кураторам, осуществляется мониторинг 
и контроль качества выполнения ими воспита-
тельной работы 

Систему кураторской деятельности ЛГПУ 
(институт кураторства) сегодня составляют:

1. Субъекты, осуществляющие организаци-
онно-методическое сопровождение и контроль 
кураторской деятельности (заместители руко-
водителей структурных подразделений по вос-
питательной и социальной работе, заведующие 
кафедрами, Совет кураторов ЛГПУ, советы ку-
раторов институтов / факультетов, старшие ку-
раторы институтов / факультетов, старшие кура-
торы кафедр).

2. Субъекты, непосредственно осущест-
вляющие кураторскую деятельность (кураторы 
академических групп, кураторы секций / этажей 
общежитий, младшие кураторы); в связи с этим 
каждая группа субъектов системы кураторской 
деятельности имеет свои цели, задачи, направле-
ния деятельности, принципы работы, механизмы 
и формы реализации, а также критерии опреде-
ления результативности.

3. Деятельность субъектов, осуществля-
ющих организационно-методическое сопро-
вождение и контроль кураторской деятельно-
сти.

Цель – совершенствование качества и повы-
шение результативности кураторской деятельно-
сти в общей системе воспитательной и социальной 
работы ЛГПУ посредством организационно-ме-
тодической поддержки, координации и контроля 
работы наставников обучающихся – кураторов 
академических групп и секций / этажей общежи-
тий, а также младших (студенческих) кураторов.

Задачи: 
– формирование системы наставничества 

(кураторства) в ЛГПУ; 
– организация, координация и контроль ра-

боты кураторов в университете;
 – мониторинг и оценка качества куратор-

ской деятельности;
– обеспечение взаимодействия между кура-

торами и обучающимися;
– помощь в реализации перспективных на-

правлений деятельности кураторов;
– пропаганда инновационных воспитатель-

ных технологий, современных форм и методов 
работы с обучающимися;

– изучение, обобщение и использование на 
практике передового педагогического опыта;
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– содействие в реализации кураторами ос-
новных положений Программы стратегического 
развития ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» на 2021–2026 гг.;

– обеспечение деятельности Института 
наставничества (кураторства), направленной на 
совершенствование воспитательного процесса в 
университете;

– оказание организационно-методической 
помощи кураторам в целях оптимизации их де-
ятельности;

– подготовка локальной документации, ре-
гламентирующей деятельность кураторов;

– инициирование, организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на улучшение 
качества работы кураторов;

– подготовка отчётной документации;
– внесение предложений в перспективный 

план воспитательной и социальной работы уни-
верситета.

Направления системы программных меро-
приятий:

– организация мероприятий по формирова-
нию системы кураторства в ЛГПУ;

– системный мониторинг и контроль каче-
ства выполняемой кураторами воспитательной и 
социально-гуманитарной работы; 

– выявление критериев оценки качества де-
ятельности кураторов и анализ показателей;

– поиск факторов, влияющих на повышение 
качества работы в системе кураторства;

– совершенствование системы стимулиро-
вания работы кураторов; 

– развитие организационно-технологиче-
ского и методико-практического обеспечения де-
ятельности кураторов; 

систематизация и обновление локальной 
нормативно-правовой документационной базы, 
регламентирующей деятельность кураторов;

– повышение уровня педагогической куль-
туры и воспитательной работы в университете 
посредством популяризации передового опыта 
кураторской деятельности.

Механизмы:
– создание активно действующего Инсти-

тута кураторства;
– широкое привлечение профессорско-пре-

подавательского состава университета к осу-
ществлению кураторской деятельности; 

– формирование в преподавательской сре-
де сознательного, ответственного отношения к 
осуществлению воспитательной и социально-гу-
манитарной работы на основе приобщения к 
важной, общественно значимой деятельности – 
кураторской;

– обеспечение оптимальных условий для 
осуществления кураторской деятельности; 

– расширение спектра форм, методов, приё-
мов и средств кураторской деятельности.

Формы:
– назначение кураторов, ознакомление их 

с основными функциональными обязанностями, 
нормативно-правовой базой; планирование ку-
раторской деятельности;

– организация и осуществление куратор-
ской работы на кафедрах; 

– мониторинг, контроль, оценка куратор-
ской деятельности; 

– совершенствование работы кураторов и 
популяризация передового опыта кураторской 
деятельности;

– применение системы поощрений и взы-
сканий.

Критериями оценки качества работы явля-
ются следующие показатели: 

– наличие эффективно действующего Ин-
ститута кураторства; 

– чётко налаженная система кураторской 
деятельности; соответствие запланированных 
мероприятий их фактическому проведению; 

– мера реализации поставленных целей и 
задач, результативность и т.д.; 

– наличие необходимой документации и её 
соответствие предъявляемым требованиям; 

– адекватность требованиям локальной 
нормативно-правовой базы количественного и 
качественного состава кураторов; добросовест-
ное выполнение кураторами своих обязанностей; 
предоставление кураторам необходимой науч-
но-методической и организационной помощи, 
чёткий контроль кураторской деятельности со 
стороны полномочных лиц.

4. Деятельность субъектов, непосредствен-
но осуществляющих кураторскую деятельность 
(кураторы). 

Цель – обеспечение условий для успешной 
академической и социальной деятельности сту-
дентов; формирование в социокультурном про-
странстве ЛГПУ мотивации к личностному росту, 
самосовершенствованию и профессиональному 
развитию; развитие новой личности выпускника в 
процессе образовательной деятельности, направ-
ленное на профессиональную самореализацию, 
самоопределение, самообучение в течение всей 
жизни с учётом требований общества.

Задачи:
– построение гуманных межличностных 

отношений субъектов образовательной систе-
мы; 

– комфортное общение через создание бла-
гоприятных социально-психологических усло-
вий для продуктивного сотрудничества препо-
давателей, студентов и (при необходимости) их 
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родителей или людей, поддерживающих образо-
вательную траекторию студентов; 

– создание сплоченной организованной са-
моразвивающейся корпорации из студенческой 
группы; содействие личностному росту, саморе-
ализации субъектов образовательной системы; 

– обеспечение единства основных направ-
лений воспитательной работы педагогического 
вуза.

Направления системы программных меро-
приятий:

1) содействие адаптации обучающихся в об-
разовательной среде вуза;

2) осуществление посредничества между 
обучающимися и образовательной средой вуза:

– консультирование обучающихся по во-
просам использования образовательной среды 
университета в плане профессионального раз-
вития и учебно-воспитательной деятельности, а 
также нормативно-регламентирующего обеспе-
чения образовательного процесса;

– координация ориентирования обучаю-
щихся в содержании предметной области, вклю-
чённой в сферу их интересов;

– помощь в выборе индивидуального обра-
зовательного маршрута;

– педагогическое содействие в решении об-
разовательных, социально-гуманитарных, пси-
хологических, жилищно-бытовых и иных про-
блем;

– пропаганда и стимулирование здорового 
образа жизни; обеспечение прохождения студен-
тами плановых медицинских осмотров, а также 
диагностических, превентивных, плановых или 
внеплановых мероприятий.

Механизмы достижения поставленных це-
лей и задач следующие: – формирование спло-
чённого коллектива обучающихся академиче-
ских групп и жильцов общежитий; – создание 
благоприятной и комфортной атмосферы об-
учения и проживания; – содействие становле-
нию разносторонне развитой, нравственно зре-
лой профессионально компетентной творческой 
личности; – повышение эффективности обра-
зовательного процесса; – обеспечение единства 
обучения и воспитания; – развитие навыков са-
мовоспитания, самосовершенствования, самооб-
служивания, самокритики и т. д.; – воспитание 
активной гражданской позиции; – содействие 
развитию студенческого самоуправления; выяв-
ление природных задатков и творческого потен-
циала обучающихся. 

Принципами кураторской деятельности 
являются: – соответствие воспитания потреб-
ностям личности, общества и государства; –
приоритетность общечеловеческих духовных 

ценностей в формировании будущего специа-
листа; – фундаментальность профессиональной 
подготовки; – целостность; гуманистическая 
направленность в формировании личности как 
достойного гражданина; – демократизм; инно-
вационность; – открытость достижениям науки, 
культуры и образовательной практики.

Формами деятельности являются способы 
реализации плана воспитательной работы кура-
тора: – организация и систематическое проведе-
ние кураторских часов; – обеспечение участия 
студентов в мероприятиях структурного под-
разделения, университета, города, республики 
и т.д.; – организация и проведение мероприятий, 
направленных на облегчение процесса адапта-
ции обучающихся к новым условиям обучения 
в вузе; – обеспечение участия студентов-перво-
курсников в диагностических и адаптационных 
мероприятиях, проводимых на общеуниверси-
тетском уровне; – контроль успеваемости, дис-
циплины, гигиены помещений (в отношении 
жильцов общежитий), своевременности про-
хождения студентами медицинских осмотров и 
консультаций по технике безопасности и охране 
труда; ознакомление студентов с нормативными 
документами, регламентирующими их права и 
обязанности как граждан ЛНР и обучающихся 
ЛГПУ; – помощь в формировании актива ака-
демической группы / секции; – обеспечение 
взаимодействия вуза и студентов в условиях 
дистанционного обучения; – оперативное инфор-
мирование обучающихся об основных событиях 
в мире, республике, городе, вузе; – индивиду-
альная работа со студентами, испытывающими 
сложности с адаптацией, учёбой, нарушающими 
дисциплину, правила внутреннего распорядка 
обучающихся ЛГПУ и условия проживания в 
общежитии, имеющими проблемы взаимоотно-
шений со студентами, преподавателями, роди-
телями и иные трудности; – ведение журналов 
кураторов с целью учёта воспитательной и соци-
ально-гуманитарной работы, осуществляемой в 
группе / на секции, отражения результатов кура-
торской деятельности и владения информацией 
о курируемых студентах; – осуществление вза-
имодействия Центром социально-гуманитарной 
работы, Первичной профсоюзной организацией 
студентов, органами студенческого самоуправ-
ления, родителями / официальными представи-
телями несовершеннолетних студентов, сана-
торием-профилакторием, спортивным центром, 
музеями, библиотеками и другими структурны-
ми подразделениями университета, заведующи-
ми и дежурными общежитиями, студенческими 
кураторами; – применение наиболее эффектив-
ных форм поощрения и порицания студентов.
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Критериями результативности при этом яв-
ляются:

– динамика формирования и развития кол-
лектива студентов академической группы / сек-
ции; уровень сплочённости; характер взаимоотно-
шений; морально-психологический микроклимат;

– место академической группы / секции в 
рейтинге студенческих коллективов структурно-
го подразделения, университета (уровень успе-
ваемости и дисциплины, активность участия в 
жизни института / факультета, университета, 
города, республики; результативность работы);

– уровень сформированности личности 
выпускника (мера развитости компонентного 
состава универсальных и профессиональных 
компетенций): разносторонняя развитость; нрав-
ственная зрелость; активная жизненная позиция; 
соответствие общечеловеческим принципам мо-
рали, чести, гуманности, патриотизма и т.д.; 

– уважение Закона, соответствие нормам 
коллективной жизни; соблюдение законов про-
фессиональной и корпоративной этики; социаль-
ная ответственность, понимание общественной 
значимости будущей профессии; 

– способность к конструктивной коммуни-
кации, индивидуальной и командной работе; 

– забота о собственном здоровье и безопасно-
сти, а также о благополучии окружающих людей; 

– открытость процессу социального взаимо-
действия в цепочке «наставник – обучающийся»; 
профессиональная компетентность, способность 
к транспрофессионализму, ориентированность 
на работодателя; 

– уровень сформированности навыков «са-
мопроцессов» – самоорганизации, самоуправле-
ния, самоконтроля, самоанализа, самооценки, 
самосовершенствования в течение всей жизни;

– соответствие результатов проведённых 
мероприятий поставленным куратором целям и 
задачам;

– участие куратора в реализации концеп-
ции и программы воспитательной работы уни-
верситета;

– соответствие деятельности куратора ре-
гламентирующим документам;

– качество ведения куратором нормативной 
документации;

– мнение студентов и коллег о деятельно-
сти куратора.

Таким образом, воспитательный процесс, 
систематизирующим фактором которого явля-
ется всестороннее развитие личности студента, 
осуществляемое во взаимодействии преподава-
теля и обучающегося, – основа педагогической 
деятельности ЛГПУ. Особую функцию в этом 
процессе выполняет Институт кураторства – 
ключевая структура в системе воспитательной 
работы вуза, реализующая программу воспита-
ния студенчества для формирования активной 
социальной позиции, гражданского самосозна-
ния, развития общей культуры и профессиональ-
но-трудовых навыков.
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В данной статье описан педагогический опыт использования различных видов, приёмов работы 
с детьми на уроках русского языка и литературы, а также во внеурочное время. В статье отражены 
педагогические условия реализации целей Программы патриотического воспитания Луганской На-
родной Республики, с помощью которых обеспечивается результативность учебного процесса. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, урок русского языка и литературы, внеурочная 
деятельность.

This article describes the pedagogical experience of using various types, methods of working with chil-
dren in Russian language and literature lessons, as well as during extracurricular hours. The article reflects 
the pedagogical conditions for the implementation of the goals of the Patriotic Education Program of the 
Luhansk People’s Republic, with the help of which the effectiveness of the educational process is ensured.

Key words: patriotic education, Russian language and literature lesson, extracurricular activities.

Память о героическом прошлом наших пра-
дедов, которые проявили мужество и героизм во 
время Великой Отечественной войны, должна 
передаваться из поколения в поколение, оста-
ваться в сердцах потомков. Но как реализовать 
эту задачу, если от тех страшных событий нас от-
деляет почти 80 лет? Правительством Луганской 
Народной Республики была разработана госу-
дарственная Программа патриотического воспи-
тания, целями которой являются: 

 – формирование патриотических чувств и 
сознания граждан; 

 – развитие у них высокой социальной ак-
тивности, гражданской ответственности, способ-
ности проявить себя в укреплении государства, 
обеспечении его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития; 

 – воспитание чувства гордости за свою Ро-
дину, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защи-
те интересов республики посредством целена-
правленного развития системы патриотического 
воспитания [1]. 

Для осуществления единой государствен-
ной политики в области патриотического воспи-

тания граждан Луганской Народной Республики 
создается соответствующая этой политике го-
сударственная система патриотического воспи-
тания граждан, способная консолидировать и 
координировать всю многоплановую работу по 
патриотическому воспитанию. Система патрио-
тического воспитания включает в себя соответ-
ствующие государственные учреждения, обще-
ственные организации, нормативно-правовую 
базу воспитательной, образовательной и мас-
совой просветительской деятельности, а также 
комплекс мероприятий по формированию патри-
отических чувств и сознания граждан Луганской 
Народной Республики, организуемой и прово-
димой на постоянной основе государственными 
органами при активном участии средств массо-
вой информации, представителей обществен-
ных организаций, научных и творческих союзов, 
традиционных религиозных конфессий страны. 
Система патриотического воспитания призвана 
обеспечить целенаправленное формирование у 
граждан активной позиции, способствовать все-
мерному включению их в решение общегосудар-
ственных задач, создавать условия для развития 
у них государственного мышления, действовать 
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в соответствии с национальными интересами 
Луганской Народной Республики. Она должна 
подготовить молодежь и побудить представите-
лей других поколений к такому характеру актив-
ной деятельности, в которой знания и жизненный 
опыт соединяются с позицией гражданского дол-
га и сопричастностью с судьбой Родины, личные 
интересы – с общественными [2].

Основы будущего гражданина закладыва-
ются в школе, поэтому уроки русского языка и 
литературы, а также внеурочная деятельность по 
предмету выполняют важную функцию в фор-
мировании личности будущего патриота своего 
Отечества.

Учителя русского языка и литературы име-
ют возможность на своих уроках использовать 
разнообразные по жанру и типу тексты о собы-
тиях и героях Великой Отечественной войны. 
Очевиден тот факт, что в мире современных тех-
нологий обучающиеся не очень интересуются 
историческим прошлым народа и страны, потому 
что привыкли получать информацию быстро и в 
сокращённом виде исключительно для реферата 
по истории. Часто в этой информации напрочь 
отсутствует эмоциональная сторона, приводятся 
лишь статистические данные 

Уроки русского языка расширяют рамки 
такой информации, воздействуют на ребенка не 
только фактами, но и чувствами, что в подростко-
вом возрасте особенно важно. Используя неболь-
шие тексты о подвиге народа в Великой Отече-
ственной войне (диктанты, включая словарные), 
проводя лексическую работу над словом, выпол-
няя все виды грамматических заданий, подкре-
пляем фактическую сторону текста наглядным 
материалом (презентации, видеоряды). Большого 
внимания заслуживает качественный отбор тек-
стов для урока. Например, подобранный текст о 
советских солдатах, организовавших новогодний 
праздник для детей, прятавшихся в окопах, вы-
зывает у учеников особый, неподдельный инте-
рес и пробуждает эмоциональное принятие того 
факта, что советские воины – это не только му-
жественные герои фронта, но и защитники, пре-
красные заботливые люди. Учащиеся с большим 
интересом работают с текстом о ленинградских 
детях-блокадниках, продолжавших ходить в шко-
лу, получать знания даже в условиях суровой дей-
ствительности голода и смерти. После написания 
текста проводится совместная работа не только 
над объяснением орфографии и пунктуации, но и 
над совершенствованием культуры речи, дети вы-
сказывают свою точку зрения, выражают эмоции, 
делятся чувствами от услышанного. 

