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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На современном этапе перед профессиональным 

образованием стоит задача подготовки высококвалифицированного 

специалиста, готового к предстоящей деятельности на высоком 

профессиональном уровне. От выпускника требуется наличие 

необходимых компетенций, знаний, профессионально значимых умений и 

навыков для выполнения профессиональных задач.  

Для достижения данной задачи образовательный процесс должен 

строиться с помощью таких средств обучения, которые создают условия 

для качественного освоения знаний, формирования умений и навыков, 

необходимых компетенций. Среди таких средств следует выделить 

опорные конспекты как способы визуализации и наглядного 

представления информации, подлежащей изучению. Опорные конспекты 

обеспечивают реализацию дидактического принципа наглядности, 

прочности, научности, доступности.  

Степень изученности темы исследования в теоретико-

методической литературе. Отечественные исследователи акцентируют 

внимание на проблеме профессиональной подготовки будущих 

специалистов (Л.В. Ведерникова, В.Л. Гейхман, С.Ю. Головина, 

С.Н. Горшенина, Е.В. Гнатышина, С.В. Иванова, Е.В. Евплова, 

Н.Г. Канунникова, А.В. Карпова, Д.А. Коломенцева, А.А. Круглова, 

А.М. Осавелюк, М.В. Чередникова, Н.А. Шайденко, И.А. Щербакова и 

другие). 

Понятие опорного конспекта введено В.Ф. Шаталовым. В 

дальнейшем различные аспекты применения опорных конспектов были 

изучены в работах М.Е. Бершадского, Е.С. Васевой, С.В. Грудько, 

Е.В. Ермаковой, Л.А. Завершинской, Н.А. Криволаповой, О.Ю. Ильиной, 

С.Н. Лысенковой, Ю.С. Меженко, С.А. Миняева, А.А. Николаевой, 

А.А. Шитовой, Н.Е. Эргановой, П.М. Эрдниева и других. 
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В научных исследованиях рассматриваются особенности реализации 

принципа наглядности посредством применения опорных конспектов, но 

как правило, в системе общего образования. В то же время в методической 

литературе недостаточно обоснованы особенности разработки опорных 

конспектов по различным правовым дисциплинам для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) и методические 

требования к их применению.  

Объект исследования – средства обучения в профессиональном 

образовании. 

Предмет исследования – опорные конспекты как средство обучения 

правовым дисциплинам в профессиональной образовательной 

организации. 

Цель исследования – теоретико-методическое обоснование, 

разработка и апробация опорных конспектов по дисциплине «Трудовое 

право» в профессиональной образовательной организации НОУ СПО 

ЧЮК. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность опорного конспекта, его основные 

характеристики и назначение. 

2. Раскрыть основные методические требования к составлению и 

использованию опорных конспектов в профессиональной образовательной 

организации. 

3. Провести анализ опыта применения опорных конспектов по 

дисциплине «Трудовое право» в НОУ СПО ЧЮК.  

4. Разработать опорные конспекты по дисциплине «Трудовое 

право». 

Теоретико-методологической основой исследования являются:  

 исследования по проблеме профессионального образования и 

преподавания учебных дисциплин в профессиональной образовательной 
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организации (Е.П. Белозерцев, Л.В. Ведерникова, С.Н. Горшенина, 

Г.Н. Жуков, К.А. Климов, Ю.Н. Лапыгин и другие); 

 исследования по проблеме организации образовательного 

процесса при изучении правовых дисциплин (В.Л. Гейхман, 

С.Ю. Головина, Е.В. Гнатышина, Е.В. Евплова, Н.Г. Канунникова, 

А.В. Карпова, А.А. Круглова, А.М. Осавелюк, М.В. Чередникова и другие); 

 исследования по применению опорных конспектов как средства 

обучения (М.Е. Бершадский, Е.С. Васева, С.В. Грудько, 

Л.А. Завершинская, Н.А. Криволапова, О.Ю. Ильина, С.Н. Лысенкова, 

Ю.С. Меженко, А.А. Николаева, А.А. Шитова, Н.Е. Эрганова, 

П.М. Эрдниев и другие). 

Методы исследования: анализ теоретической и методической 

литературы, нормативных и методических документов и материалов, 

регулирующих процесс преподавания дисциплины «Трудовое право»; 

изучение методических разработок педагогов профессионального 

обучения, анализ и оценка имеющейся учебно-программной, 

планирующей и методической документации по дисциплинам 

профессионального цикла; опросные методы (анкетирование). 

База исследования: НОУ СПО ЧЮК (Негосударственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Челябинский юридический колледж»). Адрес: г. Челябинск, проспект 

Победы, д. 290. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

опорных конспектов, которые могут быть использованы преподавателями 

профессиональных образовательных организаций как средство обучения в 

процессе преподавания дисциплины «Трудовое право». 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа 

включает введение, две главы, заключение, список использованных 

источников, приложения. Текст работы содержит 15 рисунков, 2 таблицы, 

список литературы включает 60 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНЫХ 

КОНСПЕКТОВ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОВЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность опорного конспекта. Его основные характеристики 

и назначение 

Процесс обучения в педагогике рассматривается как система, 

которая включает в себя взаимосвязанные компоненты – цель и задачи, 

содержание, принципы, формы, методы, средства обучения и результат. В 

дидактике одним из важнейших компонентов образовательного процесса 

являются средства обучения. 

Е.П. Белозерцев под средствами обучения понимает объекты, с 

помощью и посредством которых происходит, в самом общем виде, 

процесс передачи знаний и изучения способов деятельности обучающихся. 

Одной из важнейших функций средств обучения является обеспечение 

наглядности [2]. 

Принцип наглядности впервые был обоснован еще Я.А. Коменским и 

в дальнейшем стал одним из ведущих в дидактике. Различные аспекты 

наглядности обучения рассматривались в дальнейшем М.Е. Бершадский, 

Л.А. Завершинская, Н.А. Криволапова, С.Н. Лысенкова, Ю.С. Меженко, 

В.Ф. Шаталов, П.Н. Эрдниев и другие. 

В качестве наглядных средств обучения выделяются: опорные 

сигналы, кластеры, схемы, знаково-символические средства, модели, 

интеллект-карты и другие способы визуального представления учебной 

информации, которые способствуют лучшему восприятию и усвоению 

содержания учебной дисциплины.  

Опорные конспекты как средство обучения впервые было 

обосновано в работах В.М. Шаталова. Им выделяются такие основные 

категории, как опора, или опорный сигнал, и конспект. Опорный сигнал – 
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это различные символы, знаки, рисунки, слова, отдельные буквы и цифры, 

посредством которых закодировано основное содержание подлежащих 

усвоению знаний. Конспект – это краткое, связное и последовательное 

изложение констатирующих и аргументирующих положений текста. 

Опорный конспект, по В.М. Шаталову, – это способ краткого и 

последовательного изложения учебного материала посредством опорных 

сигналов – символов, знаков, слов [55]. 

Ю.С. Меженко считает, что опорный конспект – это наглядная 

схема, которая в краткой форме передает определенную информацию. В 

опорном конспекте она представлена лаконично, унифицировано, с 

использованием различных знаково-символических средств, цвета, форм и 

блок-схем. Посредством опорного конспекта излагается учебный материал 

по изучаемой теме, который предлагается обучающимся для освоения и 

закрепления [35].  

Н.И. Ковалева, О.Н. Белая под опорным конспектом понимают 

способ структурирования учебного материала для организации 

концентрированного обучения и формирования интеллектуальной основы 

ключевых компетенций обучающихся. Опорные конспекты позволяют 

сформировать умения структурно и компактно представлять информацию, 

делать ее наглядной и доступной для образно-чувственного восприятия. 

При этом авторы отмечают, что обучающимся необходимо не только 

давать готовые опорные конспекты, но и обучать их составлять 

самостоятельно, что способствует закреплению и углублению знаний по 

изучаемому предмету или дисциплине [25]. 

Е.В. Ермакова, Ю.Е. Желтышев считают, что опорный конспект 

формирует у обучающихся представления о том, как можно большой 

объем знаний представить в сжатом виде. Опорный конспект не только 

используется как средство обучения, но и как средство формирования 

метапредметных умений, в том числе умений систематизировать и 

обобщать материал, умение как сжимать информацию, так и раскрывать 
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ее, то есть «читать» опорный конспект и пересказывать содержание темы 

[13].  

О.Ю. Ильина считает, что опорный конспект – это визуальное 

средство обучения в виде опорных блоков, в основе которых лежит такое 

явление, как ассоциация. Это означает, что для обучающихся опорный 

конспект – это средство построения в логической и сжатой форме учебных 

единиц, которые содержат основной учебный материал. При закреплении 

знаний и умений обучающиеся сами могут оперировать блоками опорного 

конспекта и сопровождать действия соответствующими пояснениями [19]. 

Е.М. Зорина, Е.И. Чиркова опорный конспект определяют как 

средство визуализации, наглядного представлений большого массива 

данных. Наиболее эффективен опорный конспект при изучении теории, 

которую можно представить в виде схемы с помощью различных знаков и 

символов. Как считают авторы, опорный конспект основан на визуальном 

(зрительном) способе восприятия, который дает от 50 до 80% информации, 

на обработку которой тратится почти половина ресурсов мозга. 

Информация в виде текста уступает по эффективности опорным 

конспектам [16].  

Л.Я. Мелкозерова считает, что опорный конспект – это средство 

инфографики, или графического способа подачи информации, данных и 

знаний. Инфографика (сокращение от словосочетания «информационная 

графика») – это такой вид иллюстрации, где совмещаются 

информационные данные и дизайн. Инфографика – это графическое 

представление информации, включающее в себя визуализацию данных, 

использование текста и изображений, складывающихся в цельный сюжет. 

Так как инфографика пришла в образовательный процесс из бизнеса, то 

направления для инфографики остались прежними: статистические 

данные, визуализация процесса и лента времени [36]. 

С.Н. Лысенкова отмечает, что опорные конспекты являются 

средством активизации познавательной деятельности, так как опора – это 
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способ взаимодействия педагога и обучающихся. Если преподаватель 

предлагает опорные конспекты, то обучающихся при их изучении и 

прочтении могут сформировать представления об изучаемой теме, 

закрепить материал, осуществить самоконтроль. В то же время опорные 

конспекты позволяют обучающимся строить полный ответ, основываясь на 

информации, изложенной в опорном конспекте. Это означает, что опорный 

конспект – это средство обучения, которое может использовать и как 

способ освоения новых знаний, и как способ закрепления, и как способ 

проверки, контроля и самоконтроля [33].  

Н.А. Криволапова также подчеркивает важность применения 

опорных конспектов как способа наглядного знаково-символического 

отображения главного и наиболее важного материала, который подлежит 

освоению. Опорный конспект основан на принципе наглядности, 

ассоциации, деятельностного подхода в обучении, принципе активности и 

сознательности обучения. Опора – это возможность выделения главной и 

существенной информации с использованием различных средств. В 

качестве опоры могут выступать: знаки, символы, слова, цифры, рисунки 

[27].  

П.М. Эрдниев в своих исследованиях не использовал термин 

«опорный конспект», но тем не менее его заслугой является идеи обучения 

с помощью укрупненных единиц, которые также можно рассматривать как 

способ сжатия информация и представления в виде главных идей – опор. 

По мнению П.М. Эрдниева, единица усвоения – это основной элемент 

учебного процесса, относительно самостоятельный и локальный, на 

освоение которого направлен образовательный процесс [59]. Как отмечает 

Г.П. Абрамкин, идеи П.М. Эрдниева актуальны и сегодня, в том числе в 

процессе разработки опорных конспектов по учебной дисциплине [1]. 

В методике профессионального обучения идеи опорного конспекта 

рассматривает Н.Е. Эрганова. По ее мнению, опорный конспект играет 

важную роль в профессиональной подготовке обучающихся, так как 



10 

позволяет передать суть учебного материала в процессе ее переработки и 

представления в знаково-символической форме. К таким знакам относятся 

различные блок-схемы, символы, метаплан-техника, знаковые системы и 

другие способы наглядности. В опорном конспекте информация 

представляется в логике деятельности обучающихся, то есть сначала 

подается информация в наглядной форме в виде учебных элементов 

изучаемой темы, далее осуществляется их освоение и контроль 

(ориентировочные, исполнительские и контролирующие действия, по 

П.Я. Гальперину) [58].  

Таким образом, анализ различных точек зрения показал, что в 

отечественных исследованиях опорный конспект рассматривается как 

способ сжатого представления учебного материала с помощью различных 

средств знаково-символической деятельности. 

В зарубежных исследованиях идея опорного конспекта 

рассматривается в виде визуального представления информации 

посредством символов, интеллект-карт, кластеров. Одним из способов 

визуализации и сжатого представления информации является интеллект-

карта, карта мыслей (англ. Mind map) или ассоциативная карта. Интеллект-

карты, ментальные карты, карты ума – это разработка Т. Бьюзена [4].  

В основе создания интеллект-карт лежит процесс радиантного 

мышления. В центре интеллект-карты лежит какая тема или понятие, от 

которого отходят «ветви», «лучи». Это различные темы, вопросы, которые 

связаны с основным понятием или темой. От этих ветвей, в свою очередь, 

отходят другие связанные с ней идеи. С помощью интеллект-карт 

представляется в наглядной форме изучаемая тема или научный термин, 

что дает общее представление о нем и обо всех связанных с ним понятиях. 

Интеллект-карты в настоящее время создаются с помощью различных 

программ. Программное обеспечение имеется в свободном доступе: 

FreeMind, XMind, iMindMap и др. 
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В зарубежной научной литературе также часто используется понятие 

«кластер» как способ визуализации учебной информации. Кластер – это 

способ графического изображения информации в виде схемы 

взаимосвязанных между собой элементов. Как отмечает Т.А. Дядичкина, 

метод кластера помогает стимулировать мыслительную деятельность, 

восстанавливает знания обучающихся, способствует лучшему изучению 

материала, а также эта технология помогает создать на занятии условия 

для формирования умения структурировать материал, формулировать 

проблемы [12].  

Кластер как прием используется чаще всего для развития 

критического мышления, главная цель которого – научить обучающихся 

самостоятельно добывать и структурировать полученные знания. Кластеры 

бывают различными по структуре «гроздь», «планета и спутники», «рыбья 

кость», «елочка», «ступени» и другие. «Гроздь» представляет собой схему, 

в которой сверху обозначается главный элемент, от которого вниз идут 

связанные с ним понятия и термины. «Планета и спутники» оформляется 

как схема, в центре которой лежит ключевое понятие темы, а вокруг него – 

второстепенные. «Рыбья кость», или «рыбий скелет» (фишбоун) – схема, 

которая позволяет представить информацию в виде скелета, в центре – 

основная мысль [20].  

Обобщив различные подходы, можно сделать вывод о том, что 

опорные конспекты являются средством обучения, которые позволяют 

сжато представить и структурировать информацию по изучаемое теме 

посредством различных опорных сигналов (знаково-символических 

средств, слов, цвета, блок-схем). Опорные конспекты рассматриваются в 

работах как отечественных, так и зарубежных исследователей, которые 

предлагают различные термины: опора, укрупненные дидактические 

единицы, интеллект-карты, кластеры. Все эти понятия объединяет их 

главная особенность – возможность представления информации в сжатой 

форме в виде схемы, таблицы. 
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На основе анализа изученной литературы можно выделить основные 

характеристики опорного конспекта: 

 выделение главных смысловых единиц информации, связей 

между ними; 

 сжатие и структурирование учебного материала, который 

подлежит усвоению; 

 использование опорных сигналов – символов, знаков, слов, цвета, 

форм и блок-схем, облегчающих процесс восприятия; 

 наглядность и доступность обучения на основе образно-

чувственного восприятия. 

Опорный конспект играет важную роль в процессе обучения, 

поэтому рассмотрим его функции и назначение в образовательном 

процессе. Е.Г. Панасенкова считает, что опорный конспект как средство 

обучения выполняет ряд важных функций: 

 информационную – способствуют передачи учебной 

информации, новых знаний; 

 компенсаторную – облегчают процесс восприятия нового 

учебного материала; 

 управленческую – способствуют организации и управления 

познавательной деятельностью обучающихся; 

 интегративную – позволяют представить изучаемый объект или 

явление как единое целое; 

 интерактивную – способствуют организации взаимодействия 

обучающихся, обмену информации в режиме диалога; 

 мотивационную – создают условия для активизации внимания, 

познавательного интереса к изучаемому материалу [44]. 

С.М. Вавилова, И.В. Ватутина, О.В. Суховеева считают, что опорные 

конспекты позволяют реализовать один из основных принципов 

современной педагогики – принцип ведущей роли теоретических знаний. 