На уроках развития речи учащиеся под ру-
ководством учителя создают творческие работы 

в виде письма герою, фронтового письма домой 
с войны. В ходе урока подготовленные ученики 
рассказывают о традициях написания фронтово-
го письма, делают его макет, знакомят с трога-
тельной историей хранения солдатами в карма-
не гимнастерки, под сердцем, какой-то ценной 
вещи, которую, уходя на войну, брали из дома 
(ключ, платочек, фотографию) и которая прида-
вала воинам силы, смелости, вселяла веру в бу-
дущую Победу. Созданные письма со словами 
благодарности и с историями о подвигах пра-
дедов обучающиеся передают солдатам Респу-
блики накануне Дня защитника Отечества (ак-
ции «Письмо солдату» или «Весточка из дома»). 
Участие творческих детей в республиканских и 
международных конкурсах («Гренадеры, впе-
рёд!», «Тебе, моя Россия», «Великие русские», 
«Наши великие земляки») даёт возможность 
глубже изучать историю открытия памятников, 
мемориальных досок, музеев, посвященных ге-
роям Великой Отечественной войны, знакомить-
ся с именами земляков, чьи имена носят улицы 
города. Собранная информация обрабатывается, 
ребята ищут название своей письменной работы, 
составляют план, продумывают сюжет. Такая ра-
бота приносит не только победы воспитанников 
в творческих соревнованиях, но и воспитывает 
их достойными гражданами страны, победив-
шей фашизм.

Одной из форм реализации целей патри-
отического воспитания является проектная де-
ятельность. Так, учащимися 9–11 классов был 
создан проект «Книга воспоминаний о Великой 
Отечественной войне». Участниками его была 
проведена поисковая работа, которая отрази-
лась в написанных эссе, рассказах и сочинени-
ях о героическом прошлом своих родственни-
ков, жителей города. К каждой работе учащиеся 
прикрепили фотографии и семейные реликвии, 
подтверждающие информацию о тех событиях. 
Такой коллективный проект представлен на суд 
жюри Академии народной энциклопедии МИП 
«Моя Отчизна».

На уроках литературы во время изучения 
произведений о Великой Отечественной войне 
предпочтение отдается не столько пересказу тек-
ста, сколько анализу поступков, эмоциональной 
стороне совершенного подвига во имя жизни 
других людей. Здесь важно учителю вызвать ин-
терес к личности самого писателя, очевидца или 
участника страшной войны. Если такой контакт 
между читателем и автором будет налажен, дети 
поверят «правдивости» такого произведения, а 
герои станут практически «реальными» людьми 
в воображении ученика. Затем в сочинении-рас-
суждении или письме любимому-нелюбимому 
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герою они выразят свое восхищение поступком 
героя или неприятие его поведения в определен-
ной ситуации. Во время изучения темы «Песни и 
стихотворения о Великой Отечественной войне» 
школьники не только читают произведения, но 
и слушают песни на стихи поэтов-фронтовиков, 
готовят сообщения об их творчестве. Ежегодно 
обучающиеся принимают участие в Фадеевских 
чтениях. Главное место в знакомстве с творче-
ством писателя, конечно, отводится роману «Мо-
лодая гвардия», запечатлевшему подвиг геро-
ев – краснодонцев, наших земляков. К 80-летию 
создания подпольной антифашистской организа-
ции «Молодая гвардия» был подготовлен и про-
веден урок-реквием.

Внеурочная деятельность раскрывает та-
ланты детей, помогает им самореализоваться и 
расширить кругозор. Основные формы работы, 
которые используются в практике, такие: 

– экскурсии, посещение музеев, библиотек, 
выставок;

– классные часы, посвященные мужеству 
наших соотечественников («Урок мужества», «80 
лет подвигу «Молодой гвардии», «Бессмертное 
счастие наше Россией зовётся в веках», «Они сра-
жались за Родину»);

– встречи с ветеранами, почетными жите-
лями города;

– участие в городских и школьных акциях 
(«Спасибо деду за Победу», «Вахта Памяти», «С 
Днём Победы, ветеран!», благоустройство па-
мятных мест); 

– просмотр и обсуждение познавательных 
фильмов, театральных представлений, органи-
зация кинолекториев («Равняемся на Победу», 
«Подвиг молодогвардейцев в романе «Молодая 
гвардия» А.Фадеева»);

– организация участия в республиканских 
и международных литературно-художественных 
конкурсах («Гренадеры, вперёд!», «Живое. Рус-
ское. Наше», «С Россией в сердце»);

– создание видеороликов («Маленькие ге-
рои большой войны»);

– публикация детских работ в сетевом из-
дании «Школа сегодня. РФ» («Разговор с праба-
бушкой», «Не плачь, мама…» (последняя испо-
ведь Олега Кошевого перед смертью). 

Следует отметить, что родители в ходе та-
ких мероприятий также становятся активными 
участниками учебно-воспитательного процесса.

Таким образом уроки русского языка и ли-
тературы, а также внеурочная деятельность по 
предмету помогают сформировать осознанное 
отношение к своему Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических 
ценностей, развить гражданственность и само-

сознание у подрастающего поколения, расши-
рить знания об истории и культуре родного края, 
воспитать готовность к защите Родины. Только 
осознанная работа над собой, сотрудничество 
школы с учащимися и родителями помогут до-
стичь определенных результатов. 
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Одним из основных направлений саморе-
ализации молодежи является трудовая деятель-
ность, и поэтому вопрос их трудоустройства 
остается актуальным и в наши дни. Максималь-
ные трудности испытывают, в первую очередь, 
молодые специалисты – выпускники образова-
тельных учреждений высшего образования.

Следует отметить, что понятие «молодой 
специалист» упоминается в Порядке распреде-
ления и трудоустройства выпускников образо-
вательных организаций (учреждений) среднего 
профессионального и высшего образования, об-
учавшихся по очной форме, подготовка которых 
осуществлялась за счет средств Государствен-
ного бюджета Луганской Народной Республики, 
утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Луганской Народной Республики № 479/18 
от 07.08.2018.

Определение самого понятия в настоящее 
время дано в общих положениях Порядка ком-
пенсации затрат на наём жилых помещений для 
иногородних молодых специалистов Луганской 
Народной Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Луганской Народной 
Республики № 735/19 от 03.12.2019, согласно ко-
торому молодой специалист – выпускник, полу-
чивший среднее профессиональное или высшее 
образование по очной форме обучения за счет 
средств Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики и направленный на работу 
по распределению.

Главная цель исследования – выявить ос-
новные проблемы трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений высшего образо-
вания по полученной специальности, с которыми 
они сталкиваются при получении первого рабо-
чего места, и найти пути их решения.

Выпускники вузов – это особая социаль-
ная группа на рынке труда: с одной стороны, они 
являются обладателями значительного запаса 
знаний и умений, с другой, – не обладают до-
статочным профессиональным опытом. В то же 
время, молодые люди, получившие высшее обра-
зование, часто не имеют возможности применить 
свои знания, изучить особенности практическо-
го приложения этих знаний по специальности, 
что сказывается на общем уровне квалифици-
рованности. Кроме того, молодые специалисты 
сталкиваются со значительными трудностями, 
препятствующими их трудоустройству по полу-
ченной специальности на первое рабочее место. 

Проблемные вопросы трудоустройства вы-
пускников высших учебных заведений нашли 
широкое отражение в работах многих авторов: 
В. Е. Черноскутова, А. Л. Мазина, А. А. Мазиной, 
Ю. Д. Мишина, Т. М Осиной, В. Т. Прохорова, 
Л. Б. Томилиной. Е. В. Прохоровой, Н. А. Лавро-
ва, П. Семенова, А. Л. Носова, А. А. Борисовой, 
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Д. Г. Сандлера, А. Д. Сущенко, П. Д. Кузнецова, 
Т. Е. Печенкиной, В. О. Сычевой и др.

По мнению многих экспертов, исследую-
щих вопросы формирования и целесообразного 
использования трудового потенциала молодежи, 
основными причинами, сдерживающими эффек-
тивное трудоустройство выпускников вузов, яв-
ляются:

– отсутствие действенного механизма, обе-
спечивающего взаимосвязь между рынком труда 
и рынком образовательных услуг;

– слабая организация профориентационной 
работы с учащимися общеобразовательных орга-
низаций, молодежью и студентами;

– недостаточное внимание вузов к изуче-
нию динамично изменяющихся требований, ко-
торые предъявляются к квалификации работни-
ков на рынке труда, и емкости самого рынка по 
определённым профессиям и специальностям;

– отсутствие у большинства выпускников 
навыков самоопределения на рынке труда, раз-
вития трудовой карьеры, ведения переговоров с 
работодателями по вопросам трудоустройства;

– в отдельных случаях – завышенная само-
оценка своего профессионально-квалификаци-
онного уровня у определенной части выпускни-
ков [4, с. 22].

Несмотря на деятельную активность раз-
личных институтов содействия трудоустройству 
выпускников, процесс трудоустройства молодых 
специалистов носит преимущественно индиви-
дуальный и слабо регулируемый характер. 

Сегодня многие работодатели не хотят 
брать молодых специалистов на работу, так как 
у выпускников вузов отсутствует опыт работы, 
а производственные практики в вузах не дают 
необходимой профессиональной подготовки. Не-
хватка профессионального опыта, знаний прак-
тических основ часто становится определяющим 
критерием при отборе кадров.

В настоящее время государство не 
стимулирует организации (предприятия, 
учреждения) к обеспечению рабочими ме-
стами выпускников образовательных уч-
реждений высшего образования. Необходи-
ма современная система информирования 
абитуриентов, обучающихся, выпускников 
вузов и работодателей о рынке труда и обра-
зовательных услугах, которая поможет ре-
шать конкретные вопросы трудоустройства.

Трудности с устройством на работу после 
окончания высшего учебного заведения по по-
лученной специальности связаны и с тем, что на 
рынке труда на некоторые специальности суще-
ствует незначительный спрос, а на другие, на-
против, спрос повышен. 

Некоторые проблемы трудоустройства мо-
лодых специалистов связаны с переходом выс-
ших учебных заведений на европейскую систему 
образования, в результате которого у работода-
телей сформировалось неоднозначное отноше-
ние к выпуску на рынок труда потенциальных 
работников трех типов: бакалавров, специали-
стов и магистров. В нынешнее время среди мно-
гих работодателей бытует ошибочное мнение, 
что образовательно-квалификационный уровень 
«бакалавр» является неполным высшим образо-
ванием и по этой причине отдают предпочтение 
специалистам или магистрам.

Самой распространенной проблемой при 
трудоустройстве молодых специалистов в наши 
дни можно назвать низкую оплату труда, с кото-
рой в настоящее время сталкивается более поло-
вины выпускников вузов. Это в большей степени 
связано с достаточно высокими амбициями моло-
дых людей и завышенными ожиданиями по пово-
ду оплаты труда на начальных этапах работы.

В то же время, по мнению работодате-
лей, молодые специалисты существенно пере-
оценивают свои возможности, требуя высокую 
заработную плату, которая, по их мнению, не 
соответствует их квалификации. Кроме этого, 
работодатели отмечают, что практически у всех 
выпускников отсутствует какой-либо практиче-
ский опыт работы в выбранной сфере, в то время, 
как в условиях экономического кризиса все рабо-
тодатели пытаются оптимизировать свои расхо-
ды путем уменьшения издержек на оплату труда 
и отдают предпочтение при приеме на работу 
человеку с опытом работы, от которого можно 
ждать отдачи в минимальные сроки, не вклады-
вая деньги и время для его обучения [2, с. 242].

Необходимо отметить, что в образователь-
ных учреждениях высшего образования Луган-
ской Народной Республики действует целевой 
прием и целевое обучение. В рамках этой про-
граммы студент обучается за счет ассигнований 
Государственного бюджета и местных бюджетов, 
а после окончания вуза, в соответствии с заклю-
ченным договором, обязуется отработать опре-
деленный срок в той организации или на пред-
приятии, которое направило его на обучение. 

Низкий показатель заключенных догово-
ров о целевом обучении в настоящее время го-
ворит о слабой осведомленности руководителей 
учреждений (предприятий) республики о дей-
ствии данной программы или об их нежелании 
в условиях нестабильной экономики, возможной 
реорганизации или сокращения кадров идти на 
долгосрочные отношения, брать на себя обя-
зательства по трудоустройству. Учреждения 
(предприятия) охотно заключают договоры о 
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стратегическом партнерстве, которые определя-
ют более широкий круг взаимодействия сторон 
по различным сферам деятельности, чем просто 
трудоустройство выпускников [1, с. 92].

Многие работодатели и студенты не знают, 
что договор о целевом обучении может быть за-
ключен не только до начала целевого приема, но 
и на любом этапе освоения обучающимся обра-
зовательной программы в образовательном уч-
реждении. 

Анализ различных научных источников 
по вопросам заключения договоров по целевому 
обучению позволяет выделить особо острые про-
блемы:

– несбалансированность спроса и предло-
жения по конкретным специальностям и направ-
лениям подготовки;

– восприятие абитуриентами и их родите-
лями поступления по целевому приему как льго-
ты без необходимости исполнения обязательства 
по отработке определенного количества лет;

– отсутствие механизма контроля над ис-
полнением молодым специалистом обязательств 
по отработке определенного количества лет в уч-
реждении (на предприятии), которое направило 
его на обучение;

– отсутствие механизма контроля над пре-
доставлением выпускнику места работы по 
специальности, полученной в вузе [4, с. 23].

Определяя пути решения исследуемой про-
блемы – трудоустройства молодых специалистов 
образовательных организаций высшего образо-
вания, – необходимо учитывать, в первую оче-
редь, следующие показатели:

– востребованность выпускников вуза на 
рынке труда;

– итоги взаимодействия вуза и работодате-
лей в течение всего процесса подготовки специ-
алистов – от момента набора абитуриентов в вуз 
до трудоустройства выпускников по его оконча-
нии;

– уровень и качество партнерства вуза и 
работодателей в вопросах целевого обучения 
специалистов;

– степень и формы участия работодателей в 
определении содержания образовательных про-
грамм подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров;

– качество организации и проведения про-
изводственных практик для студентов;

– наличие и уровень работы филиалов ка-
федр образовательных учреждений высшего об-
разования на предприятиях;

– сотрудничество вузов, работодателей и 
государства при анализе потребности рынка тру-
да по конкретной специальности.

Конечно, проблем в вопросе трудоустрой-
ства молодежи достаточно, но пути их решения 
не являются слишком сложными, а даже, наобо-
рот, очень очевидными. Определяющее значение 
заключается в том, что каждый из участников 
этих многосторонних отношений должен осоз-
навать свою ценность и нести ответственность 
за свой выбор или свое решение.

Следовательно, решение проблемы трудоу-
стройства выпускников вузов требует не только 
совершенствования учебного процесса, усиле-
ния практической направленности в подготовке 
кадров, но и развития социального партнерства 
между вузами, работодателями и государством. 
Они должны взаимодействовать в решении во-
просов практической подготовки и трудоустрой-
ства молодых специалистов.

Успешное решение исследуемой проблемы 
также во многом зависит и от активности самих 
студентов, которые слабо проявляют себя в раз-
личных научных, творческих, практико-ориен-
тированных и прочих проектах, конкурсах. Как 
правило, студенты в годы обучения поздно начи-
нают задумываться о последующем своем трудо-
устройстве. 

Успехов в поиске работы может добиться 
только тот выпускник вуза, который открыт к из-
менениям, коммуникабелен, развил в себе способ-
ность к постоянному обучению и переобучению, 
умеет адаптироваться в быстро меняющихся об-
стоятельствах. Многие выпускники, получившие 
хорошую теоретическую основу, тем не менее, не 
в состоянии применять их на практике.

Эффективное решение проблем трудоу-
стройства выпускников зависит и от приобрете-
ния студентами практического опыта работы по 
профилю подготовки за время обучения в вузе, 
от профориентации студентов для работы в кон-
кретных учреждениях (на предприятиях). В этих 
целях необходимо не только совершенствовать 
содержание учебных практик, но и расширять 
практику временного трудоустройства студентов 
старших курсов на разовые работы (занятость на 
общественных работах, деятельность в качестве 
волонтеров или бойцов молодежных трудовых 
отрядов и др.).

Таким образом, в решении вопросов трудо-
устройства выпускников вузов можно выделить 
следующие аспекты:

– повышение собственной активности и 
инициативы выпускников, чтобы они смогли 
стать активными субъектами на рынке труда;

– создание в образовательных организа-
циях высшего образования Центров карьеры 
для организации работы по содействию трудоу-
стройства выпускников;
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– создание на предприятиях филиалов ка-
федр образовательных учреждений высшего об-
разования;

– мониторинг трудоустройства выпускни-
ков вуза в соответствии с полученной специаль-
ностью;

– переход между вузами и работодателями 
от формального взаимодействия к постоянной 
практической работе по улучшению качества 
программ подготовки специалистов, чтобы еще 
на уровне учебных, производственных и предди-
пломных практик ориентировать выпускников и 
работодателей друг на друга;

– организация социального сопровождения 
молодых специалистов на производстве;

– укрепление партнерских отношений меж-
ду работодателями, вузами и государством, ко-
торые должны стать более плодотворными в ре-
гулировании процесса трудоустройства молодых 
специалистов и решении возникающих проблем.

Учитывая, что вопросы трудоустройства 
выпускников в ближайшей перспективе будут 
оставаться актуальными, можно сделать следую-
щий вывод о том, что образовательным организа-
циям высшего образования предстоит изучать и 
совершенствовать новые подходы к организации 
процесса трудоустройства молодых специали-
стов. Более детальное исследование трудностей, 
с которыми сталкиваются молодые специалисты 
при поиске работы, и положительный опыт рабо-
ты в этом направлении позволят более эффектив-
но справиться с данной проблемой. 
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Долгое время не существовало альтерна-
тивной летнему оздоровительному детскому ла-
герю формы занятости детей в летний период. 

В рамках реализации Гуманитарной про-
граммы по воссоединению народа Донбасса и 
работы мобильного консультационного пункта 
на прифронтовых территориях Луганской На-
родной Республики психологами ГОУ ВО ЛНР 
«ЛГПУ» был выявлен тот факт, что ребятам 
сильно не хватает общения со сверстниками. Из-
за удаленности этих городов и поселков, а также 
из-за боевых действий порой становится невоз-
можным полноценное развитие в мире современ-
ных молодежных новинок.