Вместе с тем глубокие и прочные теоретические знания, а также 
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разработанная им особая система проведения упражнений и контроля за 

самостоятельной работой вырабатывают у обучающихся твердые навыки в 

решении самых сложных задач. В результате применения опорных 

конспектов не только повышается качество, но и сокращается время на 

подготовку специалистов. Применение опорных конспектов позволяет:  

 выделять минимум информации, подлежащей усвоению;  

 сжато излагать учебный материал; 

 прочно усваивать излагаемый материал (строить по полученной 

информации связный рассказ);  

 осуществлять контроль и опрос по теме;  

 формировать мотивацию учения [5].  

Опорные конспекты, по мнению А.В. Хуторского, являются не 

только средствами обучения и освоения теоретического материала, но и 

средством закрепления, воспроизведения информации, контроля и 

самоконтроля. Опорные конспекты можно использовать как средство 

организации групповой работы обучающихся, в которой особое место 

уделяется совместному обсуждению, что дает возможность получать 

оперативную обратную связь о том, насколько полно и точно 

обучающиеся освоили учебный материал [52].  

Е.С. Васева, Н.В. Бужинская считают, что важным аспектом 

использования опорных конспектов является оптимальное сочетание 

различных способов учебной информации – текста, символов и знаков. 

При составлении опорного конспекта необходимо учитывать особенности 

различных типов мышления – наглядно-образного и словесно-логического. 

Наглядно-образное мышление обеспечивает восприятие и запоминание 

информации, словесно-логическое – ее воспроизведение и переработку, 

анализ и обобщение [6]. 

С.В. Грудько считает, что преимуществами метода «опорных 

конспектов» можно определить:  
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 высвобождение времени на общение (диалог) между 

преподавателем и обучающимися, что обеспечивается сокращением 

материала, который дается под запись;  

 наличие объема словесной и визуальной информации, что 

повышает запоминаемость изучаемого материала;  

 повышение творческой, самостоятельной деятельности 

обучающихся путем обсуждения и решения заданий опорного конспекта;  

 непрерывный и постоянный контроль за усвоением материала 

через решение проблемных ситуаций;  

 упрощение усвоения сложных понятий, разделов путем 

кодирования материала;  

 блочное модульное построение материала дает представление о 

целостности изучаемого материала, наличии его основных структурных 

частей и связей между ними; 

 увеличение времени на практическую и аналитическую работу 

студента, использование современных информационных технологий при 

представлении материала;  

 организация самостоятельной работы по составлению опорных 

конспектов [11].  

Применение метода «опорных конспектов» в образовательном 

процессе позволит существенно сократить время преподавателя на 

представление нового материала, повысит его запоминаемость и обеспечит 

целостность изучаемой темы и дисциплины. Л.А. Завершинская считает, 

что опора – это своего рода схема, позволяющая сворачивать информацию 

и хранить ее в памяти. Качественно сделанная, лаконично отражающая 

всю сложность визуализируемого текста и облегчающая восприятие этой 

сложности, схема способствует формированию фундаментальных знаний и 

умений обучающихся, становится основой, которая позволяет выстраивать 

убедительные логические цепочки при рассуждении, ведущем к решению 

той или иной проблемы [15].  
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Таким образом, проведенный обзор источников по проблеме 

исследования показал, что под средствами обучения понимает объекты, с 

помощью и посредством которых происходит, в самом общем виде, 

процесс передачи знаний и изучения способов деятельности обучающихся. 

Опорный конспект – это средство обучения, которое позволяет сжато 

представить и структурировать информацию по изучаемое теме 

посредством различных опорных сигналов (знаково-символических 

средств, слов, цвета, блок-схем).  

Основные характеристики опорного конспекта: выделение главных 

смысловых единиц информации, связей между ними; сжатие и 

структурирование учебного материала, который подлежит усвоению; 

использование опорных сигналов – символов, знаков, слов, цвета, форм и 

блок-схем, облегчающих процесс восприятия; наглядность и доступность 

обучения на основе образно-чувственного восприятия. 

Опорный конспект играет важную роль в процессе обучения. Его 

назначение можно определить через функции: информационную – 

способствуют передачи учебной информации; компенсаторную – 

облегчают процесс восприятия нового учебного материала; интегративную 

– позволяют представить изучаемый объект или явление как единое целое; 

интерактивную – способствуют организации взаимодействия 

обучающихся и преподавателя; мотивационную – создают условия для 

активизации внимания, познавательного интереса к изучаемому 

материалу. 

Назначение опорных конспектов заключается в том, что они могут 

использоваться как средство ознакомления с новым материалом, 

закрепления изученного, контроля знаний, организации самостоятельной 

работы.  

Далее рассмотрим основные методические требования к 

составлению и использованию опорных конспектов в профессиональной 

образовательной организации. 
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1.2 Основные методические требования к составлению и 

использованию опорных конспектов в профессиональной 

образовательной организации 

Опорные конспекты являются средствами обучения правовым 

дисциплинам в профессиональной образовательной организации, 

формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. В 

связи с этим необходимо рассмотреть основные методические требования 

к составлению и использованию опорных конспектов в профессиональной 

образовательной организации. 

Как отмечает Д.А. Коломенцева, опорные конспекты должны 

соответствовать определенным требованиям, чтобы выполнять свои 

обучающие задачи. К таким требованиям относятся:  

 дидактические требования: соответствие теме занятия, его целям 

и задачам, уровню подготовки обучающихся, содержанию учебного 

материала, учет принципа оптимального количества информации (ее не 

должно быть слишком много), сочетание наглядности со словесными 

методами и приемами (пояснения – вводные, по ходу демонстрации 

опорного конспекта, заключительные; беседа по содержанию); 

 эстетические требования: грамотное оформление информации с 

использованием различных способов визуализации (знаков и символов), 

доступных для восприятия и понимания, соблюдение требований к 

размеру шрифта текста, цвету, расположению структурных элементов и 

т.д. [26]. 

Ю.С. Михалкина, Е.В. Рябова также отмечают, что опорный 

конспект должен иметь эстетический вид, и предлагают ряд требований к 

оформлению текста. Во-первых, шрифт не должен быть слишком мелким 

или крупным, межстрочный интервал должен равняться как минимум 

половине высоты букв. Во-вторых, в опорном конспекте следует визуально 

выделять ключевые понятия, давать им краткую характеристику. В-
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третьих, необходимо учитывать особенности восприятия различных 

цветов. Так, например, целесообразно применять сочетание чёрных букв 

на жёлтом фоне или красных букв га зелёном фоне. В опорном конспекте 

следует придерживаться единого стиля оформления, что способствует 

восприятию и запоминанию информации [40].  

Н.В. Фатеева среди методических требований к составлению 

опорного конспекта выделяет: 

 оптимальное количество информации для раскрытия темы, 

наличие ключевых понятий – опор; 

 сжатие информации, ее переработка и обобщение, представление 

в структурном виде; 

 отражение при необходимости взаимосвязей между учебными 

элементами; 

 группировка учебных элементов с указанием основания 

классификации [51].  

Требования к опорному конспекту рассматривает В.Ф. Шаталов. По 

его мнению, опорный конспект должен соответствовать таким 

требованиям, как лаконичность, структурность, унификация, автономность 

блоков, использование привычных ассоциаций и стереотипов, 

непохожесть, простота [55]. Характеристика данных требований 

представлена на рисунке 1. 

Важным требованием является лаконичность, отображение в 

конспекте основных понятий и терминов. При этом учебный материал 

должен отображаться в виде укрупненных дидактических единиц в форме 

блоков и их связей, что удобно для запоминания и воспроизведения 

информации. Важное значение имеет унификация – созданная система 

знаков и символов для обозначение ключевых понятий. Также важным 

требованием является простота оформления, то есть отсутствие сложных 

рисунков, шрифтов, которые затрудняют процесс восприятия. 
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Рисунок 1 – Требования к опорному конспекту (по В.Ф. Шаталову) 

 

По мнению Н.Е. Эргановой, помимо структурности, ассоциации, 

простоты, следует выделить такие методические требования к опорному 

конспекту, как цветность (использование цветов, например, красного для 

выделения важных моментов), оптимальность (оптимальное сочетание 

текста с графическими элементами), удобочитаемость, четкость и ясность 

изложения учебного материала [58]. 

Таким образом, при разработке опорных конспектов соблюдаются 

требования к их составлению, среди которых лаконичность и сжатое 

представление учебной информации, автономность блоков, структурность, 

опора на нормативно-правовые документы – при составлении конспекта 

при изучении правовых дисциплин. 
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При разработке опорных конспектов необходимо учитывать не 

только требования к их составлению, но и виды конспектов.  

В.Ф. Шаталов выделяет содержанию, способам передачи 

информации и видам обучающего воздействия [55] (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды опорного конспекта 

 

По содержанию опорные конспекты разделяются на поурочно-

тематические, проблемно-тематические и обобщающие. Поурочно-

тематические конспекты предназначены для отражения основных идей и 

ключевых понятий темы, изучаемой в рамках занятия. Проблемно-

тематический конспект составляется с целью закрепления материала по 

определенной теме. Обобщающий конспект составляется на основе 

изученного материала по разделу или курсу. 
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По способам передачи информации опорные конспекты разделяются 

на образно-символические, условно-графические, словесно-логические, а 

также на смешанные, которые сочетают в себе все элементы (символы, 

слова, знаки, таблицы). Наиболее часто опорный конспект оформляется в 

виде таблицы и схемы. 

Таблица – это способ оформления опорного конспекта в виде 

изображения информации в виде столбцов и строк. Таблицы позволяют 

структурировать материал, визуально представить различные данные, 

показать сравнительный анализ явлений, событий, группировать 

изучаемые объекты. Таблица могут быть разъяснительными, 

сравнительными, тематическими, обобщающими. При разработке опорных 

конспектов в виде таблицы необходимо соблюдать такие требования, как 

компактное расположение материала, оптимальное количество 

информации, пояснение используемых данных [8]. 

Схема – это способ оформления опорного конспекта в виде знаков и 

символов, блоков, соединенных между собой различными связями и 

отношениями (стрелки, линии). Схема дает возможность отобразить 

причинно-следственные связи, показать различные виды классификаций 

объекта. При этом основной упор делается на использовании минимума 

текста и применении различных способов визуализации. Схемы могут 

быть сущностными (отображение основных понятий дисциплины), 

логическими (отображение связей явлений и процессов), образными 

(использование различных рисунков) [9]. 

Схемы могут включать текст, рисунки, блоки, диаграммы и графики. 

Схема используется для кодирования информации, которую необходимо 

раскодировать при чтении опорного конспекта. При этом у обучающихся 

формируются умения видеть связи и отношения между объектами, 

развивается наглядно-образное и словесно-логическое мышление, 

осуществляются операции анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Схемы формируют навыки смыслового чтения, формулирования 



21 

самостоятельных суждений, пересказа содержания изученной темы с 

опорой на конспект. 

По видам обучающего воздействия опорные конспекты разделяются 

на такие виды, как «компакт», «репродукт», «консультант», «репетитор», 

«контролер» [59]. 

Опорный конспект «компакт» дает возможность для представления 

информации в предельно сжатом виде. Используется данный конспект, как 

правило, при изучении большого количества теоретического материала, 

который без сжатия и компактного отображения представляет трудности 

для обучающихся. Опорный конспект дает возможность сократить 

количество опорных сигналов, выбрать только наиболее важные учебные 

элементы темы и представить их в виде таблицы или схемы. В основе 

«компакта» лежит определенное понятие – ключевое слово или термин, 

которое необходимо изучить. Это ядро темы, вокруг которого 

располагается дополнительная информация, раскрывающая основные 

положения темы занятия. Опорный конспект по мере изучения учебного 

материала может дополняться новыми сведениями, новыми опорными 

сигналами. 

Опорный конспект «репродукт» основан на изучении определенной 

проблемы, которая необходима для изучения всего курса в целом. В 

опорном конспекте отображаются все основные понятия и термины, 

отображаются их взаимосвязи. Все опорные сигналы размещаются на 

одном листе, что дает возможность целостно представить весь курс в 

обобщенном виде. Это позволяет обучающимся получить представление о 

изучаемых темах. На основе данного конспекта можно воспроизвести в 

краткой форме весь учебный материал, что достаточно эффективно, 

например, при подготовке к экзамену или зачету. Опорный конспект, 

оформляется в виде схемы, в которой отображены основные понятия и 

термины. 
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Опорный конспект «консультант», в отличие от «репродукта», дает 

более полное представление об изучаемой теме. Он более развернутый, 

многоаспектный. Его задача – помочь обучающимся понять изучаемый 

материал, подсказать, направить в нужное русло. Посредством опорного 

конспекта «консультант» обучающиеся имеют возможность получить 

представления о том, где можно самостоятельно изучить тот или иной 

вопрос, к каким источникам информации обратиться. Опорный конспект 

может быть составлен как по одной теме, так и по разделу или всему курсу 

учебной дисциплины. 

Опорный конспект «репетитор» отличается тем, что содержит 

обобщающую информацию в виде структурно-логической схемы и 

сводной таблицы с развернутыми пояснениями. Это дает возможность 

подготовиться по определенной теме, разделу или учебному предмету в 

краткие сроки, а также повторить пройденный материал. Опорный 

конспект предполагает организацию самостоятельной работы 

обучающихся по углублению имеющихся знаний, осмыслению 

информации и ее обобщению, освоению межпредметных связей, 

формированию умений выделять причинно-следственные связи и делать 

выводы. 

Опорный конспект «Контролер» используется как средство контроля 

знаний обучающихся по изученной теме или курсу. В зависимости от этого 

опорный конспект используется для входного, текущего, рубежного, 

итогового контроля. Входной контроль – это проверка знаний перед 

изучением темы с целью выявления представлений обучающихся по теме 

занятия. Текущий контроль с использованием опорного конспекта может 

использоваться как способ проверки домашнего задания, как форма 

опроса. Рубежный контроль – это проверка знаний по разделу учебной 

программы. Итоговый контроль подразумевает применение опорных 

конспектов по итогам изучения дисциплины. 
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Выделение данных видов опорных конспектов достаточно условно, 

так как каждый из них может выполнять функции друг друга, 

осуществлять контроль знаний, их формирование и обобщение, 

представления информации в виде знаково-символической формы, 

таблицы и схем. Опорные конспекты могут использоваться как элементы 

интеллектуальной игры, как вид самостоятельной работы обучающихся, 

что активизирует познавательную активность и интерес к учебной 

дисциплине [4]. 

Н.Г. Канунникова считает, что при использовании опорных 

конспектов при изучении правовых дисциплин необходимо 

придерживаться принципа постепенного усложнения. Сначала 

обучающиеся должны познакомиться со способами структурирования 

информации, видами опорного конспекта, требованиями к его 

составлению. Далее обучающиеся учатся читать опорные конспекты, а 

также самостоятельно составлять их по итогам изучения учебного 

материала. Для этого используются различные способы систематизации 

информации. Первый способ использования при изучении новой темы: 

студенты накидывают связи в схему, преподаватель записывает все. Потом 

предлагает поработать с учебником (текстом) и убрать или добавить 

необходимые связи. Второй путь использования схемы – на этапе 

проверки, вместо плана ответа [21].  

К.А. Климов, Л.Л. Мешкова, В.В. Смирнов считают, что разработка 

опорных конспектов состоит из трех этапов: сбор необходимого материала 

по изучаемой теме, выделение основных понятий темы, составление 

опорного конспекта [24]. Характеристика данных этапов представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Этапы составления опорного конспекта 

 

Первый этап – это сбор материала. Преподаватель по теме занятия 

собирает необходимый материал, который раскрывает содержание и 

основные положения. Для этого подбирается учебная литература, 

осуществляется поиск информации, выбираются различные сведения и 

интересные факты, которые связаны с изучаемой темой. Это могут быть 

различные исторические данные, статистические данные и другие 

сведения. 

Второй этап – это выделение ядра темы. На данном этапе 

преподаватель определяет ключевые термины и понятия, учебные 

элементы, которые изучаются студентами в рамках дисциплины. 

Определяются связи и отношения между учебными элементами. 

Выбираются способы определения понятий, вид опорного конспекта, виды 

визуального представления информации. Ядро должно раскрывать 

содержание темы. 

Третий этап – это непосредственно составление опорного конспекта, 

отображение ключевых понятий и их определений, отображение 

причинно-следственных связей, отношений между учебными элементами. 

При составлении опорного конспекта учитывается его вид, назначение, 

функции решаемые задачи. Конспект может быть представлен в виде 
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таблицы или схемы. При составлении опорных конспектов используются 

различные программные средства, например, графические редакторы, 

онлайн-сервисы для разработки интеллект-карт и кластеров [24].  