Эта форма воспитательной работы с детьми 
дает возможность соединить в одном отряде ре-
бят из различных городов Республики, при этом 
оставаясь дома в современных условиях повы-
шенной готовности или вынужденной самоизо-
ляции. Также использование данной формы ра-
боты оправдано и в период школьных каникул. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
онлайн-лагерь нельзя рассматривать как полно-
ценную замену традиционному летнему детско-
му оздоровительному лагерю. Если у родителей 
есть возможность дать ребенку полноценный 
летний отдых за городом, то это лучший вариант. 
Но на сегодняшний день ситуация такова, что 
большое количество ребят в возрасте 10–13 лет 
остаются без присмотра взрослого дома в усло-
виях полной свободы использования Всемирной 
сети Интернет. Что делают там наши дети? Боль-
шинство родителей не могут ответить на этот во-
прос. Смотрит образовательную программу или 
играет в компьютерную игру? Ищет фильмы или 
видео сомнительного качества? Слушает детские 
песни или нецензурную брань? 

Современные социально-экономические 
условия диктуют новые правила организации 
жизни. Все привычные сферы деятельности 
претерпевают изменения. Новые условия жизни 
запустили процесс перехода большинства об-
разовательных и развлекательных активностей, 
детского досуга в онлайн-формат и детские лаге-
ря – не исключение.

Год назад проведение онлайн-смены в дет-
ском лагере казалось фантастикой, но теперь мы 
видим, что такой формат востребован и у него 

есть свои преимущества. Главный плюс – новые 
возможности для обучения и расширения круго-
зора ребят, а также встреч с интересными спике-
рами.

Можно выделить 3 главных преимущества 
использования сети Интернет:

1. Возможность мгновенного поиска нуж-
ной информации. В настоящее время полезной 
и познавательной информацией всемирной пау-
тины пользуются все люди. Это гораздо проще 
и быстрее других способов поиска информации. 

2. С помощью Интернета можно связаться 
с человеком почти в любой точке мира, отправ-
лять и получать письма, фотографии, видео и 
многое другое. 

3. Интернет в современной жизни чело-
века – это не только развлечения, получение 
информации и общение, но и реальное рабочее 
место. Уже никого не удивляют такие понятия, 
как интернет-предприниматель, онлайн-бизнес, 
сетевой маркетинг, фриланс, а также онлайн-во-
жатый и онлайн-наставник.

Онлайн-лагерь – это форма занятости ре-
бенка перед компьютером/ гаджетом, которая 
имеет режим, структурированность, позволяет 
организовать детей и контролировать образова-
тельный и развлекательный контент, который 
смотрит и читает ребенок. При этом ребенок по-
лучает информацию, специально подобранную 
и разработанную опытными педагогами. Кроме 
того, не стоит забывать, что это еще и восполня-
ет необходимый уровень общения в том случае, 
если ребенок изолирован от сверстников. Дети 
всегда могут обратиться к своим старшим на-
ставникам со своими проблемами, получить со-
вет. Особенно актуальна сегодня данная форма 
работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми. Онлайн-лагерь открывает широкие перспек-
тивы сотрудничества и общения со сверстника-
ми.

Таким образом, создается безопасное ин-
тернет-пространство, в котором можно получать 
обратную связь, общаться и приобретать но-
вые навыки и знания. Конечно, онлайн-формат, 
не заменит обычную лагерную смену в полном 
объеме, но, если ребенок по какой-то причине 
находится в изоляции от других, – это хоро-
ший вариант для организации его свободного 

The article considers an alternative form of organizing children’s leisure during the summer vacation 
period, such as an online camp. An example of the structure of the camp in the conditions of a higher educa-
tional institution for schoolchildren is given. The relevance of this form of educational work in modern social 
and economic conditions is considered.

Key words: labor socialization, youth, online camp, forms of educational work, counselor, summer 
children’s camp.
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времени. В мире широко применяется практика  
онлайн-лагерей: они есть различные не только по 
форме организации, но и по составу участников 
(например, МОЛ – молодежный онлайн-лагерь) и 
по формам оплаты труда вожатых и воспитате-
лей в лагерях.

Традиционной формой досуга в Луганской 
Народной Республике были три направления – 
организация досуга детей в летних пришколь-
ных лагерях с дневным пребыванием, отдых в 
загородных лагерях, а также возможность оздо-
ровления в рамках интеграционной программы с 
Российской Федерацией.

В 2020 году планировалось порядка 24 ты-
сяч детей оздоровить в данных лагерях. Но, к со-
жалению, ситуация в мире, и Республике в част-
ности, внесла свои коррективы. Соответственно, 
возникла необходимость активизировать дея-
тельность в поиске каких-то альтернативных 
форм досуга и организации детского отдыха в 
летний каникулярный период. И такой формой 
стал онлайн-лагерь. 

Около 7,5 тыс. детей Республики приняли 
участие в работе летних онлайн-лагерей, органи-
зованных на базе 286 образовательных организа-
ций и учреждений ЛНР.

В нашем университете эта работа стала 
возможна благодаря молодежному трудовому 
педагогическому отряду «ВОЖАК», который 
функционирует на базе кафедры социологии и 
организации работы с молодежью. Участниками 
онлайн-лагеря «Лови Волну!» стали более 40 ре-
бят из разных населенных пунктов ЛНР и 15 во-
жатых.

Современные студенческие педагогические 
отряды составляют основной кадровый потен-
циал сферы детского отдыха и оздоровления. За 
время, проведенное в работе с детьми, студенты 
не только набираются опыта общения, взаимо-
действия и управления, растут как личности, но 
также получают массу незабываемых впечатле-
ний и эмоций. 

Онлайн-лагерь «Лови Волну» был органи-
зован для ребят 10–13 лет, так как возрастные 
особенности данного возраста позволяют рас-
считывать на свободное владение современны-
ми информационными технологиями и самосто-
ятельность в выполнении заданий различного 
характера. Существует ряд технических требо-
ваний к организации работы виртуального обще-
ния. Ребенок должен иметь смартфон, на котором 
установлены приложения Вконтакте, Instagram, 
Tik Tok, YouTube. Есть необходимость использо-
вать сразу несколько приложений, так как у них 
различный функционал и пропускная способ-
ность. Улучшить информационное обеспечение 

данной деятельности позволяет высокоскорост-
ной интернет и выделенный IP-адрес. 

Пребывание в лагере является бесплатным 
и добровольным, что подтверждается обязатель-
ным разрешением минимум одного родителя 
на участие ребенка в онлайн-лагере в письмен-
ной форме. Участниками интернет-смены могут 
быть представители одной семьи. Чтобы стать 
участником интернет-смены, необходимо заре-
гистрироваться, заполнив онлайн-анкету. Отряд 
составляет максимум 10 человек, с которыми 
одновременно работают минимум 2 вожатых из 
числа студентов. 

Продолжительность смены 10 дней. Смена 
может носить тематический характер. Ребята в 
первый день определяются с вожатыми и отря-
дами, происходит коллективный выбор названия 
отряда, девиза, речевки, символики, хештега. 
Это способствует организации отряда по при-
меру летнего лагеря, формированию сплоченной 
группы и чувству причастности к коллективу 
даже в условиях удаленности друг от друга. В 
конце знакомства и выборов символики своего 
отряда ребятам предлагаются онлайн-аватарки 
на свои страницы в социальных сетях. Также ре-
бята объединяются в единую беседу с целью на-
лаживания информационного общения, решения 
организационных моментов и контроля посеще-
ния лагеря. 

Для организации деятельности онлайн-ла-
геря потребуется команда специалистов:

1. Куратор (руководитель лагеря)
2. Методист (разрабатывает методический 

материал на тематические дни и смены лагеря)
3. Руководитель пресс-службы (освещает 

деятельность лагеря в СМИ)
4. Видео-монтажер (оформляет к концу дня 

нарезку видео о том, как прошел день/смена/ме-
роприятие)

5. Старший вожатый (контролирует и орга-
низовывает работу вожатых)

6. Вожатые (обеспечивают живое общение 
с ребенком по разработанной дневке) 

7. Физруки (проведение утренней зарядки и 
спортивных познавательных мероприятий) 

8. Приглашенные спикеры (кумиры молоде-
жи)

9. Организатор КТД (проводит творческие 
мастер-классы) 

10. Музыкальный работник (разучивает 
песни, играет на инструментах)

11. Психолог (организация психологическо-
го сопровождения)

Навыки, необходимые сотрудникам он-
лайн-лагеря:

1. Техническое администрирование 
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2. Методическое сопровождение разработ-
ки мероприятий 

3. Организация и проведение мероприятий 
4. Графический дизайн 
5. Видеомонтаж и анимация
6. Педагогическое мастерство
Воспитательные задачи, которые стоят пе-

ред вожатыми и всем педагогическим коллекти-
вом лагеря, не зависят от формы его проведения:

– знакомство детей друг с другом, с вожа-
тыми, лагерем и традициями;

– оказание помощи детям в социальной 
адаптации к новым условиям, приучение к режи-
му дня в лагере, к соблюдению санитарно-гигие-
нических правил;

– создание условий для раскрытия способ-
ностей детей, доброжелательной атмосферы;

– проведение первичной диагностики ин-
тересов, направленности личности, ожиданий 
детей;

– вовлечение детей в совместную деятель-
ность;

– формирование доброжелательной атмос-
феры в отряде и создание условий для раскрытия 
способностей детей, индивидуальной адаптации 
детей;

– формирование органов самоуправления, 
выявление лидеров;

– выработка основных законов и правил 
жизнедеятельности лагеря, отряда; совместная 
разработка плана-сетки жизнедеятельности от-
ряда на смену [1,18].

Количество мероприятий, проводимое в 
онлайн-лагере, очень разнообразно и зависит от 
времени суток, тематики дня, праздничных дат, 
пожеланий воспитанников, поставленных воспи-
тательных и образовательных целей педагогом.

Ежедневный набор заданий для выполне-
ния носит тематический характер и имеет раз-
ную степень сложности. Каждый участник впра-
ве определить перечень заданий к выполнению, 
выбрав наиболее интересные и приемлемые для 

него. Выполнение всех заданий не является обя-
зательным условием. Каждый день подводятся 
промежуточные итоги смены, размещаются в 
социальной сети в официальной группе в виде 
видеороликов или коллажа из фото. Самые ак-
тивные участники дня получают бонусы в виде 
знаков отличия.

Отдельного внимания заслуживает итого-
вое вечернее подключение, которое проводилось 
в виде вечернего огонька или вечерней свечки. В 
это время вожатые обсуждали с ребятами про-
шедший день, подводили итоги, выслушивали 
замечания и предложения. Традицией стало про-
чтение сказки на ночь или рассказ вожатской ле-
генды. Особенно актуально данное мероприятие 
стало для ребят, чьи родители работают посмен-
но или в вечернее время.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
практическое значение проведения такой формы 
работы, как онлайн-лагерь, заключается в том, 
что разработанные рекомендации по организа-
ции и проведению могут служить базой для соз-
дания и развития такого формата работы с деть-
ми и молодежью.

Данная форма работы с детьми и молоде-
жью является новаторской и не всегда прием-
лемой, но благодарность родителей, преподава-
телей, заинтересованность студентов говорят о 
том, что данный лагерь в современных условиях 
оказался доступной и безопасной формой орга-
низации летнего детского досуга. 
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Группа: старшая 
Тема развлечения: Рождество Христово
Тип развлечения: народное творчество
Цель: приобщение детей к народной куль-

туре и народным традициям, формирование це-
лостной картины мира

Задачи:
– образовательные: учить слушать и пони-

мать историю возникновения праздника Рожде-
ство Христово; знакомить с традициями, обы-
чаями и обрядами, связанными с организацией 
и проведением праздника; формировать умение 
составлять описательный рассказ с опорой на 
мнемотаблицу;

– развивающие: развивать устойчивый 
интерес к новым знаниям; способствовать раз-
витию связной речи, памяти; развивать умение 
выразительно читать стихи, колядки; развивать 
творческие способности детей;

– воспитательные: формировать духов-
но-нравственное отношение к народным тради-
циям и праздникам, видеть прекрасное, доброе 
в окружающем мире, дружеские взаимоотноше-
ния между детьми, любовь и уважение к родным

Методы и приемы: рассказ воспитателя, 
художественное слово, составление рассказа- 
обобщения, народные подвижные игры «Пе-
тушиные бои», «Звонарь», показ тематических 
цветных иллюстраций

Предварительная работа: чтение сборни-
ка рождественских стихов, рассказов и колядок, 
беседа с детьми на темы «Рождество», «Святки», 
заучивание колядок, стихотворения «Рожде-
ство – великий праздник», хоровод «Рождество», 
танец «Звездочек», подвижные игры:  «Петуши-
ные бои», «Звонарь», конструирование «Ангело-
чек», рисование «Ангел».

Словарная работа: активизировать, обога-
щать словарь детей используя слова: Рождество 

Христово, святки, колядки, колядующие, Вифле-
емская звезда, спаситель, звонарь.

Материал и оборудование: фонограммы 
русских народных песен, народные костюмы, 
мешочки, зерно, звезда, звездочки – 6шт., ангело-
чек, мнемотаблица «Рождество Христово», ИКТ, 
медиа-материал мультфильм «Рождество Хри-
стово».

Ход развлечения
I Вводная часть
Под русскую народную мелодию «Светит 

месяц, светит яркий» дети входят в зал в народ-
ных костюмах, становятся полукругом.
Воспитатель: Рады взрослые и дети – 

Праздник лучший на планете.
Рождество приходит в дом,
Чтобы счастье было в нем!

Дорогие гости, ребята! Сегодня самый ра-
достный, самый светлый и добрый праздник – 
Рождество Христово! Этот праздник знают, лю-
бят и празднуют во всем мире.
Слушание «Колокольный звон» (в грамзаписи)

II. Основная часть
Дети читают стихи «Рождество – вели-

кий праздник» (А. Войт)
Ребенок 1: Рождество – великий праздник 

Рождество – благая весть.
Ребенок 2: За людей рожден заступник

И спаситель всех нас есть!
Ребенок 3: С этой радостью спешим мы

От души поздравить вас.
Ребенок 4: Мира, счастья и покоя

Каждый день и каждый час.
Воспитатель: Рождество приходит, хоровод за-
водит.

Хоровод «Рождество»
Дети исполняют хоровод «Рождество» 

(слова П. Дзюбы, музыка Т. Потапенко, выполня-
ют танцевальные движения)

Андреева Елена Сергеевна,
воспитатель, специалист высшей категории
ГУ ЛНР «ЯСЛИ-САД №133 „УЛЫБКА‟»
elenas.andreeva.1965@mail.ru

Конспект развлечения по познавательной деятельности 
(старший дошкольный возраст)

УДК 373.2:379.8:[27-312.3]
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1. Землю вьюга белая замела снежком
Праздничная елочка украшает дом 

(дети идут по кругу, взяв-
шись за руки)

Припев: Рождество, Рождество, ёлка светит ярко.
Рождество, Рождество дарит всем подарки.

(хлопок слева, хлопок справа, 
дети кружатся топатушка-
ми вокруг себя)

2. Звездочкой Рождественской счастье входит 
в дом,

Поздравляем с праздником – светлым 
Рождеством!

(дети идут в круг, хлопки вверху – 3 раза,
дети идут из круга, хлопки вверху – 3 раза)

Припев повторяется.
Презентация «Рождество Христово» 

(мультфильм «Рождество Христово» на экране)
Ангел
Воспитатель: Главным символом Рожде-

ства является ангел, он первый возвестил о ро-
ждении Иисуса. Ангел всегда приносит хорошие 
вести людям.

Посмотрите, к нам прилетел маленький ан-
гелочек. Подставляйте свои ладошки, вы можете 
его подержать и загадать самое заветное жела-
ние, и оно обязательно исполнится.

Упражнение «Загадай желание»
Дети закрывают глаза и загадывают же-

лания 
Воспитатель: Ангелочку улыбнемся и помашем 

мы рукой.
К небу Ангел устремился, 
В небосводе растворился.

Ребята, ваши желания обязательно испол-
нятся.
Воспитатель: В небе звездочка, мерцая,

Лишь появится едва,
Знают все, что он пришел – 
Светлый праздник Рождества.

Танец звездочек
Девочки исполняют танец звездочек
Воспитатель: Праздник Рождества всегда не-

сет с собой радость и веселье. Предлагаю вам игру:
Мерить силу, как бывало в старину,
Самых сильных приглашаю я ребят.
Бой устроим, как всегда.
Эй, мальчишки, все сюда.

Игра «Петушиные бои»
Играющие стоят на одной ноге, толкают 

друг друга плечом, стараясь заставить один 
другого встать на обе ноги.

Воспитатель: Белый снег, белешенький,
Постели дороженьку,
Чтобы мы играли, 
Рождество встречали.

Русская народная игра «Звонарь» 
Дети встают в круг, водящий идет по кру-

гу, приговаривая:
Дин-дон, дин-дон,
Отгадай, откуда звон.

На слово «звон» водящий поворачивается к 
игроку, хлопает 3 раза, кланяется, игрок тоже 
кланяется и становится за водящим, игра про-
должается, пока сзади водящего не окажется 
4–6 человек, они танцуют под музыку в кругу, с 
окончанием музыки игроки должны встать па-
рами, кому пары не хватило, тот водящий. Игра 
повторяется 2–3 раза.

Воспитатель: Как в былые времена, так и в 
наше время в день Рождества Христова существу-
ет обычай: люди – и взрослые, и дети наряжаются, 
идут в гости с песнями и прибаутками. Такие песни 
называются – колядки, а те, кто их поет – колядую-
щие. Поют колядки – прославляют Иисуса Христа, 
а хозяева их с радостью встречают и щедро одари-
вают конфетами, сладостями и подарками.

Пришла коляда, отворяй ворота.
Ворота отворяй и гостей принимай!