При составлении опорного конспекта следует учитывать уровни их 

применения. Н.А. Криволапова выделяет пять уровней: 

 первый уровень – способ воспроизводства информации с опорой 

на конспект, представленного в виде аннотации и кратких тезисов; 

 второй уровень – способ воспроизводства информации без опоры 

на аннотацию; 

 третий уровень – ответ обучающихся по плану опорного 

конспекта; 

 четвертый уровень – дополнение опорного конспекта 

дополнительной информацией; 

 пятый уровень – самостоятельное составление обучающимися 

опорного конспекта [27]. 

Таким образом, по итогам изучения научных исследований были 

определены требования к опорным конспектам, их виды, этапы 

разработки. Требованиями к опорным конспектам являются лаконичность 

и сжатое представление учебной информации, автономность блоков, 

структурность, опора на нормативно-правовые документы. Опорные 

конспекты различаются по содержанию, способам передачи информации и 

видам обучающего воздействия. По содержанию опорные конспекты 

разделяются на поурочно-тематические, проблемно-тематические и 

обобщающие. По способам передачи информации опорные конспекты 

разделяются на образно-символические, условно-графические, словесно-

логические (схемы, таблицы). По видам обучающего воздействия опорные 

конспекты разделяются на такие виды, как «компакт», «репродукт», 

«консультант», «репетитор», «контролер». При разработке опорных 

конспектов соблюдаются требования к их составлению, среди которых 

лаконичность и сжатое представление учебной информации, автономность 
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блоков, структурность, опора на нормативно-правовые документы. Этапы 

разработки опорных конспектов включают, во-первых, сбор и анализ 

учебного материала, выделение основных понятий и учебных элементов 

темы, во-вторых, составление конспекта в виде схемы или таблицы, в-

третьих, апробация конспекта на занятиях по учебной дисциплине. 
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Выводы по 1 главе 

Средство обучения – это объекты, с помощью и посредством 

которых происходит, в самом общем виде, процесс передачи знаний и 

изучения способов деятельности обучающихся.  

Опорный конспект – это средство обучения, которое позволяет сжато 

представить и структурировать информацию по изучаемое теме 

посредством различных опорных сигналов (знаково-символических 

средств, слов, цвета, блок-схем).  

Основные характеристики опорного конспекта: выделение главных 

смысловых единиц информации, связей между ними; сжатие и 

структурирование учебного материала, который подлежит усвоению; 

использование опорных сигналов – символов, знаков, слов, цвета, форм и 

блок-схем, облегчающих процесс восприятия; наглядность и доступность 

обучения на основе образно-чувственного восприятия. 

Опорный конспект играет важную роль в процессе обучения. Его 

назначение можно определить через функции: информационную – 

способствуют передачи учебной информации; компенсаторную – 

облегчают процесс восприятия нового учебного материала; интегративную 

– позволяют представить изучаемый объект или явление как единое целое; 

интерактивную – способствуют организации взаимодействия 

обучающихся и преподавателя; мотивационную – создают условия для 

активизации внимания, познавательного интереса к изучаемому 

материалу. 

Назначение опорных конспектов заключается в том, что они могут 

использоваться как средство ознакомления с новым материалом, 

закрепления изученного, контроля знаний, организации самостоятельной 

работы.  
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Требованиями к опорным конспектам являются лаконичность и 

сжатое представление учебной информации, автономность блоков, 

структурность, опора на нормативно-правовые документы.  

Опорные конспекты различаются по содержанию, способам 

передачи информации и видам обучающего воздействия. По содержанию 

опорные конспекты разделяются на поурочно-тематические, проблемно-

тематические и обобщающие. По способам передачи информации опорные 

конспекты разделяются на образно-символические, условно-графические, 

словесно-логические (схемы, таблицы). По видам обучающего воздействия 

опорные конспекты разделяются на такие виды, как «компакт», 

«репродукт», «консультант», «репетитор», «контролер». 

При разработке опорных конспектов соблюдаются требования к их 

составлению, среди которых лаконичность и сжатое представление 

учебной информации, автономность блоков, структурность, опора на 

нормативно-правовые документы. Этапы разработки опорных конспектов 

включают, во-первых, сбор и анализ учебного материала, выделение 

основных понятий и учебных элементов темы, во-вторых, составление 

конспекта в виде схемы или таблицы, в-третьих, апробация конспекта на 

занятиях по учебной дисциплине. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОПОРНЫХ 

КОНСПЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» В УСЛОВИЯХ НОУ СПО ЧЮК 

2.1 Анализ опыта применения опорных конспектов по 

дисциплине «Трудовое право» в НОУ СПО ЧЮК 

Анализ практики применения опорных конспектов в процессе 

преподавания дисциплины «Трудовое право» осуществлялся на базе НОУ 

СПО ЧЮК (Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Челябинский юридический колледж»). 

Образовательное учреждение «Челябинский юридический колледж» 

организовано в 1997 году. Колледж образован решением учредителей и 

зарегистрирован постановлением главы города № 1012-п от 04 августа 

1997 года, регистрационный №8168.  

Учредитель колледжа, директор: Крюков Дмитрий Николаевич. 

Адрес: 454112, г. Челябинск, проспект Победы, 290. 

Филиал: 456317, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 17. 

Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное 

образование по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Направления подготовки: 

09.02. 03 Программирование в компьютерных системах. 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

20.02.02 Организация оперативного (экстренного) реагирования в 

чрезвычайных ситуациях. 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  
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38.02.06 Финансы. 

38.02.07 Банковское дело. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

42.02.01 Реклама. 

43.02.10 Туризм. 

43.02.14 Гостиничное дело. 

54.02.01 Дизайн. 

54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Колледж располагает квалифицированными преподавательским 

составом. Образовательный процесс обеспечен научно-педагогическими 

кадрами и педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В колледже 

работает стабильный педагогический коллектив, 77% штатных 

преподавателей имеют высшую и первую категории.  

НОУ СПО ЧЮК обладает специализированным и лабораторным 

оборудованием, соответствующим реализации профессиональных 

образовательных программ. Учебный корпус располагается в собственном 

здании, где имеется спортивный зал, 12 лекционных аудиторий, 34 

кабинета для проведения практических занятий, в том числе 5 

стационарных компьютерных классов и 2 кабинета, оборудованных 

мобильными компьютерными средствами (на базе ноутбуков), пункт 

медобслуживания и пункт общественного питания.  

Административные и учебно-вспомогательные включают 

библиотеку с книгохранилищем и читальным залом, воспитательный 

отдел, преподавательскую, административные кабинеты. Для реализации 

профессиональных образовательных программ филиал располагает 

специализированным и лабораторным оборудованием. Во всех аудиториях 

установлена новая мебель, учебные доски и т.д. 
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Таким образом, профессиональная образовательная организация 

«Челябинский юридический колледж» располагает необходимыми 

кадровыми и материально-техническими ресурсами для организации 

образовательной деятельности. Колледж осуществляет подготовку 

студентов по различным специальностям, в том числе знакомит с 

различными правовыми дисциплинами.  

Далее рассмотрим особенности преподавания дисциплины 

«Трудовое право» по направлению подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Дисциплина «Трудовое право» направлена на формирование 

представлений о нормах трудового права, знаний о нормативно-правовых 

актах в сфере трудового законодательства, умений и навыков применения 

полученных знаний при разрешении различных ситуаций. Для достижения 

поставленной цели выделяются задачи изучения дисциплины, которые 

представлены на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Задачи изучения дисциплины «Трудовое право» в НОУ 

СПО ЧЮК 
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В результате изучения дисциплины «Трудовое право» у 

обучающихся формируется комплекс знаний и умений, их характеристика 

представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты освоения дисциплины «Трудовое право» в 

НОУ СПО ЧЮК 

 

В процессе изучения трудового права у обучающихся формируются 

компетенции – общие и профессиональные.  

Общие компетенции – это понимание значимости будущей 

профессии, формирование интереса к ней, умение принимать решения и 

нести за них ответственность, осуществлять поиск информации, 

ориентироваться в условиях изменения нормативно-правовой базы и 

другие компетенции.  
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Профессиональные компетенции – это умение толковать 

нормативно-правовые акты в сфере труда, рассматривать документы для 

назначения различных предусмотренных законодательством мер 

социальной поддержки и другие (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Общие и профессиональные компетенции обучающихся 

по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, формируемые в результате изучения дисциплины «Трудовое 

право» в НОУ СПО ЧЮК 
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Анализ содержания дисциплины «Трудовое право» показывает, что 

обучающиеся знакомятся с такими темами, как общие положения 

трудового права (предмет, метод, система трудового права, трудовые 

правоотношения), трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 

оплата труда, трудовой распорядок, разрешение трудовых споров. 