Колядующие становятся полукругом, ис-
полняют колядки
Колядующий 1:

Здравствуйте, хозяйка! 
Здравствуйте, гости дорогие!
Мы споем вам колядки, 

а вы нас угостите.
Колядующий 2: Ангел с неба к нам спустился 

И сказал: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить
И вас с праздником поздравить!

Колядующий 3: В небе звездочка горит
О Христе нам говорит.
У людей всех торжество!
Наступило Рождество!

Колядующий 4: Коляда, коляда,
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла

Все вместе:      Рождество нам принесла!
Колядующий 5: Добрый вечер, ласковый хозяин.

Радуйся, радуйся, земля,
Сын божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин, хозяйка,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.

Колядующий 6: Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет!
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье.
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Колядующий 7: С Рождеством святым вас, люди,
Мир да лад у вас пусть будет!
Чтобы горя вы знали,
Чтоб в достатке пребывали!
Щедрый вечер! Добрый вечер!

Все вместе: С Рождеством Христовым! 
Воспитатель: Ах, спасибо вам, коляду-

ющие, что пришли к нам на праздник. Вот вам 
угощенье: сладкое печенье, сладкие конфетки – 
кушайте, детки. Спасибо за пожелания, ласковые 
слова. Славные колядки спели.

Воспитатель: А теперь предлагаю обоб-
щить наши знания о Рождестве, используя табли-
цу, которую я вам предложу.

Мнемотаблица «Расскажи о Рождестве»
Дети по мнемотаблице составляют рассказ, 

1–2 ребенка.
Воспитатель: Берегите друг друга,

Помогайте, прощайте всегда.
И друг другом всегда дорожите.
С Рождеством вас, друзья!

III. Заключительная часть 
Воспитатель: Ребята, вот и закончилось 

наше доброе, замечательное развлечение. Вы 
молодцы, порадовали меня своими знаниями и 
умениями. А вам, ребята, было ли сегодня инте-
ресно? Что нового вы узнали сегодня? Есть ли у 
вас любимый праздник? Обязательно расскажи-
те родителям о нашем замечательном празднике.

Список литературы
1. Григорьев, В. М. Народные игры и тра-

диции в России. – М., 1994. – 176с.
2. Дейкина, Т. А. Гуляют ребятки в Рож-

дественские святки: фольклорный праздник для 
детей / Т. А. Дейкина // Журнал-справочник стар-
шего воспитателя ДОУ – № 12. – 2012. – 68с.

3. Ищук, В. В. Рождество / В. В. Ищук, 
М. И. Нагибина. – Ярославль : Академия разви-
тия, 2000. – 159с.

4. Муравьева, О. Пришла коляда накануне 
Рождества / О. Муравьева, М. Михайлова // До-
школьное воспитание. – № 1. – 2000. – 127с.
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учитель истории и обществознания 
I-й квалификационной категории
ГОУ ЛНР «Краснодонская городская гимназия»
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План-конспект урока
по истории Отечества

УДК 373.5.016:94(470+571)-047.74

Предмет: история Отечества
Класс: 9-й
Тема урока: Развитие науки и образования 

на Луганщине в XIX веке
Тип урока: урок открытия новых знаний
Цели: 
– раскрывать особенности культурного 

развития Луганщины в пореформенный период; 
показывать достижения в науке и образовании; 
познакомиться с деятельностью выдающихся 
ученых и педагогов края, а также с культурной 
жизнью населения;

– развивать умения самостоятельно ра-
ботать с разными источниками информации, 
в том числе и текстом учебника, делать вы-
воды; 

– воспитывать интерес к изучению культу-
ры родного края, чувства патриотизма и уваже-
ния к культурному прошлому Луганщины.

Образовательные результаты:
предметные:
– формировать систему знаний о культур-

ном развитии Луганского края после реформ 
1860–70-х гг.;

– знать выдающихся ученых, педагогов, ар-
хитекторов, актеров, артистов, режиссеров и вы-
являть их важнейшие достижения;

– давать определение понятиям: «земство», 
«штейгер», «меценат», «прогимназии», «класси-
ческие гимназии», «реальные училища»;

– изучать и систематизировать информа-
цию из различных источников.
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метапредметные:
– работать в группе по решению общих учеб-

ных задач на основе товарищества, доброжела-
тельности, вежливости, дисциплинированности;

– представлять результаты своей деятель-
ности;

– выделять существенные признаки поня-
тий, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, формулировать выводы;

– владеть основами самоконтроля и само-
оценки.

личностные:
– формировать ответственное отношение 

к учению, готовность к самообразованию и са-
моразвитию на основе мотивации к обучению и 
познанию;

– формировать и развивать познавательный 
интерес к изучению культуры Луганского края.

Метод: исследовательский
УМК (учебно-методический комплект): 

История Отечества. 9 класс : учеб. пособие / 
Т. Ю. Анпилогова, Л. В. Благушина, 2020

Средства обучения: учебное пособие, кар-
точки с заданиями, карта Славяносербского уез-
да Екатеринославской губернии

Ход урока
1. Мотивация (самоопределение) к учеб-

ной деятельности
Приветствие обучающихся, проверка от-

сутствующих и организация внимания учеников. 
Игра «Пароль» 
Правила игры: сразу после приветствия учи-

тель предлагает обучающимся назвать по одному 
важному слову, которое бы соответствовало со-
держанию предыдущего урока. Это своеобразный 
пароль, который дает возможность сесть и начать 
работать. Важное условие игры: слова не должны 
повторяться, называть слова по очереди цепочкой.

2. Актуализация и фиксирование инди-
видуального затруднения в пробном действии

Прием «Лови ошибку» 
Ученики получают на парту задание, кото-

рое содержит текст с 9 ошибками.
Задание. В 1850–1860-е гг. в России начался 

промышленный переворот, который завершился 
в 1890–1900-е гг. Произошел переход от ману-
фактуры к фабрике, от машинного труда к руч-
ному производству. Промышленный переворот 
начался в машиностроении, потом развернулся в 
свеклосахарной отрасли. В этот процесс вовсе не 
были вовлечены металлообрабатывающая и гор-
нозаводская промышленность. 

Дальнейшее экономическое развитие Лу-
ганского края обусловило увеличение сельского 
населения, появление открытий, связанных с 

математикой, а также привело к кардинальным 
изменениям в культурной жизни общества.

(Ответ. В 1830–1840-е гг. в России начал-
ся промышленный переворот, который завер-
шился в 1870–1880-е гг. Произошел переход от 
мануфактуры к фабрике, от ручного труда к 
машинному производству. Промышленный пе-
реворот начался в хлопчато-бумажной про-
мышленности, потом развернулся в свеклоса-
харной отрасли. В этот процесс были вовлечены 
металлообрабатывающая и горнозаводская про-
мышленность. 

Дальнейшее экономическое развитие Луган-
ского края обусловило увеличение городского насе-
ления, появление открытий, связанных с геологи-
ей, а также привело к кардинальным изменениям 
в экономической и культурной жизни общества)

Обучающиеся анализируют текст, пытают-
ся «поймать» ошибки, аргументируют свои вы-
воды.

3. Выявление места и причины затрудне-
ний

Ученики легко выявляют ошибки 1 уровня 
(явные), исходя из имеющихся знаний, но ошиб-
ки 2 уровня (скрытые) могут установить, только 
изучив новый материал.

Учитель. Ребята, предлагаю изучить новый 
материал, после чего вернуться к тексту задания 
и исправить те ошибки, которые не удалось выя-
вить. 

Для этого нам необходимо выявить, какие 
последствия имел промышленный переворот и 
реформы 1860–1870 гг. в Российской империи 
для Луганщины в экономической и культурной 
сферах, рассмотреть достижения в науке и об-
разовании на Луганщине в ХIХ веке, выяснить, 
какие учебные заведения были созданы. Также 
познакомиться с деятельностью выдающихся 
ученых и педагогов края. Выявить, какую роль 
играли первые библиотеки и читальни.

4. Построение проекта выхода из создав-
шейся ситуации 

Ученики формулируют с помощью учебни-
ка план урока и записывают его вместе с темой 
в тетрадь.

План урока.
1. Основные направления научных исследо-

ваний
2. Развитие образования
3. Выдающиеся педагоги Луганщины
4. Создание первых библиотек и читален 
Учитель. Сегодня на уроке предлагаю для 

изучения темы объединиться в группы. 
5. Реализация построенного проекта
Группа «Научные исследователи», 

п. 1 учебного пособия, стр. 7–82.
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Задание
1. Проанализируйте, как социально-эко-

номическое развитие России повлияло на раз-
витие науки и образования в пореформенный 
период.

2. Назовите города Луганщины, которые в 
ХIХ веке являлись экономическими и культур-
ными центрами. Покажите их на карте Славя-
носербского уезда Екатеринославской губернии 
(воспроизводится на экране телевизора).

3. Опираясь на текст учебника, с.80–82, за-
полните таблицу:

«Научные исследования на Луганщине во 
второй половине ХIХ века»

Область 
науки Ф.И.О.

Результат 
научных 

исследований
Геология
Металлургия
Медицина

Группа «Развитие образования», п. 2 учеб-
ного пособия стр. 83–86, 87–91

Задание 
1.Подумайте, почему крестьяне не могли 

найти себе достойную работу в городе?
2. Охарактеризуйте основные виды учеб-

ных заведений, которые существовали на Луган-
щине  во второй половине ХIХ века.

3. Представители каких сословий могли 
учиться в гимназиях и училищах? Подумайте, 
кем могли работать после окончания гимназий и 
училищ их воспитанники.

Группа «Выдающиеся педагоги», п. 2 учеб-
ного пособия, стр. 86–87 и дополнительный 
материал 

Задание. 1. Заполните таблицу «Выдаю-
щиеся педагоги Луганщины во второй половине 
ХIХ века»

Ф.И.О. Место 
работы

Вклад в 
педагогику, 

труды
Х. Д. Алчевская
Б. Д. Гринченко
С. М. Рыжков
Н. И. Стефанович
Н. Ф. Чернявский

2. Как вы думаете, какие факторы обусло-
вили тематику творчества Н. Чернявского? Аргу-
ментируйте свою позицию, опираясь на произве-
дения писателя.

Дополнительный материал 
Алчевская Христина Даниловна, жена 

харьковского негоцианта, родилась в 1843 году. Из-
вестна своей неутомимой деятельностью на поль-
зу народного образования, стояла с 1860-х годов во 
главе харьковской воскресной школы, в которой 
преподавание велось образцово и введена была, по 
ее инициативе, замечательная система педагогиче-
ских советов и педагогических дневников учащих. 
По инициативе Алчевской и при ее деятельном со-
трудничестве издан указатель книг для народного 
и детского чтения «Что читать народу?», заключа-
ющий в себе ряд рецензий на народные книги и от-
зывы о них самих читателей из народа. Ей принад-
лежат статьи и рассказы в журналах «Огородник», 
«Детское Чтение», «Южный Край» («История от-
крытия школы в деревне Алексеевке», 1881), «Се-
верный Вестник» («Драматические произведения, 
как они понимаются народом», 1887) и др.

Николай Федорович Чернявский. Родил-
ся в 1868 году в семье священника села Торская 
Алексеевка Бахмутского уезда. Вскоре семья пе-
реехала в село Новобожедаровка Славяносерб-
ского уезда. Юный Николай окончил сначала 
луганскую частную, а затем – бахмутскую ду-
ховную школу. После окончания Екатеринослав-
ской семинарии он преподавал пение и музыку 
в бахмутской духовной школе. Там же он начал 
заниматься литературным творчеством и напеча-
тал первые сборники стихотворений. Его книга 
«Донецкие сонеты» была одной из первых худо-
жественных книг, изданных на Донбассе. Главной 
темой литературного творчества Н. Чернявского 
стала тема тяжелого шахтерского труда. Но не 
менее важной была для поэта и другая тема – лю-
бовь к Отчизне, большой и малой Родине, ее при-
роде, культуре, народу. И сам он был ей беззавет-
но предан, о чем писал в своих стихотворениях:

Группа «Первые библиотеки и читаль-
ни», п. 3 учебного пособия, стр. 91–92

Задание. 
1. Охарактеризуйте роль библиотек-читален 

для развития народного просвещения на Луган-
щине в пореформенный период.

2. Покажите города, в которых они создава-
лись, на карте Славяносербского уезда Екатери-
нославской губернии (воспроизводится на экране 
телевизора).

6. Первичное закрепление с проговарива-
нием во внешней речи

Ученики выходят к доске и презентуют свою 
работу, должны отвечать все участники группы.

7. Самостоятельная работа с проверкой 
по эталону

Ученики возвращаются к первому заданию 
урока (прием «Лови ошибку») и зачитывают весь 
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текст с исправленными ошибками, проверяют их 
по предложенному эталону сначала сами, затем 
друг у друга, таким образом, делая вывод по изу-
ченному материалу.

8. Включение в систему знаний и повто-
рение

Игра «Снежный ком»
Назвать термины и фамилии деятелей, ка-

сающиеся темы урока. Каждый ученик называ-
ет свой термин и термин предыдущего ученика. 
Выиграет тот, чей «снежный ком» будет самым 
большим.

9. Рефлексия
Ученики оценивают себя по листу самоо-

ценки работы на уроке:

Фамилия 
ученика

Мне 
удалось 

на 
уроке

Мне не 
удалось 
на уроке

Оценка 
деятельности 

и отметка 
за работу на 

уроке

10. Домашнее задание: проработать тему 6, 
выполнить задание 5 на стр.95.

Задания по желанию: 
1. Составьте кроссворд по теме урока
2. Используя дополнительную литературу, 

подготовьте презентацию «Просветительница 
Христина Даниловна Алчевская»

Список литературы
1. Анпилогова, Т. Ю. История Луганщи-

ны в лицах: выдающиеся деятели родного края / 
Т. Ю. Анпилогова. – Луганск : Книта, 2018. – 
152 с., ил.

2. Гин, А. А. Приемы педагогической техни-
ки: свобода выбора. Открытость. Деятельность. 
Обратная связь. Идеальность : пособие для учи-
теля. / А. А.  Гин. – 3-е изд. – М. : Вита-Пресс, 
2001. – 88 с.

3. История Отечества. 9 класс : учеб. посо-
бие / Т. Ю. Анпилогова, Л. В. Благушина . – Лу-
ганск : ПРЕСС-ЭКСПРЕСС, 2020.

4. Краткая биографическая энциклопе-
дия. 2012. Режим доступа: https://slovar.cc/ist/
biografiya/2253079.html

5. Коваль О. От «А» до «Я». Игры на уро-
ках истории / О. Коваль // История Украины. Все-
общая история. – 2013. – 25 янв. – С.18–20.

Бородавкина Валентина Ивановна,
преподаватель-методист высшей
квалификационной категории
ОП «Брянковский колледж Луганского
государственного педагогического
университета»
bvi5@mail.ru

Методическая разработка 
сценария воспитательного часа (для обучающихся 1–2 курса)

УДК 370.015.31:379.824

Тема: Психология коллекционирования: 
найти и сберечь

Цель:
– образовательная: уметь выбирать тему 

для коллекции, собирать материалы для коллек-
ции; знать понятия «коллекционер», «коллек-
ция», «коллекционирование»;

– развивающая: развивать творческое вооб-
ражение личности;

– воспитательная: воспитывать ценност-
ное отношение к результату собственной дея-
тельности

Задачи:
1. Познакомить учащихся с коллекциони-

рованием как средством проявления творческого 
начала в человеке.

2. Способствовать формированию интереса 
к коллекционированию как явлению в жизни и 
обществе, позволяющему познакомиться с исто-
рией, культурой в истории человечества, связан-
ной с коллекционированием.

3. Воспитывать уважительное отношение к 
людям, наследием которых были благие дела и 
поступки, связанные с коллекционированием.
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Планируемые личностные результаты:
– понимание ценности труда и творчества 

как естественного условия человеческой дея-
тельности и жизни;

– формирование основ гражданской иден-
тичности, чувства уважения к историческим 
творческим личностям, гордости за свою Родину 
и своих соотечественников;

– ориентация на понимание причин успеха 
в образовательной деятельности, в том числе са-
моанализ и самоконтроль результата через раз-
витие своих творческих способностей.

Планируемые метапредметные результа-
ты:

– адекватное использование речевых 
средств для решения различных коммуникатив-
ных и познавательных задач;

– овладение логическими действиями 
анализа, сравнения, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

– готовность слушать собеседника и вести 
диалог; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;

– умение работать в команде.
Форма проведения воспитательного 

часа: устный журнал
Материально-техническое обеспечение: 
мультимедийный проектор
сценарий проведения воспитательного часа
Приложение 1. Анкета коллекционера
Приложение 2. Психология коллекциони-

рования: найти и сберечь
Приложение 3. Виды коллекционирования
Приложение 4. Презентация № 1. Найти и 

сберечь
Приложение 5. Презентация № 2. Из жизни 

коллекционеров
Приложение 6. Презентация № 3. Из кол-

лекций обучающихся ОП «БК ЛГПУ»
Приложение 7. Презентация № 4. Личная 

коллекция преподавателя
Информационные ресурсы: 
1. ВикипедиЯ Свободная энциклопе-

дия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://ru.wikipedia.org/wiki) – (дата обращения 
10.03.2022).

2. Елабужский государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://elabuga.com/expositionHall/_storiesAbout-
ShoesAndLace. html (дата обращения 13.03.2022). 

3. Коллекционер сахара из Краснодара 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2019/01/11/kollektsion-

er-sakhara-iz-krasnodara-popolnila-svoyu-pod-
borku-paketikom-iz-belogo-doma/ (дата обраще-
ния 20.04.2022). 

4. Крым Press Информационная платформа 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
crimeapress.info/krymskie-kollektsionery-vedut-le-
topis-olimpiyskogo-dvizheniya/ – (дата обращения 
20.04.2022). 

5. Мир хобби [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://mirhobby.space/spravochnik-khob-
bi/passivnyye/ – (дата обращения 28.02.2022). 

6. Самая большая в мире коллекция утю-
гов – Приколи [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://prikol.i.ua/view/936485/ (дата об-
ращения 20.04.2022).

7. Самые дорогие в мире современные 
наборы шахмат [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://sivator.com/59360-samye-dorogie-
v-mire-sovremennye-nabory-shahmat-za-kotorye-
kollekcionery-vykladyvajut-milliony.html – (дата 
обращения 8.04.2022). 

8. Собирай и накапливай: психоло-
гические аспекты коллекционирования 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://theoryandpractice.ru/posts/18525-sobiray-
i - n a k a pl ivay- p s i k holog iche sk ie - a s p e k t y-
kollektsionirovaniya (дата обращения 10.03.2022). 

9. Форум Портала коллекционеров. Виды 
коллекционирования [названия] [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://forumuuu.
com/showthread.php?t=12864 (дата обращения 
28.03.2022).

10. Школа жизни. ру Познавательный 
журнал [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  https://www.shkolazhizni.ru/psychology/arti-
cles/104963/ – (дата обращения 10.05.2022).

11. Школа жизни. ру Познавательный 
журнал [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://www.shkolazhizni.ru/psychology/arti-
cles/105102/ - (дата обращения 10.05.2022).

12. artyou независимое издание об искус-
стве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://artandyou.ru/opinion/pochemu_lyudi_kollek-
cioniruyut/ – (дата обращения 10.05.2022).

Использование современных педагогиче-
ских технологий:

Технология личностно-ориентированного 
воспитания

Технология сотрудничества
Технология исследовательских методов в 

воспитании
Подготовительная работа:
1. Подготовка сценария мероприятия
2. Подготовка словаря видов коллекциони-

рования
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3. Подбор иллюстрационного материала 
4. Подготовка мультимедийной презента-

ции
5. Проведение анкетирования с обучающи-

мися, разделение на малые группы по результа-
там анкетирования, помощь в поиске информа-
ции об известных коллекционерах; помощь в 
подготовке информации о своих личных коллек-
циях 

6. Беседа с обучающимися о проектной дея-
тельности, помощь в подготовке проектов малых 
групп (презентации «Из жизни коллекционеров», 
«Моя коллекция»)

7. Подбор музыкального сопровождения 
мероприятия

8. Подготовка кабинета

План проведения воспитательного часа

1. Вступительное слово преподавателя (ве-
дущего)

2. Сообщение преподавателя (ведущего) – 
основной информационный материал

3. Информация обучающихся «Из жизни 
коллекционеров»

4. Информация обучающихся о результатах 
анкетирования и о своих коллекциях

5. Рассказ преподавателя о своем увлечении
6. Подведение итогов (рефлексия)
7. Заключительное слово преподавателя.

Ход мероприятия
Этапы проведения мероприятия

1. Вступительное слово преподавателя (ве-
дущего) (слайды №№ 1–8)

Слайд № 1
2. Сообщение преподавателя (ведущего)
2.1. Почему люди склонны к коллекциониро-

ванию и что побуждает их гнаться за уникальны-
ми находками по всему миру? (слайды №№ 9–13)

Слайд № 9
2.2. Что дает человеку процесс собирания 

коллекций? (слайды №№ 14–21)

Слайд № 14
2.3. . Основные виды коллекционирования 

(слайд № 22)

Слайд № 22
2.4. Краткие сведения о некоторых видах 

коллекционирования (слайды № 23–92)

Слайд № 25
2.5. Информация о преподавателях 

колледжа – коллекционерах (слайды №№ 93–98)
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Слайд № 98
3. Информация обучающихся «Из жизни 

коллекционеров
4. Информация обучающихся о своих кол-

лекциях (рассказывают о положительном влия-
нии своего увлечения на характер, о своих дости-
жениях)

5. Рассказ преподавателя о своем увлечении 
(слайд № 99)

Слайд № 99

6. Подведение итогов проектной деятельно-
сти. Рефлексия

Я прошу присутствующих поделится свои-
ми впечатлениями. Как вы думаете, полезным ли 
был для вас сегодняшний разговор? Что вы по-
чувствовали, прослушав информацию о коллек-
циях, узнав о коллекциях наших педагогов?

7. Заключительное слово преподавателя (ве-
дущего) (слайды № 100–102)

Слайд № 102
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Участие в республиканском эксперименте 
«Педагогические условия для достижения обу-
чающимися личностных результатов в образо-
вательном пространстве гимназии» побуждает 
нас искать такие технологии и формы практи-
ческой деятельности, которые бы в большой 
степени способствовали «формированию лич-
ностного смысла учения, целостного взгляда на 
мир» [1, с. 14].

Государственные образовательные стан-
дарты дают четкое представление о смысле, ле-
жащем в основе блока «Я – ученик»: отношение 
к учебной деятельности как отражение внутрен-
ней позиции школьника (самоопределение) и мо-
тивационная основа − устойчивость интереса к 
новому материалу и способам решения (смысло-
образование). 

Поэтому из многочисленных педагогиче-
ских инноваций, которые разработаны в науке и 
широко представлены в периодической профес-
сиональной литературе, мы остановили свой вы-

бор на учебном проекте, считая, что данная тех-
нология соответствует задачам, определяемым 
государственными стандартами.

В нашем представлении «учебный проект – 
это совместная учебно-познавательная, творче-
ская или игровая деятельность учащихся-пар-
тнеров, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата по решению ка-
кой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта» [2, с. 19].

Учебный проект – это организационная 
форма работы, которая (в отличие от занятия или 
учебного мероприятия) ориентирована на изу-
чение законченной учебной темы или учебного 
раздела и составляет часть стандартного учебно-
го курса или нескольких курсов.

В таблице представлены осуществлен-
ные гимназией учебные проекты в течение  
2020–2021 учебного года.

Елистратова Ирина Анатольевна,
заместитель директора по УВР
Государственного общеобразовательного 
учреждения «Успенская гимназия № 2»
uspenskayagimnaziya_2@mail.ru

Учебный проект: из опыта работы

УДК 373.091.313:37.015.31

В статье проанализированы аспекты внедрения проектной образовательной технологии в прак-
тику работы общеобразовательной организации на примере проектной деятельности обучающихся 
Успенской гимназии № 2 Луганской Народной Республики.

Ключевые слова: проектная деятельность, личностные образовательные результаты обучаю-
щихся, практическая деятельность гимназии.

The article analyzes the aspects of the introduction of project educational technology into the practice 
of a general education organization on the example of the project activity of students of the Gymnasium of 
Uspenka No. 2 of the Luhansk People’s Republic.

Key words: project activity, personal educational results of students, practical activity of the gymnasi-
um.

Как конь рожден для бега, бык для пахоты, а собака 
для поисков, так и человек рожден для двух вещей – 
для умопостижения и действия.

Аристотель
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Таблица 1 
Осуществленные гимназией учебные 

проекты в течение 2020–2021 учебного года
Класс Предмет Тема

9 класс Физика Движение искусствен-
ных спутников Земли

Геометрия Движение на 
плоскости

Литература Поэты и писатели 
родного края

10 класс Информатика Глобальная сеть 
Интернет

Литература Лев Николаевич 
Толстой 
«Севастопольские 
рассказы»

11 класс География Туристическая мозаика 
планеты

Русский язык Язык художественной 
литературы на 
примере произведений 
писателей ХХ века

Биология Степь как природная 
экосистема

Что же собой представляет учебный проект 
с точки зрения обучающегося и с точки зрения 
учителя?

В понимании обучающегося – это возмож-
ность максимального раскрытия своего творче-
ского потенциала. Это деятельность, позволяю-
щая проявить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать публично достигну-
тый результат. Это работа, направленная на ре-
шение интересной проблемы, сформулирован-
ной зачастую самими учащимися в виде задачи, 
когда результат этой деятельности – найденный 
способ решения проблемы – носит практический 
характер, имеет прикладное значение и, что весь-
ма важно, интересен и значим для самих откры-
вателей.

Учебный проект с точки зрения учителя – 
это интегративное дидактическое средство раз-
вития, обучения и воспитания, которое позво-
ляет вырабатывать и развивать специфические 
умения и навыки проектирования у обучающих-
ся, учить важным умениям:

– поиску и отбору актуальной и необходи-
мой информации и усвоению необходимого зна-
ния;

− формулированию проблемы и постановке 
задач, вытекающих из этой проблемы;

− целеполаганию и планированию содержа-
тельной деятельности ученика;

− самоанализу и рефлексии;
− представлению результатов своей дея-

тельности и хода работы;
− презентации в различных формах с ис-

пользованием специально подготовленного про-
дукта проектирования (макета, плаката, ком-
пьютерной презентации, чертежей, моделей, 
театрализации, видео, аудио и сценических пред-
ставлений и др.).

Большое значение в представлении резуль-
татов проекта имеет публичное выступление об-
учающихся. Докладчику в устной форме могут 
задаваться любые вопросы, связанные с темой 
проведенного исследования. Вопросы могут быть 
разными и по содержанию, и по форме: уточняю-
щие, проверяющие, развивающие и др. Докладчик 
должен быть готов, прежде всего, психологически 
к такому разнообразию вопросов. Такое высту-
пление, как правило, дает четкое представление о 
том, насколько самостоятельно и глубоко владеет 
материалом автор проекта. В процессе публич-
ной защиты проекта значительную роль играет 
демонстрационный материал, т. е. приборы, мо-
дели, конструкции и другие наглядные предметы. 
Они являются эффективным средством успешно-
го взаимодействия с присутствующими. Демон-
страция реальных предметов привлекает внима-
ние, способствует пониманию и усвоению новой 
информации. На наш взгляд, публичная защита 
выдвигает определенные требования не только 
к выступающему, но и к слушателям, которые, 
воспринимая материал на слух, должны проде-
монстрировать умение выделить главное, сфор-
мулировать вопросы, быть готовыми увидеть 
особенности проекта и выразить свое отношение 
к услышанному. Другими словами, публичная за-
щита проекта помогает нам воспитывать внима-
тельного и вдумчивого слушателя, что тоже нео-
бычайно важно.

Внедряя учебный проект в образовательное 
поле гимназии, педагогический коллектив совер-
шенствует критерии его оценивания. Сегодня мы 
выделяем следующие критерии:

– самостоятельное приобретение знаний и 
решение проблем (умение показать актуальность 
проекта, сформулировать его цель и задачи, обе-
спечить соответствие им отобранного материа-
ла, новизну, интегративность); 

– знание предмета (полнота реализации 
замысла, содержательность, глубина ответов в 
ходе защиты);

– регулятивные действия (умение плани-
рования работы, обеспечение композиционной 
стройности проекта и публичного выступления);

– коммуникативные действия (представле-
ние продукта проекта, правильность оформле-
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ния проекта, презентации, логичность, аргумен-
тированность выступления). 

К каким выводам пришли мы, работая над 
учебным проектом?

К сожалению, не все наши обучающиеся 
оказались готовыми к такому виду работы: од-
ним недостает самостоятельности, другие теря-
ются в обилии материала, третьи, справившись 
с проектом, оказываются в тупике в момент за-
щиты. Именно поэтому мы в данный момент 
выделяем три уровня сформированности навы-
ков проектной деятельности: базовый (3 балла), 
средний (4 балла) и повышенный (5 баллов). Ана-
лиз проведенного оценивания свидетельствует 
о том, что две трети обучающихся справились с 
предложенными проектами на среднем и повы-
шенной уровне. Но мы должны помочь и той тре-
ти наших учеников, кто не преодолел трудностей 
оформления проекта или ограничился репродук-
тивным изложением материала. 

Основная образовательная программа гим-
назии определяет, что в зависимости от педаго-
гической задачи проект может использоваться 
как:

– метод освоения крупных тем программы, 
предполагающих интеграцию знаний из разных 
предметных областей;

– вариант проведения итоговых занятий по 
разделам программы или же по всему курсу; 

– масштабная творческая работа, позволя-
ющая более глубоко освоить предлагаемый про-
граммой материал в структуре урочно-внеуроч-
ной деятельности. 

Поэтому в этом году учебный проект станет 
полем деятельности для обучающихся 5–9 клас-
сов, а ученики 10–11 классов свое внимание со-
средоточат на научно-исследовательских проек-
тах.

У каждого, кому предлагают учиться про-
ектной деятельности, резонно может возникнуть 
вопрос, зачем мне это нужно? Зачем учиться 
проектированию, если я хочу стать, например, 
врачом, музыкантом, журналистом? Кратко 
сформулировать ответ на этот вопрос можно так: 
овладение способами проектной деятельности – 

жизненная необходимость для каждого совре-
менного человека, поскольку это позволяет ему 
развить такие способности, которые нужны в 
любом деле. Какие именно способности? Прежде 
всего – это умение решать интеллектуальные 
задачи. Чтобы быть успешным в своей жизни, 
человеку нужно не только иметь хорошее пони-
мание окружающего мира, но и обладать разви-
той способностью принимать решения о том, как 
действовать в этом мире. Эту способность назы-
вают практическим интеллектом.

Внедрение учебного проекта в образова-
тельный процесс гимназии позволяет создавать 
условия для полноценного проявления и разви-
тия личностно значимых качеств учащихся, а не 
заниматься формированием личности с задан-
ными свойствами. Учащиеся, выполняя проект, 
приобретают не только необходимые знания, 
умения и навыки, но и развиваются как лично-
сти, получая необходимый заряд для самоопре-
деления в будущей взрослой жизни.

Список литературы
1. Голуб, Г. Б. Метод проектов как техноло-

гия формирования ключевых компетентностей 
учащихся. / Г. Б. Голуб, О. В. Чуракова. – Самара, 
2003. − 148 с

2. Лазарев, В. С. Проектная деятельность 
в школе : учеб. пособие для учащихся 7–11 кл. / 
В. С. Лазарев. – Сургут : РИО СурГПУ,2014. – 
135 с.

3. Как перейти к реализации ФГОС 
второго поколения по образовательной систе-
ме деятельностного метода обучения. «Шко-
ла 2000…» : метод. пособие / под ред. Л. Г. Петер-
сон – М. : АПК и ППРО ; УМЦ «Школа 2000…», 
2010. – 160 с.

4. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего общего обра-
зования [Электронный ресурс]. − Режим досту-
па: http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/
fgos/fgos_coo_11_12_2020.pdf

5. Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность 
в образовательном учреждении : учеб. пособие / 
Н.Ф. Яковлева. – М. : Флинта, 2014. – 143с.
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План-конспект интегрированного урока 
по литературе и истории Отечества

УДК 373.5.016:[821.161.1:94(470+571)]

Класс: 7-й
Тема урока: М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». Обличение социальных по-
роков

Тип урока: интегрированный
Цель урока: показать социальную направ-

ленность сатиры Салтыкова-Щедрина, актуаль-
ность его произведений; совершенствовать на-
выки анализа текста; закрепить систему знаний 
учащихся о становлении и  развитии крепостно-
го права в России 

Образовательные результаты:
предметные: 
– формировать систему знаний о художе-

ственных особенностях сказок Салтыкова-Ще-
дрина, развивать глубокое понимание худо-
жественных приемов в раскрытии образов и 
социальных пороков общества пореформенной 
России; 

– продолжить развивать умение анализи-
ровать литературное произведение: определять 
его принадлежность к одному из литературных 
родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопо-
ставлять героев одного или нескольких произве-
дений; 

– определять в произведении элементы 
сюжета, композиции, изобразительно-вырази-
тельных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения (элементы филологического ана-
лиза); 

– владеть элементарной литературоведче-
ской терминологией при анализе литературного 
произведения;

– применять приемы исторического анали-
за для раскрытия особенностей развития России 
в данный период;

– применять основные хронологические по-
нятия и термины;

– описывать законодательные акты по за-
крепощению крестьян.

метапредметные: 
– формировать умения понимать проблему, 

поднятую автором в произведении;
– подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, используя текст произве-
дения;

– организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем;

– формулировать, аргументировать и от-
стаивать своё мнение;

– уметь работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности.

личностные: 
– формировать и развивать познавательный 

интерес к изучению истории Отечества и лите-
ратуре 19 века;

– осмысливать социально-нравственный 
опыт предшествующих поколений.

Методы: беседа по вопросам, пояснения 
учителя, чтение по ролям

УМК: 1) Литература. 7 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций. – В 2-х ч. – 
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Ч. 1. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коро-
вин. – М. : Просвещение, 2016. – 319 с. 

2) История России. 7 класс : учебник для 
общеобразовательных организаций. – В 2-х ч. – 
Ч. 2. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Ку-
рукин, А. Я. Токарева. – М. : Просвещение, 2016.

Средства обучения: портрет писателя, 
портрет Александра II, словарь литературовед-
ческих терминов

Ход урока
I. Организационный момент. Привет-

ствие. Настрой на работу
II. Проверка домашнего задания
1.Ответы на вопросы и выполнение заданий 

учебника (№ 6–8, стр. 271)
2. Художественный пересказ эпизодов сказ-

ки «Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил»

3. Повторение терминов: сатира, гротеск, 
ирония, насмешка, парадокс, гипербола, сарказм

III. Выступление подготовленного уче-
ника

Я – русский литератор и потому имею две 
рабские привычки: во-первых, писать иносказа-
тельно и, во-вторых, трепетать.

Привычке писать иносказательно я обязан 
цензурному ведомству. Оно до такой степени 
терзало русскую литературу, как будто покля-
лось стереть ее с лица земли. Но литература 
упорствовала в желании жить и потому при-
бегала к обманным средствам. Она и сама пре-
исполнилась рабьим духом и заразила тем же 
духом читателей. С одной стороны, появились 
аллегории, с другой – искусство понимать эти 
аллегории, искусство читать между строками. 
Создалась особенная рабская манера писать, ко-
торая может быть названа Эзоповскою, манера, 
обнаружившая замечательную изворотливость 
в изобретении оговорок, недомолвок, иносказа-
ний и прочих обманных средств. Цензурное ве-
домство скрежетало зубами, но, ввиду всеобщей 
мистификации, чувствовало себя бессильным 
и делало беспрерывные по службе упущения. 
Публика рабски-восторженно хохотала, хохотала 
даже тогда, когда цензоров сажали на гауптвахту 
и когда их сменяли. И существовала эта манера 
долго, существует и доныне, так что объявление 
в 1866 году воли книгопечатанию почти совсем 
не повлияло на нее. Аллегорический рабий язык 
продолжает пользоваться правом гражданствен-
ности, хотя справедливость требует сказать, что 
современные молодые писатели стараются из-
бегать его. Я не берусь определить, хорошо или 
дурно они поступают, но думаю, что ввиду об-
щей рабьей складки умов аллегория все еще име-
ет шансы быть более понятной и убедительной и, 

главное, привлекательной, нежели самая понят-
ная и убедительная речь.