Наблюдение за организацией образовательного процесса в НОУ 

СПО ЧЮК показало, что преподаватель организует работу студентов в 

определенной последовательности: разрабатывает задания и методические 

материалы для выполнения заданий, определяет вид, форму и время, 

необходимое для выполнения каждого задания; содержание и формы 

контроля, критерии оценки выполнения заданий; рекомендуемую 

литературу.  

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется в рамках обязательных аудиторных учебных занятий и 

проводится, как правило, в письменной, устной или смешанной форме. В 

письменной форме обучающийся представляет выполненный тест, 

ситуационную задачу, опорный конспект, заполненную таблицу, готовый 

реферат, доклад и т.д.  

Устная форма контроля – это ответы на вопросы, которые даны 

непосредственно в заданиях на самостоятельную работу, решение устных 

ситуационных задач и т.д. Смешанная форма контроля результатов 

самостоятельной работы – это доклады на заданную тему, защита 

рефератов, презентации и т.д. 

В процессе обучения педагогами используются различные средства и 

методы, в том числе составление опорных конспектов. Опорный конспект 

на занятиях используется периодически, как правило, на теоретических 

занятиях. В форме опорного конспекта преподавателем оформляются 

основные тезисы лекции, основные понятия и термины, их трактовка с 

опорой на нормативно-правовые акты. Опорные конспекты представлены 

преимущественно в форме схемы, таблицы, слайда презентации. 
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Таким образом, проведенный анализ дисциплины «Трудовое право» 

показал, что учебные занятия направлены на формирование у 

обучающихся знаний о системе трудового права и умений по применению 

знаний в ходе решения различных ситуаций. В ходе изучения дисциплины 

у обучающихся формируются общие и профессиональные компетенции. 

Студенты осваивают такие темы, как общие положения трудового права 

(предмет, метод, система трудового права, трудовые правоотношения), 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, трудовой 

распорядок, разрешение трудовых споров. На теоретических занятиях 

используются различные средства обучения, в том числе опорные 

конспекты. 

Далее нами был проведен опрос среди студентов колледжа. В 

анкетировании приняли участие студенты первого курса, 20 человек. 

Данный опрос был проведен с целью выявления степени эффективности 

использования студентами опорных конспектов при изучении дисциплины 

«Трудовое право». Студентам были заданы вопросы, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса студентов по выявлению их мнения 

целесообразности применения опорных конспектов при изучении 

дисциплины «Трудовое право», в % 

Вопросы Варианты ответа 

всегда часто редко никогда 

1. Предоставляют ли педагоги 

учебного заведения опорные 

конспекты? 

10 20 50 20 

2. Являются ли опорные 

конспекты, применяемые при 

изучении, доступными к 

пониманию? 

50 20 20 10 

3. Помогают ли опорные 

конспекты в усвоении и 

воспроизведении материала? 

50 20 20 10 

4. Предлагает ли преподаватель 

самостоятельно разработать 

опорный конспект по теме? 

10 30 50 10 
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Результаты опроса показали, что опорные конспекты используются в 

процессе преподавания дисциплины «Трудовое право», но редко. Так 

ответили 50% опрошенных студентов на вопрос «Предоставляют ли 

педагоги учебного заведения опорные конспекты?» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Результаты опроса обучающихся по выявлению их 

мнения целесообразности применения опорных конспектов при изучении 

дисциплины «Трудовое право», в % 

 

Половина опрошенных студентов отметили, что используемые 

опорные конспекты являются доступными для понимания, способствуют 

освоению учебного материала по теме занятия. Не всегда опорные 

конспекты доступные для понимания для 20% опрошенных, редко 

понимают содержание опорного конспекта 20% студентов, не понимают 

совсем – 10% студентов. 

Аналогичные результаты получены при анализе ответа на вопрос 

«Помогают ли опорные конспекты в усвоении и воспроизведении 

материала?». Для половины студентов опорные конспекты выступают как 



37 

помощники в изучении темы, для остальных – опорные конспекты не 

оказывают существенной помощи в освоении учебного материала. 

Также следует отметить, что преподаватели в основном используют 

готовые опорные конспекты и при этом редко предлагают студентам 

самостоятельно составить его по итогам изученной темы. Это отметили 

50% опрошенных. 

Проанализировав ответы студентов, мы пришли к выводу, что 50% 

студентов считают, что опорные конспекты доступны для понимания и 

помогают в усвоении и воспроизведении материала. В то время как по 

ответам студентов мы делаем вывод, что преподаватели недостаточно 

представляют опорных конспектов, так ответили половина опрошенных 

студентов, а также преподаватели редко предлагают студентам самим 

оформить опорные конспекты, так ответили 50% студентов. 

Далее нами был проведен опрос среди преподавателей колледжа. В 

анкетировании приняли участие 10 человек. Данный опрос был проведен с 

целью выявления практики применения опорных конспектов при изучении 

дисциплины «Трудовое право». Преподавателям были заданы вопросы, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты опроса преподавателей по выявлению их 

мнения целесообразности применения опорных конспектов при изучении 

дисциплины «Трудовое право», в % 

Вопросы Варианты ответа 

всегда часто редко никогда 

1. Как часто используются 

опорные конспекты при 

изучении правовых дисциплин 

на теоретических занятиях? 

10 40 30 20 

2. Как часто используются 

опорные конспекты при 

изучении правовых дисциплин 

на практических занятиях? 

10 10 40 40 

3. Используются ли опорные 

конспекты как средство 

контроля знаний и умений? 

10 10 30 50 

4. Предлагаете ли вы студентам 

самостоятельно разработать 

опорный конспект по теме? 

10 10 30 60 
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Как показали результаты опроса, преподаватели используют 

опорные конспекты чаще на теоретических занятиях, чем на практических. 

При этом опорные конспекты не рассматриваются как средство контроля 

знаний и формирования умений самостоятельно структурировать 

информацию (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Результаты опроса преподавателей НОУ СПО ЧЮК по 

выявлению их мнения целесообразности применения опорных конспектов 

при изучении дисциплины «Трудовое право», в % 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа опыта 

применения опорных конспектов мы можем сделать вывод по наличию и 

эффективности их использования в образовательном процессе в 

Профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 

юридический колледж». Выявлено, что в учебном процессе важное место 

занимание изучение правовых дисциплин, в которые входит «Трудовое 

право». Объем изучаемого материала включает большое количество 

терминов, понятий, знаний, необходимых для понимания, толкования и 

применения нормативно-правовых актов в сфере трудового 
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законодательства. Для освоения учебной информации необходимо 

применение эффективных средств обучения, среди которых можно 

выделить опорные конспекты. На занятиях по трудовому праву опорные 

конспекты используются редко, как правило, на теоретических занятиях. 

Студенты мало информированы о важности применения опорных 

конспектов при изучении правовых дисциплин. При этом студенты 

считают их эффективным средством запоминания и воспроизведения 

материала. По итогам опроса преподавателей выявлено, что опорные 

конспекты не используются как средство контроля знаний и умений. 

Полученные данные показывают необходимость разработки и применения 

опорных конспектов по дисциплине «Трудовое право», реализуемой в 

НОУ СПО ЧЮК. 

2.2 Разработка опорных конспектов по дисциплине «Трудовое 

право», реализуемой в НОУ СПО ЧЮК 

Для обучающихся по дисциплине «Трудовое право» были 

разработаны опорные конспекты по следующим темам: 

 «Трудовой договор», 

 «Рабочее время и время отдыха», 

 «Оплата труда», 

 «Трудовой распорядок. Дисциплина труда». 

Использование опорных конспектов предполагало следующие виды 

работ: 

1. Представление учебного материала в виде готового опорного 

конспекта (теоретическое занятие).  

2. Опорный конспект как средство проверки и контроля знаний 

студентов (схема с пропущенными данными). 

3. Составление опорного конспекта как один из видов 

самостоятельной работы студента после изучения темы. 

Опорные конспекты использовались на следующих этапах занятия: 
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 этап проверки домашнего задания, устный опрос по пройденной 

теме с опорой на опорный конспект; 

 этап объяснения нового материала: отражение основных понятий 

в виде опорного конспекта; 

 этап закрепления: решение ситуационных задач, тестовых 

заданий на основе опорного конспекта; 

 этап выдачи и объяснения домашнего задания: составление 

обучающимися опорных конспектов по итогам изученной темы. 