IV. Мотивация учебной деятельности 
учащихся. Объявление темы и постановка 
целей урока учащимися

– Как вы думаете, от имени кого выступал 
учащийся? (от имени Салтыкова-Щедрина)

– О какой манере написания говорил са-
тирик? (Эзопов язык)

– Почему он использовал данный прием 
в написании своих произведений? (прием ино-
сказания позволяет выразить свое отношение 
к окружающей действительности не прямо, а 
завуалированно, обходя цензуру)

– Почему свои сказки Салтыков-Щедрин 
писал для взрослых, а не для детей? (в данном 
жанре есть элемент волшебства, который 
помогает писателю поднять проблемы обще-
ства 19 века пореформенной России)

– Сегодня урок внеклассного чтения. Вы 
прочитали сказку «Дикий помещик». Исходя 
из темы, определите цели урока.

V. Работа над темой урока
1. Слово учителя 
Учитель литературы:
Теперь окончательно понятна сила ще-

дринского таланта. На уроке нам предстоит 
выявить сатирические и художественные осо-
бенности сказки «Дикий помещик».

Сказка «Дикий помещик» отражает слож-
нейшие пореформенные процессы. Эти процессы 
показаны как повседневные проявления жизни.

В пореформенное время возникло немало 
адвокатских контор, рассматривавших претензии 
помещиков к крестьянам. Конторы предлагали 
свои услуги и через газеты, советуя штрафовать 
за порубки, за выпасы на тех землях, которые пре-
жде принадлежали крестьянской общине, а после 
реформы помещики присоединили эти земли к 
своим. Неграмотные в большинстве своём кре-
стьяне не понимали новых хитрых порядков и не-
редко попадали даже под суд. Подобная ситуация 
и описана Салтыковым в сказке.

Учитель истории: 
Ребята, а что означает термин «пореформен-

ный?» (после реформы). После крестьянской ре-
формы 1861 года или отмены крепостного права, 
как вы знаете, крестьяне составляли большинство 
населения России и находились в полной зависи-
мости от помещика. 

А почему всё-таки крепостное право было 
отменено? (выступления крестьян, экономиче-
ская отсталость от Запада и международный 
престиж государства). Поэтому, начиная с нача-
ла XIX века, шла подготовка к отмене крепост-
ничества. И в конечном итоге при Александре II 
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была проведена крестьянская реформа. По выра-
жению императора, «… лучше отменить крепост-
ное право сверху, нежели дожидаться того вре-
мени, когда оно само собою начнёт отменяться 
снизу». 

2. Беседа по вопросам
– Какую характеристику дает автор поме-

щику в начале сказки?
(«...был тот помещик глупый, читал газету 

«Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпча-
тое»)

Комментарии учителя литературы:
Чтение газеты «Весть» дается в одном ряду 

с характеристикой глупого и сытого помещика. 
Эта консервативная газета стала для героя руко-
водством в жизни. «Весть», как и «Московские 
ведомости» М. Н. Каткова, упоминавшиеся в 
«Повести...», призывала помещиков не делать 
уступок крестьянам, стараться и в пореформен-
ное время сохранить свои привилегии.

Учитель истории: 
А какие привилегии имели помещики? (кре-

стьяне платили оброк и отрабатывали барщи-
ну). Что это такое? Также помещики не платили 
налогов, все налоги выплачивали крестьяне.

3. Беседа по тексту произведения 
Учитель литературы:
– Что является завязкой действия? (завязка 

действия сказки – исполнение желания «глупого 
помещика» и страдающих от его произвола кре-
стьян)

– Помещик и мужики поочередно обраща-
ются к Богу. В чем разница? (помещик уверен, 
что Бог должен потакать его прихотям: убрать 
из его поместья крестьян, чтобы не мешали не-
житься. Мужики обращаются к Богу как един-
ственному спасителю от гибели: «Господи! Лег-
че нам пропасть и с детьми малыми, нежели всю 
жизнь так маяться!»)

– Почему мужики исчезли из владений глу-
пого помещика?

– Как реагируют гости помещика на отсут-
ствие крестьян и на жизнь помещика без мужи-
ков?

– К каким последствиям привело решение 
помещика в масштабе губернии?

– Кто и почему называет помещика дура-
ком?

– Каков основной сатирический прием в 
изображении помещика? (гротеск)

– Как обыгрывается в сказке вопрос: «Знае-
те ли вы, чем это пахнет?»

– Почему мужики пролетали над городом 
«роем», а не «стаей»? (понятие «рой» относит-
ся к пчелиным семьям; во-первых, пчела – символ 
трудолюбия, во-вторых, рой – понятие, обозна-

чающее скопище существ, живущих бессмыс-
ленной жизнью, единую массу, каждая состав-
ляющая которой живет только роевой жизнью, 
сама по себе практически не имеет ценности; 
уточним понятие «рой» по словарю)

– Что сближает сказку «Дикий помещик» с 
повестью о мужике и генералах и в чем вы ви-
дите разницу? (сближает то, что в обоих произ-
ведениях мужик, крестьянин изображен как кор-
милец и создатель всех жизненных ценностей, 
однако в «Повести...» генералы разыскивают 
мужика, принуждают его работать на себя, а в 
сказке «Дикий помещик» наоборот: «русский по-
мещик», князь Урус-Кучум-Килъдибаев, изгоняет 
крестьян из имения)

– Что за прием использует автор, когда го-
ворит о «русском помещике» Урус-Кучум-Киль-
дибаеве? (приём иносказания: эта тюркская фа-
милия возникла не случайно – только ордынское 
иго можно сравнить с игом крепостным, только 
врагу придёт в голову мысль «сократить» насе-
ление, уничтожить крестьянина-кормильца)

– Рассмотрите этапы выявления глупости 
помещика 

(Вначале помещик решил предаться развле-
чениям, завести у себя театр и пригласил не ко-
го-нибудь, а известнейшего актёра того времени 
Садовского с «актёрками». Но вид помещичьего 
дома и самого помещика отпугнули Садовского.

Следующая попытка помещика развлечься – 
пригласить соседей-генералов в гости и сыграть 
в карты. Эти генералы напоминают героев «По-
вести...»: «Генералы были хоть и настоящие, но 
голодные, а потому очень скоро приехали». Они 
не могли надивиться свежему воздуху и отсут-
ствию надоевшего мужика, но этой радости 
пришёл конец, как только генералы проголода-
лись. Рассерженные генералы, назвав помещика 
глупым, «разбрелись по домам».

Теперь у помещика были все основания при-
задуматься над правильностью своего поведе-
ния. Ведь второй раз его называют дураком.

Он решил погадать на картах, но гаданье 
показало, что поступил он правильно, что «надо 
не взирать». «Уж если, – говорит, – сама фор-
туна указывает, стало быть, надо оставаться 
твёрдым до конца»)

4. Чтение по ролям
(Ученики читают диалог между помещи-

ком и капитаном-исправником)
VI. Продолжение беседы 
Учитель литературы:
– Чем отличаются мечты помещика от дей-

ствительности? 
(То, что не удается помещику наяву, пере-

ходит в  его сны. Ему снится, что губернатор 
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весьма доволен его непреклонностью, больше 
того, что за эту непреклонность его сделали ми-
нистром, и «ходит он в лентах, и пишет цирку-
ляры: «Быть твердым и не взирать!» Ему даже 
снится райское житье с Евой на берегах Евфра-
та и Тигра.

Пробуждение возвращает его в реальную 
жизнь, где нет привычного слуги Сеньки, но по-
является неожиданно представитель власти в 
лице капитана-исправника. Капитан-исправник 
доходчиво объяснил глупому помещику, что с 
исчезновением крестьян прекратились посту-
пления налогов и податей, что государственная 
казна пуста, что производимые крестьянами 
продукты исчезли, что стране грозит голод.

Итак, помещик, который в своих снах уже 
видел себя министром за свою «твердость», те-
перь попадает в категорию врагов государства. 
Не случайно же исправник ему на прощание ска-
зал: «А знаете ли, чем это пахнет?» И уже чу-
дится помещику ссылка, но вдруг осеняет его 
здравая мысль, что, может, там и находится 
его «милый мужик»)

– Тут бы и одуматься помещику, а он?
(По совету газеты «Весть» князь «не рас-

слабляется и гнет прежнюю линию»: «Нет, луч-
ше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими 
зверьми по лесам скитаться, но да не скажет 
никто, что российский дворянин, князь Урус-Ку-
чум-Кильдибаев от принципов отступил!»)

Комментарий учителя литературы:
Именно нежелание поступиться принципа-

ми во вред себе, во вред государству определяет-
ся сатириком как «дикость», дикость политиче-
ская, гражданская, интеллектуальная. Неприятие 
новых форм жизни, обусловленных временем, – 
одна из сторон существа помещика, которая по-
зволила сатирику назвать Урус-Кучум-Кильдиба-
ева «диким помещиком». Физическое одичание 
показано параллельно с одичанием нравствен-
ным.

Как физическое одичание характеризуется 
автором? 

(Дикий помещик «сделался силен ужасно, 
до того силен, что даже счёл себя вправе войти 
в дружеские сношения с ... медведем». Помещик 
стал по-настоящему «диким», сильным, неуправ-
ляемым, опасным. Здесь уже было о чем призаду-
маться властям, которые «покровительствова-
ли помещикам»).

Комментарий учителя истории: 
Давайте вспомним основные документы за-

крепощения крестьян 
(1497 год − Юрьев день; 1550 год − Су-

дебник И. Грозного − увеличения «пожилого»; 
1581 год − указ «О заповедных летах», запрет 

перехода крестьян; 1597 год – указ « Об уроч-
ных летах» − 5-летний сыск беглых крестьян; 
1649год – «Соборное Уложение» Алексея Михай-
ловича, юридическое закрепление крестьян).

VII. Беседа с обучающимися 
Учитель литературы:
− Какова развязка истории? В чем абсурд-

ность ситуации?
(«Как нарочно, в это время чрез губернский 

город летел отроившийся рой мужиков и осыпал 
всю базарную площадь. Сейчас эту благодать 
обрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И 
вдруг опять запахло в том уезде мякиной и ов-
чинами; но в то же время на базаре появились 
и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в 
один день поступило столько, что казначей, уви-
дев такую груду денег, только всплеснул руками 
от удивления...»

Абсурдность ситуации в том, что реше-
но было ни в чём не повинного мужика, как пре-
ступника, «изловить и водворить», а дикому 
помещику, несмотря на то, что он «всей смуте 
зачинщик», «наиделикатнейше внушить, дабы он 
фанфаронства свои прекратил»)

– Что стало с помещиком?
(Он остался диким; без крепостного Сеньки 

помещик ни на что не способен, но власть у него 
не отобрали: он все так же владеет мужиками)

Слово учителя истории: 
А как вы думаете, почему правительство 

так поступило? (дворянство было опорой само-
державия)

Слово учителя литературы:
– Какое определение больше подходит сказ-

ке «Дикий помещик»: «юмористическая» или 
«сатирическая»? Найдите в словаре определения 
юмора и сатиры.

– В чем смысл названия сказки? 
Комментарий учителя литературы:
Эпитет «дикий» метафорически изображает 

невежество, грубость, отсталость, нравственную 
неполноценность. В названии сказки Салтыко-
ва-Щедрина эта метафора реализуется, то есть 
приобретает прямой смысл: помещик действи-
тельно одичал, стал подобен дикому зверю.

– В чем вы видите актуальность сказки Сал-
тыкова-Щедрина?

VIII. Итог урока
Слово учителя литературы:
Салтыков-Щедрин создал настоящую сати-

рическую энциклопедию русской жизни. К сожа-
лению, его произведения актуальны до сих пор. 
Его сатира направлена и на власть имущих, и на 
тех, кто покорно подчиняется им и терпит уни-
жения. Писатель выступает против неразумного, 
хищнического отношения к народу, к богатствам 
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страны, против насилия и грубости, против раб-
ского, холопского сознания.

Слово учителя истории: 
Щедрин говорит о том, что положение кре-

стьян после реформы практически не изменилось. 
Свобода осталась только на бумаге. Юридически 
крестьяне свободны, а фактически – остались в 
зависимости у помещиков. Ничего не поменя-
лось.

Писательский дар Салтыкова-Щедрина вы-
соко ценил Л. Н. Толстой. В письме сатирику Тол-
стой говорил: «У вас есть все, что нужно – сжа-
тый, сильный, настоящий язык, характерность, 
оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что произ-
водит веселый смех, и по содержанию – любовь 
и потому знание истинных интересов жизни на-
рода».

Важно, что в основе язвительных, остро са-
тирических произведений Салтыкова-Щедрина 
лежит любовь к народу, истинный патриотизм, 
который предполагает критическое отношение к 
недостаткам общества.

IX. Рефлексия
Каждый учащийся должен закончить пред-

ложение
Сегодня на уроке……..
X.Домашнее задание:
По литературе:
1.Написать характеристику одного из героев 

сказки от лица другого, используя лексику и со-
бытия сказки.

По истории:
2. Письменно ответить на вопрос: «Почему 

именно при Александре II было отменено кре-
постное право?»
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учитель русского языка и литературы 
I категории
ГУ ЛНР «Гимназия № 36 имени Г. К. Жукова»
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План-конспект урока
по литературе

УДК 373.091.321:177.6

Класс: 9-й
Тема урока: «Горе от ума». Система об-

разов. Чацкий как необычный резонёр, предше-
ственник «странного человека» в русской лите-
ратуре

Тип: урок открытия новых знаний
Цели:
– образовательная: сформировать лич-

ное мнение учащихся о главном герое комедии 
А. Грибоедова «Горе от ума» А. А. Чацком путём 
исследования с опорой на текст и высказывания 
известных писателей и литературных критиков;

– развивающая: совершенствовать навыки 
анализа художественного произведения; разви-
вать речь и критическое мышление; развивать 
умение правильно формулировать и аргумен-
тировать свою точку зрения; прививать навыки 
самостоятельной работы с текстом, развивать 
умение выявлять и формулировать основные, 
концептуальные идеи;

– воспитательная: прививать навыки де-
мократического стиля общения, формировать 
умение взаимодействовать в коллективе

Планируемые результаты:
– личностные: осознание и освоение ли-

тературы как части общекультурного наследия 
России и общемирового культурного наследия;

– метапредметные: развитие мотивов по-
знавательной деятельности;

– предметные: осознание значимости чте-
ния и изучения литературы для гармонизации 
отношений человека и общества; развитие уме-
ния участвовать в обсуждении прочитанного, 
планировать своё досуговое чтение

Оборудование: портрет А. С. Грибоедова, 
иллюстрации к образу Чацкого, фрагмент спек-
такля Малого театра, раздаточный материал

Ход урока
В моей комедии 25 глупцов на одного 

здравомыслящего человека, и этот человек, раз-
умеется, в противуречии с обществом окружа-
ющим. 

А. С. Грибоедов
I. Организационный момент
Эмоциональный настрой на работу. Здрав-

ствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим 
изучение комедии А. С. Грибоедова «Горе от 
ума». Обратите внимание на эпиграф нашего уро-
ка и попытайтесь определить, что и кто станет 
предметом нашего разговора на уроке (Чацкий), 
почему автор считает его единственным здраво-
мыслящим человеком? Ответ на второй вопрос, 
безусловно, сложный. Нам предстоит серьезная 
работа, но я верю в Ваши силы, способности, ко-
торые помогут нам разобраться в сложном и про-
тиворечивом образе героя бессмертной комедии 
и добиться успеха на пути поиска истины.

II. Актуализация опорных знаний
1. Проверка знания текста комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума»
2. Литературная игра «Вы внимательно чи-

тали?» (учащимся предлагается ответить на 
вопросы):

1. Пусть Вас не смущает определение ав-
торства слов в эпиграфе к уроку. Грибоедов лишь 
поддержал мысль известного литературного 
критика. Так кто же первым произнес эти слова? 
(Гончаров)

2. Фамилия «Чацкий» несет в себе зашифро-
ванный намек на имя одного из интереснейших лю-
дей той эпохи. Кто он? (Петр Яковлевич Чаадаев)

3. Чацкого зовут? (Александр Андреевич 
Чацкий)

4. Что заставило Чацкого некогда уехать из 
Москвы? (скука)
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5. Сколько он отсутствовал в Москве? 
(3 года)

6. К кому обращены слова Чацкого: «Вели-
те ж мне в огонь: пойду как на обед»? (к Софье) 

7. О ком слова: «Ах! Этот человек всегда 
причиной мне ужасного расстройства!» (о Чац-
ком)

8. Кто произносит слова: «Да, мочи нет: 
мильон терзаний груди от дружеских тисков…» 
(Чацкий)

9. Пьеса заканчивается восклицанием… 
Каким? Кто его произносит? («Карету мне, ка-
рету!» Чацкий)

10. Чья фамилия наиболее употребительна 
в Ваших ответах и почему?

Задание: в связи с этим попытаемся сплести 
«сюжетное кружево»: «Чацкий в водовороте со-
бытий комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», 
не нарушив общего узора. 