Первоначально была проведена работа по ознакомлению 

обучающихся с понятием «опорный конспект», его назначением. В 

дальнейшем опорные конспекты использовались на всех этапах занятия, 

при этом опорные конспекты были составлены заранее. И наконец, 

обучающимся была предложена работа по самостоятельному составлению 

опорных конспектов по теме занятия. Таким образом, работа с опорными 

конспектами осуществлялась поэтапно:  

 ознакомление с опорным конспектом, методикой работы с ним и 

особенностями составления; 

 работа с готовыми опорными конспектами по изученной теме 

занятия; 

 самостоятельное составление опорного конспекта обучающимися 

на основе работы с литературой по изученной теме. 

При составлении студентами опорного конспекта по теме занятия 

проводится беседа с целью выявления степени понимания содержания, 

умений устанавливать причинно-следственные связи, выделять опорные 

понятия и термины, «читать» опорный конспект, выделять в нем основные 

мысли, пересказывать содержание темы с опорой на конспект, отвечать на 

вопросы, осуществлять самоконтроль. Беседа проводилась по вопросам, 

которые представлены на рисунке 9. 



41 

 
 

Рисунок 9 – Алгоритм проведения беседы с обучающимися по 

выявлению знаний и умений работать с опорным конспектом 

 

Рассмотрим особенности работы с опорным конспектом на примере 

темы «Трудовой договор». 

На теоретическом занятии по теме «Трудовой договор» 

использовались следующие опорные конспекты: 

 понятие трудового договора, его виды (рисунок 10); 



42 

 структура трудового договора (рисунок 11); 

 гарантии при заключении трудового договора, форма трудового 

договора (рисунок 12); 

 документы при заключении трудового договора (рисунок 13); 

 отличия трудового договора от гражданско-правового договора 

(рисунок 14); 

 изменение условий трудового договора по инициативе работника 

и работодателя (рисунок 15). 

Опорные конспекты использовались на теоретическом занятии и на 

практическом занятии «Трудовой договор», которые представлены в 

Приложении А. 

На теоретическом занятии «Трудовой договор» опорные конспекты 

предлагались в готовом виде, демонстрировались посредством 

презентации на слайдах. По ходу объяснения материала давалась 

характеристика основных понятий, ссылка на нормативно-правовые акты 

(пункты Трудового кодекса). 

Опорные конспекты на теоретическом занятии «Трудовой договор» 

использовались на практическом занятии как средство: 

 опроса обучающихся с целью актуализации знаний по теме: 

понятие и виды трудового договора, порядок заключения; 

 контроля знаний и умений выделять отличия трудового договора 

от гражданско-правового; 

 формирования умений самостоятельного составления опорного 

конспекта по изученной теме. 

Обучающимся предлагались опорные конспекты с «окошками», 

пропущенными данными, которые необходимо было вписать. Это 

позволяло закрепить полученные знания и осуществить проверку степени 

освоения учебного материала. 
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На рисунке 10 представлен опорный конспект, отражающий понятие 

трудового договора (ст. 56 ТК РФ), обязанности работодателя и работника, 

виды трудового договора по сроку действия (ст. 58 ТК РФ). 

 
 

Рисунок 10 – Опорный конспект «Понятие и виды трудового 

договора» 
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На рисунке 11 представлен опорный конспект, отражающий 

структуру трудового договора – сведения о работодателе и работнике, 

реквизиты трудового договора и условия (обязательные и 

дополнительные). 

 

Рисунок 11 – Опорный конспект «Структура трудового договора» 

 

На рисунке 12 представлен опорный конспект, который дает 

представления о гарантиях, предусмотренных трудовым 

законодательством при заключении трудового договора. Согласно статье 

64 ТК РФ, запрещен необоснованный отказ в заключении трудового 

договора, ограничение прав и т.д. Также отражены формы трудового 

договора, предусмотренные ст. 67 ТК РФ. 
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Рисунок 12 – Опорный конспект «Гарантии при заключении 

трудового договора. Форма трудового договора» 

 

На рисунке 13 отображен перечень документов, которые 

необходимы при заключении трудового договора, согласно ст. 65 ТК РФ. 

Данный опорный конспект дает представление студентам о том, какие 

документы может потребовать работодатель при заключении трудового 

договора. 
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Рисунок 13 – Опорный конспект «Документы при заключении 

трудового договора» 

 

Следующий опорный конспект, предлагаемый обучающимся по теме 

«Трудовой договор», – это отличия от гражданско-правового договора. Для 

формирования представлений обучающихся представлен перечень 

критериев, по которым можно разграничить трудовые и гражданско-

правовые договоры (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Опорный конспект «Отличия трудового договора от 

гражданско-правового договора» 
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На рисунке 15 представлен опорный конспект, раскрывающий 

вопросы изменения условий трудового договора по инициативе обеих 

сторон – работника и работодателя. 

 

 
Рисунок 15 – Опорный конспект «Изменение условий трудового 

договора по инициативе работника и работодателя» 
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Данные опорные конспекты использовались на занятии «Трудовой 

договор». Конспекты теоретического и практического занятия по теме 

«Трудовой договор» представлены в Приложении А.  

Опорные конспекты по другим темам по дисциплине «Трудовое 

право» представлены в Приложении Б. Это конспекты по темам: 

 «Рабочее время и время отдыха», 

 «Оплата труда», 

 «Трудовой распорядок. Дисциплина труда». 

По теме «Рабочее время и время отдыха» составлен опорный 

конспект, раскрывающий понятие рабочего времени и его виды, 

продолжительность рабочего времени, или смены, особенности работы в 

ночное время, сверхурочной работы. Также представлена характеристика 

режима рабочего времени, его виды, особенности времени отдыха. 

По теме «Оплата труда» составлен опорный конспект, 

раскрывающий понятие оплаты труда, МРОТ, заработной платы, оклада, 

премии, тарифной ставки, систем оплаты труда (сдельная, повременная, 

стимулирующая). 

По теме «Оплата труда» составлен опорный конспект, 

рассматривающий понятие дисциплины труда, обязанностей работодателя 

и работника по соблюдению дисциплины труда, правил внутреннего 

трудового распорядка, способов поощрения, дисциплинарных взысканий, 

дисциплинарной ответственности. 

Рассмотренные опорные конспекты применялись на теоретических и 

практических занятиях как средство изучения нового материал, как 

средство проверки и контроля знаний, как способ организации 

самостоятельной работы студента после изучения темы. 

Таким образом, опорные конспекты были разработаны для 

обучающихся по дисциплине «Трудовое право» по темам «Трудовой 

договор», «Рабочее время и время отдыха», «Оплата труда», «Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда». Опорные конспекты использовались как 



50 

средство обучения на теоретических занятиях, как средство проверки и 

контроля знаний студентов, как способ организации самостоятельной 

работы. Опорные конспекты использовались на этапах опроса по 

пройденной теме, объяснения нового материала, закрепления (решение 

ситуационных задач, тестовых заданий на основе опорного конспекта), 

составления обучающимися опорных конспектов по итогам изученной 

темы.  
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Выводы по 2 главе 

В практической части исследования проведен анализ применения 

опорных конспектов по дисциплине «Трудовое право» в НОУ СПО ЧЮК. 

Профессиональная образовательная организация «Челябинский 

юридический колледж» располагает необходимыми кадровыми и 

материально-техническими ресурсами для организации образовательной 

деятельности. Колледж осуществляет подготовку студентов по различным 

специальностям, в том числе знакомит с различными правовыми 

дисциплинами.  

В ходе анализа рассмотрены особенности преподавания дисциплины 

«Трудовое право» по направлению подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. В процессе обучения педагогами 

используются различные средства и методы, в том числе составление 

опорных конспектов. Опорный конспект на занятиях используется 

периодически, как правило, на теоретических занятиях. В форме опорного 

конспекта преподавателем оформляются основные тезисы лекции, 

основные понятия и термины, их трактовка с опорой на нормативно-

правовые акты. Опорные конспекты представлены преимущественно в 

форме схемы, таблицы, слайда презентации. 

В ходе анкетирования студентов выявлено, что опорные конспекты 

доступны для понимания и помогают в усвоении и воспроизведении 

материала. В то время преподаватели недостаточно часто используют 

опорные конспекты, редко предлагают студентам самим оформить 

опорные конспекты. При этом студенты самостоятельно умеют 

разрабатывать опорные конспекты и считают их эффективным средством 

запоминания и воспроизведения материала. По итогам опроса 

преподавателей выявлено, что опорные конспекты не используются как 

средство контроля знаний и умений. 
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Опорные конспекты были разработаны для обучающихся по 

дисциплине «Трудовое право» по темам «Трудовой договор», «Рабочее 

время и время отдыха», «Оплата труда», «Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда». Опорные конспекты использовались как средство 

обучения на теоретических занятиях, как средство проверки и контроля 

знаний студентов, как способ организации самостоятельной работы. 