(Двое учащихся получают индивидуальное 
задание: внимательно следить за созданием со-
бытийного кружева. В случае ошибки они про-
износят: «Нить порвалась!» и возвращают уча-
щихся к правильным ответам)

Подведение итогов литературной игры.
III. Мотивация дальнейшей учебной дея-

тельности. Самомотивация
Учитель: На доске записана тема урока: 

«Горе от ума». Система образов. Чацкий как не-
обычный резонер, предшественник «странного 
человека» в русской литературе».

Постарайтесь определить:
Мотивацию деятель-
ности учителя на уроке

С а м о м о т и в а ц и ю 
изучения данной темы

Целеполагание
Учитель: на  основе определения мотива-

ции нашей учебной деятельности назовите цели 
нашего урока.

IV. Работа над темой урока
1. Словарная работа
Учитель: Какое из слов в формулировке 

темы урока вам непонятно? (резонёр)
Обратимся к Толковому словарю.
Резонёр – персонаж литературы эпохи 

классицизма (особенно комедий), не принимаю-
щий активного участия в развитии действия, но 
призванный увещевать или обличать других ге-
роев, высказывая нравоучительные, с точки зре-
ния автора, суждения.

Дополнение учителя: 
Резонёр чаще всего положителен, умён, эру-

дирован и на редкость болтлив. В произведении 
он выступает в роли бетона, который склеивает 
кирпичики второстепенного сюжета. Но если 

копнуть глубже, то в резонёре можно увидеть 
лик «творца», того, кто создаёт произведение. 
Потому что любой такой персонаж по своей сути 
есть голос, с помощью которого писатель (сцена-
рист, режиссер и т. д.) обращается к читателю 
(слушателю, зрителю).

Задание: сопоставьте свои знания о Чацком 
в комедии «Горе от ума» с высказанными выше 
определениями «резонёрства». Соответствуют 
ли они нашему герою?

Учитель: приглашаю вас перейти к более 
детальному рассмотрению образа Чацкого в ко-
медии.

1 шаг. «Первые впечатления»
Учитель: Вспомните, какие события явля-

ются завязкой драматического конфликта в пье-
се?

Учащиеся: приезд Чацкого в дом Фамусо-
вых.

Учащимся предлагается просмотреть отры-
вок из спектакля Малого театра «Горе от ума» и 
составить устный рассказ о своих первых впечат-
лениях о Чацком.

(В I действии комедии актеру Малого теа-
тра Виталию Соломину удалось показать Чацко-
го как пылкого, нетерпеливого, красноречивого, 
порой даже острого на язык, человека, который 
своей искренностью и честность внушает дове-
рие. Он страстный, добрый, доверчивый человек, 
не терпит лжи, хотя сам обманывается, не бо-
ится сказать правду, нетерпим к несправедливо-
сти и беззаконию)

2 шаг. «Восприятие образа Чацкого в ли-
тературе»

Учитель: когда комедия была прочитана, 
литературные деятели поделились, также как и 
вы, своими восприятия этого образа.

Практическая работа (учащиеся делят-
ся на группы).

Раздаются карточки с критическими выска-
зываниями о Чацком. Выслушиваются мнения 
учащихся.

Карточка № 1
В. Г. Белинский: «…Это просто крикун, 

фразер, идеальный шут, на каждом шагу профа-
нирующий все святое, о котором говорит. Неуже-
ли войти в общество и начать всех ругать в гла-
за дураками и скотами, – значит быть глубоким 
человеком?.. Это новый Дон-Кихот, мальчик на 
палочке верхом, который воображает, что сидит 
на лошади…Глубоко оценил эту комедию кто-то, 
сказавший, что это горе, только не от ума, а от 
умничанья…Мы ясно видим, что поэт не шутя 
хотел изобразить в Чацком идеал глубокого че-
ловека в противоречии с обществом, а вышло 
Бог знает что».
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Карточка №2
А. С. Пушкин: «Кто такой Чацкий? Пыл-

кий, благородный и добрый малый, проведший 
несколько времени с очень умным человеком 
(именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыс-
лями, остротами и сатирическими замечаниями»

Карточка № 3
А. С. Грибоедов: «…и этот человек разуме-

ется в противоречии с обществом, его окружаю-
щим, его никто не понимает, никто простить не 
хочет, зачем он немножко повыше прочих…»

Карточка № 4
О. М. Сомов: «…Чацкий – умный, пыл-

кий и добрый молодой человек, но вовсе не сво-
бодный от слабостей: в нем их две и обе почти 
неразлучны с предполагаемым его возрастом и 
убеждением в преимуществе своем перед дру-
гими. Эти слабости – заносчивость и нетерпе-
ливость. Чацкий сам очень хорошо понимает, 
что, говоря невеждам об их невежестве и пред-
рассудках и порочным об их пороках, он толь-
ко напрасно теряет речи; но в ту минуту, когда 
пороки и предрассудки трогают его, так сказать, 
за живое, он не в силах владеть своим молчани-
ем: негодование против воли вырывается у него 
потоком слов, колких, но справедливых. Он уже 
не думает, слушают и понимают ли его или нет: 
он высказал все, что у него лежало на сердце, – и 
ему как будто бы стало легче»

Карточка № 5
В. Ф. Одоевский: «...характер Чацкого <...> 

он составляет совершенную противоположность с 

окружающими его лицами и что одна сторона от-
теняет другую: что в одной видна сила характера, 
презрение предрассудков, благородство, возвышен-
ность мыслей, обширность взгляда; в другой сла-
бость духа, совершенная преданность предрассуд-
кам, низость мыслей, тесный круг суждения … »

Карточка № 6
Аполлон Григорьев: «Чацкий страдает 

одновременно и от неразделенной любви, и от 
неразрешимого противоречия с обществом, с 
фамусовской Москвой. Аполлон Григорьев вос-
хищается полнотою чувств Чацкого и в любви, 
и в ненависти к общественному злу. Во всем он 
порывист и безогляден, прям и чист душою. Он 
ненавидит деспотизм и рабство, глупость и бес-
честье, подлость крепостников и преступную 
бесчеловечность крепостнических отношений. В 
Чацком отражаются вечные и непреходящие чер-
ты героической личности всех эпох и времен.»

Общий вывод: о ключевых, значимых чер-
тах образа Чацкого

3 шаг. «И все-таки борец!»
Составление опорной таблицы «Против 

чего борется и что провозглашает Чацкий?»
Задания (вариативная работа):
1 вариант . Заполнить колонку «Что вызы-

вает гнев Чацкого?» (1–2 примера из комедии)
2 вариант. Заполнить колонку «Что провоз-

глашает Чацкий?» (1–2 примера из комедии)
Общее: найдите соответствия.

Что вызывает гнев Чацкого? Найти 
соответствия Что провозглашает Чацкий?

Крепостное право, жестокость по-
мещиков

Уважение к национальным нравам, 
языку; развитие национальной куль-
туры

Карьеризм, чинопочитание Гуманность, уважение к простому 
русскому человеку

Невежество
Уважение к национальным нравам, 
языку; развитие национальной куль-
туры

Рабская мораль, безгласие Службу делу, а не лицам

Пренебрежение к национальной 
культуре Свободу мысли и высказываний
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Учитель: способность видеть недостатки 
общества и обличать их, иметь такие личност-
ные качества, как стремление к справедливости, 
правде, нетерпимость к порокам человека и об-
щества, смелость суждений и право взять на себя 
право стать «судьей» этих пороков, по моему 
мнению, - признак умного человека. Но мое мне-
ние – это  лишь мое мнение. А все ли так дума-
ют? Предлагаю вам, моим ученикам, высказать 
свои суждения по данному вопросу.

4 шаг. Мини-дебаты по комедии А. С. Гри-
боедова «Горе от ума» «Умён ли Чацкий?»

Примечание: подготовка команд к деба-
там – опережающее задание

Учитель. Мы переходим к следующему 
этапу урока. Форма его – дебаты по теме: «Умён 
ли Чацкий?»

1. Словарная работа: дебаты, проблема, 
гипотеза, спикер, оппонент, рефлексия

2. Ознакомление учащихся с: 
– условиями игры: принимают участие 

2 команды (одна утверждает тезис, а другая его 
отрицает). Команды состоят из 2–3 игроков (спи-
керов). Суть игры заключается в том, чтобы убе-
дить нейтральную третью сторону, судей (уча-
щихся класса) в том, что ваши аргументы лучше, 
убедительнее, чем аргументы вашего оппонента;

– правилами игры:
•	 важно не только умение говорить, но и 

умение слушать;
•	 необходимо говорить понятно, высказы-

ваться по проблеме, избегая избыточности ин-
формации;

•	 нужно уметь задавать вопросы, помогаю-
щие понять сообщение;

•	 критикуем идеи, а не личности.
Учитель: В процессе обсуждения мы будем 

учиться слушать друг друга, принимать чужую 
точку зрения, уступать или, напротив, не оби-
жая, доказывать правильность позиции, мнения.

I. Выдвижение проблемы
Когда в 1825 г. А. С. Пушкин прочитал 

комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума», он 
отказал её главному герою Чацкому в уме. «В 
комедии “Горе от ума” кто умное действующее 
лицо? – писал Пушкин А. А. Бестужеву. – Ответ: 
Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пыл-
кий, благородный и добрый малый, проведший 
несколько времени с умным человеком (а именно 
с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, 
остротами и сатирическими замечаниями». 

А между тем из названия «Горе от ума» сле-
дует, что причиной его бедствий является ум и 
только ум. Пушкин, таким образом, ставит под 
сомнение сам смысл названия комедии. Попро-
буем разобраться в проблеме: умён ли Чацкий?

II. Ход дебатов
1 команда. Гипотеза: Чацкий умён.
Как аргументы учащиеся приводят приме-

ры отзывов других персонажей по поводу на-
личия ума у Чацкого (например, отзывы Лизы, 
Софьи и др.); Чацкий – воплощение идей пере-
дового человека того времени. Он честен и прав-
див в своих высказываниях о существующей 
действительности, законах общества. Прекрасно 
разбирается в общественном устройстве, спосо-
бен к анализу. Он убедителен в своих суждениях 
и т.д. Доводы членов команды подкрепляются 
текстом комедии.

Команда оппонентов: Почему, несмотря на 
свой ум, он постоянно оказывается в дураках?

1 команда: По-житейски это понятно: 
очень часто именно умные люди оказываются 
в глупых ситуациях, не поняты и отвергаются 
окружающими. Мы считаем, что в комедии ото-
бражены несколько причин:

1) он судит общество с идеологической по-
зиции (как декабристы), отказывая этому обще-
ству в праве на существование. А кого это может 
устроить?

2) «он с сердцем не в ладу», умом все пони-
мает, а сердцем ошибается (ошибается в Софье).

Команда оппонентов: И все же, несмотря 
на ваши доводы, мы продолжаем отстаивать свою 
точку зрения; Чацкий глуп и, самое невероятное, 
долго не хочет признаться в этом даже самому себе. 
О каком уме может идти речь? (Доводы:1) после 
долгой разлуки требует любви от Софьи, которая 
за это время изменилась 2) видя холодность Софьи, 
не может разобраться в ее причинах и «набрасыва-
ется» с критикой на всех. Признак умного челове-
ка – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело.

1 команда. Должны признать, что некото-
рые ваши доводы имеют право на существова-
ние. Но позвольте ответить вам словами крити-
ков П. Вайле и А. Гениса: «Великий русский поэт 
А. С Пушкин вряд ли прав в оценке грибоедов-
ского героя: метание бисера перед свиньями не 
есть признак человека неумного и пустого. Это 
просто иной стиль, другая манера, противопо-
ложное мировоззрение. И только умный человек 
способен в ответ на всеобщее неприятие разо-
браться в причинах этого неприятия и продол-
жать отстаивать свои убеждения, не сомневаясь 
в их правдивости. Чацкий относится к молодым 
людям, протестующим против устаревших обы-
чаев и ратующих за службу делу, а не лицам. Они 
хотят служить не ради чинов и наград, а для бла-
га и пользы Отечества. А чтобы служить с тол-
ком, они черпают знания из книг, удаляются от 
света и погружаются в размышление, в учение, 
отправляются в путешествие.
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Команда оппонентов: Ваши доводы еще раз 
подтверждают нашу позицию: Чацкий – глупец. 
Ведь, проведя три года в странствиях, он утра-
тил способность понимать действительность, а 
потому выглядит глупцом, комедийным героем. 
Его финальные слова: «Карету мне, карету!» – 
сдача собственных позиций. Умно? Мы так не 
считаем!

1 команда: Наше мнение иное; как умный 
человек, он понимает, что в этом обществе ему 
нет места, оно выталкивает его. Как основной до-
вод позвольте привести в пример слова И. А. Гон-
чарова о Чацком: «Он вечный обличитель лжи, 
запрятавшийся в пословицу: “один в поле не 
воин”. Нет, воин, если он Чацкий, и притом по-
бедитель, но передовой воин, застрельщик – и 
всегда жертва!»

Общий вывод

Учитель. Вы прослушали аргументы деба-
тирующих сторон. Как вы считаете, кто прав, чья 
аргументация убедительнее?

Оценивание (словесное) учащимися высту-
пление команд, коррекция оценок учителем (по 
необходимости)

Рефлексия
Учитель. Мы учились строить диалог, вы-

сказывать и отстаивать свою точку зрения. Да-
вайте обсудим, удалось ли нам это, соблюдены 
ли правила ведения дебатов?

Оценки учащихся 
IV.Обобщение. Подведение итогов рабо-

ты на уроке
Учитель: вспомним формулировку темы 

нашего урока, ключевые позиции в ее раскрытии 
и цели, которые ставили перед собой в начале уро-
ка. Что удалось нам, а над чем еще стоит подумать.

Вопрос Ответ

Почему Чацкий не обычный резо-
нёр?

Считаем, что Чацкого резонером можно назвать только потому, что ав-
тор его устами выражает свои мысли и переживания; но Чацкий – лицо 
живое, реальное; у него, как и у всякого человека, есть свои положи-
тельные  качества и недостатки.
Он не второстепенный персонаж, а «творец», создающий произведе-
ние Грибоедова
Чацкий в противовес общему мнению говорит с негодованием, обли-
чает пороки общества с мечтою сделать его лучше.

Является ли он предшественни-
ком «странного человека» в рус-
ской литературе?

Чaцкий – пpeдcтaвитeль coвpeмeннoй гeнepaции и этим нeyгoдeн для 
oкpyжeния Фaмycoвa. Этoт мoлoдoй чeлoвeк нeyдepжим, кaк вeтep. 
Гpибoeдoв впepвыe пoкaзaл читaтeлю cвoбoднoгo и гyмaннoгo гpaждa-
нинa c вoзвышeнными идeями, выcтyпaющeгo пpoтив кoнcepвaтив-
нoгo oбщecтвa. Eгo гepoй yмeн и кyльтypeн, нaдeлeн пpoгpeccивны-
ми взглядaми oтнocитeльнo oкpyжaющeгo миpa и oтнoшeний мeждy 
людьми. Oбpaз Чaцкoгo пpизывaл cтaть cвoбoдными и пoльзoвaтьcя 
cвoим paзyмoм, чтoбы в oбщecтвe вocтopжecтвoвaли пepeдoвыe идeи и 
пoдлиннaя кyльтypa. Он был первым. Уверены, что на смену Чацко-
му придут другие герои. Кто? Узнаем, когда познакомимся с другими 
произведениями великой русской литературы 

Итоговое оценивание и его мотивация. Вы-
ставление отметок.

Домашнее задание:
1. Составить развёрнутый план сообщения 

«Чацкий в системе образов комедии ‟Горе от ума‟» 
2. Подготовить выразительное чтение наиз-

усть и сделать письменный анализ одного из мо-
нологов Чацкого.
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Предмет: математика и окружающий мир 
(интегрированный урок)

Класс: 1-й
Тема: Задачи на увеличение числа на не-

сколько единиц. Как помочь птицам зимой? 
Цель: закрепить умения учащихся решать 

задачи на увеличение; обобщить знания учени-
ков о том, как помочь птицам зимой 

Задачи: 
– совершенствовать навыки счета; 
– повторить состав чисел в пределах 10, на-

звание геометрических фигур; 
– закрепить навыки устного счета в преде-

лах 10, приемы сложения и вычитания однознач-
ных чисел; 

– формировать вычислительные навыки, 
умение решать простые задачи; 

– развивать логическое мышление, навык 
устного счета, память, математическую речь, 
внимание, самостоятельность;

– развивать навык самоконтроля, самооцен-
ки; 

– воспитывать интерес к изучению матема-
тики, чувство взаимопомощи, любовь и береж-
ное отношение к природе

Тип урока: урок-исследование, урок закре-
пления знаний, умений и навыков

Оборудование: карточки, иллюстрации с 
изображением птиц, геометрический материал, 
распечатка текста, исследовательский бланк, 
плакат с изображением кормушки, презентация

Ход урока
I. Организационный момент. Психологи-

ческий настрой
– Проверка готовности к уроку: 
Быть должны всегда в порядке:
Ручки, книжки и тетрадки,

А девиз у нас такой:
«Все, что надо – под рукой!»

– Ребята, сегодня мы с вами попробуем себя 
в роли исследователей. 

– А вы знаете, кто такие исследователи? 
(ответы детей)

– На основе наших знаний, наблюдений, 
разных фактов мы сможем опытным путем уста-
новить, как связаны те или явления в окружаю-
щем нас мире и сделать выводы по нашему ис-
следованию

– Все свои промежуточные результаты мы 
будем заносить в специальный бланк 

Знакомство с бланком
ДА НЕТ

1 Легко птицам зимой добывать 
корм?

2 Птице зимой страшнее холод?
3 Птице зимой страшнее голод?
4 Мы помогаем птицам зимой?

5 Нужно птицам делать специальные 
места для еды – кормушки?

6 Птиц нужно кормить подходящим 
кормом?

7 Нужно ли помогать птицам зимой?

Резниченко Светлана Александровна,
учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории
ГУ ЛНР «Гимназия № 36 
имени Г. К. Жукова»
koshkasv1@mail.ru

План-конспект урока
по математике

УДК 373
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II. Актуализация знаний учащихся
– Чтобы узнать, что мы будем исследовать, 

предлагаю вспомнить, к какой группе относятся 
животные, чье тело покрыто перьями? (птицы)

– Это птица называется поползень
– А каких птиц вы знаете? (дети называют 

известных им птиц) 
– А все ли птицы остаются на зиму в наших 

краях? Почему? Как называют таких птиц? (пе-
релётные)

– А какая птичка здесь лишняя, вы догада-
лись?

– А какие еще птицы бывают? (зимующие)
– Как вы думаете, зимой птицам, которые 

остаются, легко добывать себе корм? (бланк, 1)

– Нужно ли людям помогать таким птицам? 
(ответы детей)

– Помните, что все в природе взаимосвяза-
но (плакат) 

– Чем больше птиц сможет перенести 
зиму, тем меньше вредителей будет на растени-
ях, а значит, будет больше урожай. А некоторые 
птицы даже помогают растениям размножаться 
(плакат)

III. Определение темы и задач урока – со-
вместная работа

– Вы уже догадались, какая тема нашего 
урока? (Как помочь птицам зимой?) 

– Так как мы исследователи, то мы должны 
установить, почему это нужно делать, как пра-
вильно помогать птицам. А так как у нас сейчас 
урок математики, то все будем делать, используя 
математические знания – повторим, как решать 
задачи на увеличение, а также сложение и вычи-
тание в пределах 10.

IV. Работа по теме урока
1. Каллиграфическая минутка
– Зимой птицы стараются держаться по-

ближе к людям. Вспомните, когда мы выходим 
из школы после столовой, кто нас встречает? А 
на стадионе кого мы часто видим? 

– А какие следы оставляют птицы, вы заме-
чали? (три пальца вперед и один назад)
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– Вот мы сейчас и попробуем их нарисовать 
(работа в тетради)

Гимнастика для пальчиков
Маленькие птички,
Птички-невелички
По лесу летают,
Семена собирают.
Вот буйный ветер налетел,
Птичек унести хотел.
Птички спрятались в дупло,
Там и сухо и тепло. 
Вот буйный ветер налетел,
Птичек унести хотел.
Птички спрятались в дупло,
Там и сухо, и тепло. 
– Сколько пальчиков впереди? Сзади? 

Сколько всего? Догадались, написание какой 
цифры повторим?

– Что вы можете рассказать о числе 4? (на-
звать последующее, предыдущее, состав)

2. Устный счет 
– Знаете ли вы, что хорошо развитый голов-

ной мозг позволяет птицам приспосабливаться к 
самым разным ситуациям. Установлено, что у 
птиц способность к счёту развита лучше, чем у 
млекопитающих

– А вот и первая птичка, которая подгото-
вила задание:

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая! (сорока)

Сорока шла-шла,
И орехи нашла:
5 под пеньком, 1 у осины.
Сколько всего,
Вы сказать мне могли бы?

А в суровые метели
К дому птицы прилетели:
3 клеста и 5 синичек.
Сколько это будет птичек?

(выложить с помощью разрезного матери-
ала столько же)

– А знаете, какими дружными птицы ста-
новятся зимой?

– Трудное время легче сообща переносить. 
Поэтому птицы собираются в стайки.

Ведь в стае как? Нашел один корм, сра-
зу всех оповестил (поставить в известность, со-
общить) – все сыты будут. Если нужно отбиться 
от крупного хищника, то всем вместе сподручнее 
(удобнее). Так что никак маленькой птичке нель-
зя быть зимой одной.

– Вот и мы сейчас заселим птичьи домики. 
Поможем подобрать соседа?!

(задание выполняется у доски парами)

– Проверим!?
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– Молодцы. Птичьи стайки теперь доволь-
ны?

Физминутка для глаз (птичка)

V. Продолжение работы над темой урока
– А как вы думаете, что страшнее зимой для 

птиц – холод или голод? (ответы детей – бланк)
– Да, по мнению орнитологов (обратить 

внимание детей, кто это такие), наибольшую 
опасность для зимующих птиц представляет не 
холод, а недостаток пищи 

– Как же им выживать, когда на улице мо-
роз, снег? Люди могут помочь им? 

– А как мы помогаем птицам?
Чтение рассказа (текст один на парте). 

Выполнение заданий по тексту
Забота о птицах

Серёжа очень жалел воробьёв, снегирей, 
синичек и других птичек зимой. Он смастерил 
для них кормушку, в морозные дни часто сыпал 
в неё хлебные крошки и зерно. Ведь сытой птице 
холод переносить легче.

Однажды зимняя стужа загнала сюда си-
ничку. Она стала охотно посещать Серёжину 
столовую. Синицы любят сало. Серёжа достал 
кусочек, повесил его на ниточке.

Синичка оказалась очень умной. Она ми-
гом догадалась, что это угощение для неё. Она 
вцепилась в сало лапками. Это лакомство при-

шлось ей по вкусу. На следующий день синичек 
прилетело больше. 

Однажды Серёжа проспал. Синичка по-
прыгала с воробьями по пустой кормушке и ста-
ла клювом стучать по стеклу окна.

С тех пор синичка каждое утро будила Се-
рёжу.

1. О ком мы прочитали текст? А давайте 
составим задачу о птицах! (подвести детей к со-
ставлению задачи на увеличение числа)

– Запись условия с помощью схемы. Реше-
ние задачи с комментированием.

2. Рассмотрите рисунки. Вспомните, какие 
птицы относятся к перелетным, а какие к зиму-
ющим? (рисунок один на парту – работа в па-
рах)

Физминутка (активная)
Слайд

Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 
Завертелась, как волчок.
Вот присела на минутку,
Почесала клювом грудку,
И с дорожки — на плетень, 
Тири-тири, тень-тень-тень! 

3. Как вы думаете, какой формы кормушку 
сделал Сережа? (прямоугольная, квадратная…)
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– Чем прямоугольник отличается от ква-
драта?

– Помогите Сереже правильно определить 
длину кормушки, если известно, что ширина 
8 см, а длина на 2 см больше (запись самостоя-
тельно, взаимопроверка)

– Посмотрите, какие еще бывают кормуш-
ки. Каждая кормушка подбирается под опреде-
ленный вид птиц

– А сейчас задание от следующей гостьи 
(задание из учебника математики, с. 6, гео-

метрический материал на полях)

Чернокрылый, красногрудый,
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды, 
С первым снегом тут как тут!

– Какие фигуры? На какие группы можно 
разделить эти фигуры?

4. Работа по учебнику (с. 6, примеры)
– Выпишите только примеры на нахожде-

ние суммы

(Взаимопроверка – образец выполнения на 
слайде)

VI. Закрепление и обобщение изученного 
материала

Беседа
– Вы очень хорошо справились с задания-

ми. Обращаюсь к научным сотрудникам.
– О ком мы сегодня говорили? 
– Нужно ли помогать птицам зимой? Поче-

му? (ответы зафиксировать в бланке)

– Как мы можем помочь? Что значит под-
ходящий корм? (при необходимости можно об-
ратиться к учебнику «Окружающий мир», с. 75)

– Тест-игра – хлопнуть в ладоши на пра-
вильный ответ
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1. Как называют птиц, которые остаются 
зимовать в своём родном крае?

Перелётные
Дикие
Зимующие
2. Что для птиц в зимнее время страшнее?
Ночь
Холод
Снег
Голод
3. Что необходимо делать, чтобы птицам 

было легче перенести зиму?
Подкармливать
Строить скворечники
Взять к себе домой
4. Чем можно кормить зимующих птиц:
Крошками чёрного хлеба 
Крошками белого хлеба
Жареными орехами и семечками
Конфетками
5. Какая птичка любит кусочки сала?
Ворона
Сорока
Синичка
6. Вы запомнили, как можно помочь пти-

цам зимой?
VII. Итог урока
Викторина «Знаешь ли ты зимующих 

птиц?» (на раздаточном материале найти птич-
ку-отгадку; На парте картинка, дети в паре 
ищут глазками, пальчиком показывают – пара, 
выполнившая задание, сигнализирует)

Рук нет, а строить умеет.
Чёрный жилет, красный берет,
Нос – как топор, хвост – как упор. (дятел)

Озорной мальчишка
В сером армячишке
По двору шныряет,
Крохи собирает. (воробей)

Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика. (синица)

Путают ее с вороной,
Хоть и меньшая размером.
В одеяньи скучном, скромном
С черным галстучком на сером.
Осенью на юг не мчится,
Зим студеных не боится –
Видно, крепкая закалка.
А зовется просто ... (галка).

Всю ночь летает – 
Мышей добывает.
А станет светло – 
Спать летит в дупло (сова).

На голом суку сидит,
На весь двор кричит:
«Кар-кар-кар!» (ворона)

Известно с давних нам времен,
Что эта птица – почтальон (голубь).

Непоседа птица эта
Одного с березой цвета:
Верещунья, белобока,
А зовут её …….? (сорока)

Кто там прыгает, шуршит,
Клювом шишки потрошит?
Голоском речистым, чистым
– Клё! Клё! Клё – поет со свистом (клёст).

– Кого из них чаще всего встречаем в горо-
де? Кому наша помощь может оказаться нужной?

Рефлексия 
– У вас на карточках нарисована кормушка. 
Если вы довольны собой, были активны, 

все было понятно, то у кормушки крышу нужно 
раскрасить красным цветом.

Кто считает, что у него не все получалось, 
что он будет больше стараться на следующих 
уроках, то крышу кормушки нужно раскрасить 
синим цветом.

Список литературы
1. Государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования Луганской 
Народной Республики [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https ://minobr.su/educations-stand-
arts.html (04.01.2022). – Заголовок с экрана.
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доступны для технического редактирования и 
отвечать техническим требованиям, принятым в 
издании.

Материал для опубликования предостав-
ляется в текстовом редакторе Microsoft Word и 
сохраняется в текстовом формате, полностью 
совместимом с Word 97-2003. Рукопись должна 
иметь ограниченный объем – 7–12 страниц ма-
шинописного текста (0,3–0,5 авторского листа;  
12–20 тыс. печатных знаков с пробелами), вклю-
чая аннотацию, иллюстративный и графический 
материал, список литературы. Формат страницы 
А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times 
New Roman; цвет текста – чёрный; размер шрифта  



кегль 14 пт; интервал 1,5; выравнивание по ширине 
текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 
1,25. Текст печатается без переносов, соблюдается 
постановка знаков дефиса (-) и тире (–), а также ти-
пографских кавычек (« »), в случае использования 
двойных кавычек внешними являются кавыч-
ки (« ») «елочки», внутренними – („ “) «лапки»).

Выравнивание отступа с помощью та-
буляции и пропусков не допускается. Уплот-
нение интервалов, набор заголовка в режиме 
Caps Lock, использование макросов и стилевых 
оформлений Microsoft Word запрещено. 

В тексте статьи ссылки нумеруют-
ся в квадратных скобках, где первый но-
мер указывает на источник в списке ли-
тературы, последующие – на страницы 
источника или другие источники, в таком слу-
чае номера источников отбиваются знаком (;). 
Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, с. 41–44];  
[1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте пря-
мых цитат без сносок не допускается. Сноски 
вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов ис-
пользуется следующее правило: инициалы печа-
таются через точку без пробела, инициалы от фа-
милии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + 
Shift + «пробел»). Например, М. А. Крутовой. Со-
гласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы 
ученого или методиста, а затем его фамилию.

На современном этапе реформирования 
образовательной системы Луганской Народной  
Республики наши коллеги для текстового оформ-
ления уроков используют как традиционные пла-
ны-конспекты уроков, так и более современную 
форму – технологическую карту урока. В связи с 
этим приводим общие требования к текстовому 
оформлению методических разработок для пу-
бликации в журнале [Приложение 3;4].

В разработках уроков следует обязатель-
но указывать систему и учебники, по которым 
автор работает. При составлении сценариев 
праздников, внеклассных мероприятий, театра-
лизованных представлений необходимо указы-
вать авторов стихотворений, у песен – авторов 
музыки и слов.

В качестве иллюстраций статей прини-
маются рисунки. Они должны быть разме-
щены в тексте статьи в соответствии с ло-
гикой изложения. В тексте должна иметься 
ссылка на конкретный рисунок, например, 
(Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в 
отдельном файле, а затем вставлять в статью 
с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за гра-
ницы текста на поля. Все рисунки должны обе-
спечивать простое масштабирование с сохране-
нием взаимного расположения всех элементов и 

внутренних надписей. Каждый рисунок должен 
иметь порядковый номер, название и объясне-
ние значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений. Электронную версию 
рисунков, диаграмм, графики, формулы, сим-
волы следует сохранять в форматах jpg, tif.

Каждую таблицу необходимо снабжать по-
рядковым номером и заголовком. Таблицы следу-
ет предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии 
с логикой изложения. В тексте статьи необходи-
мо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны 
быть озаглавлены. Одновременное использова-
ние таблиц и графиков (рисунков) для изложе-
ния одних и тех же результатов не допускается. 
В таблицах допускается использование меньшего 
кегля, но не менее 10.

Каждый новый структурный элемент статьи 
не нужно нумеровать, выделять, называть. Изложе-
ние материала статьи должно быть последователь-
ным, логически завершенным, с четкими форму-
лировками, исключающими двойное толкование 
или неправильное понимание информации. Речь 
текста должна соответствовать литературным 
нормам, быть лаконичной, тщательно выверенной.

Редакционная коллегия оставляет за собой 
право отбора присланных материалов, их ре-
цензирования и редактирования без изменения 
научно-методического содержания авторского 
варианта. Принятые к публикации статьи вклю-
чаются в очередной номер журнала в порядке 
поступления. 

Редакция не принимает к публикации ста-
тьи, опубликованные ранее в других издани-
ях. Публикация статьи в научно-методическом 
журнале не исключает ее последующего переиз-
дания, однако в таком случае необходимо при-
водить ссылку на «Образование Луганщины: те-
ория и практика» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии науч-
но-методического журнала, его полнотекстовые 
электронные копии размещаются в базе данных 
Научной библиотеки, а также на официальном 
сайте Луганского государственного педагогиче-
ского университета в формате pdf. Электронные 
материалы могут копироваться по электронным 
сетям и распечатываться авторами для индиви-
дуального пользования с указанием выходных 
данных научно-методического журнала. 

Согласие автора на публикацию статьи, 
данное в заявке, рассматривается и принима-
ется редакцией научно-методического журнала 
как его согласие на размещение предоставлен-
ных авторских материалов в свободном элек-
тронном доступе.



Приложение 1

1. Полное название статьи
Заполняется каждым автором

2. ФИО (полностью)

3. Учёная степень, звание, 
квалификационная категория

4.
Название организации (вуз, кафедра, ла-
боратория, отдел, школа, колледж и т.д.), 
которую представляет автор (в именитель-
ном падеже), должность

5. Страна, город

6. Контактный номер телефона

7. Почтовый адрес, индекс

8. Адрес электронной почты

9.
Авторское согласие на печать рукописи и 
ее размещение в электронных базах сво-
бодного доступа

Подпись автора

Заявка



Приложение 2

Схема оформления статьи

Фамилия Имя Отчество,
заведующий кафедрой психологии

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»
д-р. пед. наук, профессор

 электронный адрес
УДК

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация (рус. яз.)
Ключевые слова (рус. яз.)
Аннотация (англ. яз.)
Ключевые слова (англ. яз.)

Текст статьи.
Текст статьи. 
Текст статьи.

Список литературы
1. Фамилия автора, инициалы. Название издания / информация о переводе или редак-

торе, если они есть. – Место издания : Издательство (издающая организация), год выхода 
издания в свет. – Количество страниц.  

2. Иванов С.А. Педагогическое творчество / С.А. Иванов // Статьи педагогов-класси-
ков. – М. : Академия, 2002. – С. 12–34.

3. Мясникова Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский 
словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. : КООПР, 2004. – С. 550–553.

Редакция 



УДК
Фамилия Имя Отчество,

должность, категория
место работы

электронный адрес
Аннотация (рус. яз.)
Ключевые слова (рус. яз.)
Аннотация (англ. яз.)
Ключевые слова (англ. яз.)

План-конспект урока
по ____________________________

Класс______
Тема урока:__________________________________________________
Тип урока:___________________________________________________
Цель: _______________________________________________________
Задачи урока:
– предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого понима-

ния …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использования раз-
личных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач и др.);

– метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность вы-
полнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных задач; 
владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки 
информации и др.);

– личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспита-
ние патриотизма и др.).

Методы: (по специфике целей и содержания обучения, особенностям способов 
его усвоения и характеру познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер)).

УМК (учебно-методический комплект):___________________________
Средства обучения: ___________________________________________

Ход урока
Поэтапное описание урока с указанием содержания и видов деятельности учени-

ков на каждом этапе. Конспект урока должен соответствовать современным требова-
ниям к организации учебного процесса и способствовать последовательному достиже-
нию цели и реализации поставленных задач.

Список литературы (оформление по общим требованиям журнала).
Приложения

Приложение 3



УДК
Фамилия Имя Отчество,

должность, категория
место работы

электронный адрес
Аннотация (рус. яз.)
Ключевые слова (рус. яз.)
Аннотация (англ. яз.)
Ключевые слова (англ. яз.)

Технологическая карта урока
по ____________________________

Класс_______
Урок №_____
Тема урока:__________________________________________________
Тип урока:___________________________________________________
Результаты:
– предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого понима-

ния …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использования раз-
личных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач и др.);

– метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность вы-
полнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных задач; 
владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки ин-
формации и др.);

– личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспитание 
патриотизма и др.).

Технология: ________________________________________________
УМК (учебно-методический комплекс):__________________________
Средства обучения: ___________________________________________

№ п/п Этап урока Цель Деятельность 
учителя

Деятельность
учащихся

Результат

Использованные источники (оформление по общим требованиям журнала).
Приложения

Приложение 4
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