Опорные конспекты использовались на этапах опроса по пройденной теме, 

объяснения нового материала, закрепления (решение ситуационных задач, 

тестовых заданий на основе опорного конспекта), составления 

обучающимися опорных конспектов по итогам изученной темы.  

Первоначально была проведена работа по ознакомлению 

обучающихся с понятием «опорный конспект», его назначением. В 

дальнейшем опорные конспекты использовались на всех этапах занятия, 

при этом опорные конспекты были составлены заранее. И наконец, 

обучающимся была предложена работа по самостоятельному составлению 

опорных конспектов по теме занятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования было осуществлено 

теоретико-методическое обоснование, разработка и апробация опорных 

конспектов по дисциплине «Трудовое право» в профессиональной 

образовательной организации НОУ СПО ЧЮК. 

Для решения первой задачи была раскрыта сущность опорного 

конспекта, его основные характеристики и назначение. Выявлено, что 

опорный конспект – это средство обучения, которое позволяет сжато 

представить и структурировать информацию по изучаемое теме 

посредством различных опорных сигналов (знаково-символических 

средств, слов, цвета, блок-схем). Основные характеристики опорного 

конспекта: выделение главных смысловых единиц информации, связей 

между ними; сжатие и структурирование учебного материала, который 

подлежит усвоению; использование опорных сигналов – символов, знаков, 

слов, цвета, форм и блок-схем, облегчающих процесс восприятия; 

наглядность и доступность обучения на основе образно-чувственного 

восприятия. 

Для решения второй задачи были раскрыты основные методические 

требования к составлению и использованию опорных конспектов в 

профессиональной образовательной организации. Выявлено, что 

назначение опорных конспектов заключается в том, что они могут 

использоваться как средство ознакомления с новым материалом, 

закрепления изученного, контроля знаний, организации самостоятельной 

работы. При разработке опорных конспектов соблюдаются требования к 

их составлению, среди которых лаконичность и сжатое представление 

учебной информации, автономность блоков, структурность, опора на 

нормативно-правовые документы. Опорные конспекты различаются по 

содержанию, способам передачи информации и видам обучающего 

воздействия. По содержанию опорные конспекты разделяются на 
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поурочно-тематические, проблемно-тематические и обобщающие. По 

способам передачи информации опорные конспекты разделяются на 

образно-символические, условно-графические, словесно-логические 

(схемы, таблицы). По видам обучающего воздействия опорные конспекты 

разделяются на такие виды, как «компакт», «репродукт», «консультант», 

«репетитор», «контролер». Этапы разработки опорных конспектов 

включают, во-первых, сбор и анализ учебного материала, выделение 

основных понятий и учебных элементов темы, во-вторых, составление 

конспекта в виде схемы или таблицы, в-третьих, апробация конспекта на 

занятиях по учебной дисциплине. 

Для решения третьей задачи был проведен анализ опыта применения 

опорных конспектов по дисциплине «Трудовое право» в НОУ СПО ЧЮК. 

В ходе анализа рассмотрены особенности преподавания дисциплины 

«Трудовое право» по направлению подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. В процессе обучения педагогами 

используются различные средства, в том числе опорные конспекты. 

Опорный конспект на занятиях используется периодически, как правило, 

на теоретических занятиях. В форме опорного конспекта преподавателем 

оформляются основные тезисы лекции, основные понятия и термины, их 

трактовка с опорой на нормативно-правовые акты. 

Для решения четвертой задачи были разработаны опорные 

конспекты по дисциплине «Трудовое право» на примере тем «Трудовой 

договор», «Рабочее время и время отдыха», «Оплата труда», «Трудовой 

распорядок. Дисциплина труда». Опорные конспекты представлены в виде 

схем и таблиц, раскрывающих основные положения темы: понятие и виды 

трудового договора, структура трудового договора, заключение трудового 

договора, отличия трудового договора от гражданско-правового договора 

и другие опорные схемы. 

Первоначально была проведена работа по ознакомлению 

обучающихся с понятием «опорный конспект», его назначением. В 
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дальнейшем опорные конспекты использовались на всех этапах занятия, 

при этом опорные конспекты были составлены заранее. И наконец, 

обучающимся была предложена работа по самостоятельному составлению 

опорных конспектов по теме занятия. 

Опорные конспекты использовались как средство обучения на 

теоретических занятиях, как средство проверки и контроля знаний 

студентов, как способ организации самостоятельной работы. Опорные 

конспекты использовались на этапах опроса по пройденной теме, 

объяснения нового материала, закрепления (решение ситуационных задач, 

тестовых заданий на основе опорного конспекта), составления 

обучающимися опорных конспектов по итогам изученной темы.  

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Конспекты занятий по теме «Трудовой договор» 

Теоретическое занятие «Трудовой договор». 

Цель занятия: рассмотреть сущность и содержание трудового 

договора. 

Задачи: 

 проанализировать понятие трудового договора, данное в статье 

63 ТК РФ, охарактеризовать трудовой договор (сущность, содержание, 

виды);  

 классифицировать трудовые договоры и показать их отличие от 

договоров гражданско-правового характера;  

 ознакомиться с процедурой оформления, прекращения трудового 

договора. 

План лекции: 

1. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

2. Виды трудовых договоров. 

3. Заключение трудового договора. 

4. Роль и значение персональных данных работника. 

5. Изменение трудового договора. 

6. Прекращение трудового договора. 

Трудовой договор (опорный конспект «Понятие и виды трудового 

договора», рисунок 10) – это соглашение между работодателем и 

работником, по которому работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК РФ законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
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плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ). 

Структура трудового договора – сведения о работодателе и 

работнике, реквизиты трудового договора и условия (обязательные и 

дополнительные) (опорный конспект «Структура трудового договора», 

рисунок 11). 

ТК РФ устанавливает общие принципы порядка приема работника на 

работу. Свобода заключения трудового договора ограничивается 

гарантиями, которые зафиксированы в ТК РФ (опорный конспект 

«Гарантии при заключении трудового договора. Форма трудового 

договора», рисунок 12). 

При заключении трудового договора от лица, поступающего на 

работу, требуется предъявление следующих документов, которые делятся 

на: обязательные и дополнительные (опорный конспект «Документы при 

заключении трудового договора», рисунок 13). 

Следующий пункт по теме «Трудовой договор» – это отличия от 

гражданско-правового договора. Для формирования представлений 

обучающихся представлен перечень критериев, по которым можно 

разграничить трудовые и гражданско-правовые договоры (опорный 

конспект «Отличия трудового договора от гражданско-правового 

договора», рисунок 14). 

На рисунке 15 представлен опорный конспект «Изменение условий 

трудового договора по инициативе работника и работодателя», 

раскрывающий вопросы изменения условий трудового договора по 

инициативе той или иной стороны. 

Таким образом, в ходе теоретического занятия обучающиеся с 

помощью опорных конспектов изучают тему «Трудовой договор», 

знакомятся с основными понятиями, видами трудового договора, его 
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структурой, необходимыми документами для заключения трудового 

договора. 

Практическое занятие 

Цель занятия: закрепить знания, полученные после проработки 

конспекта лекций, и получение навыков практического использования этих 

знаний. 

Задачи: 

 формировать умения составлять проект трудового договора, 

писать заявление о приеме на работу, о переводе и об увольнении с 

работы; 

 формировать умения определять условия расторжения договора, 

отличать трудовой договор от гражданско-правовых договоров по труду; 

 обеспечить контроль знаний и умений по теме, навыков решения 

ситуационных задач. 

Вопросы для обсуждения 

1. Трудовой договор как институт трудового права, юридический 

факт, правоотношение.  

2. Содержание трудового договора. Виды условий трудового 

договора.  

3. Виды трудовых договоров.  

4. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора.  

5. Правовое регулирование испытания при приеме на работу.  

6. Основания изменения трудового договора.  

7. Понятие, виды и порядок переводов на другую работу.  

8. Изменение трудового договора в связи с модификацией 

организационных или технологических условий труда.  

9. Правовое положение сторон трудового договора при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности или 

реорганизации.  
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10. Отстранение от работы. 

Контрольные вопросы: 

1. На основе опорного конспекта выделите отличия трудового 

договора от гражданско-правового. 

2. Назовите сведения, которые вносятся в трудовую книжку и 

которые нельзя вносить в трудовую книжку.  

3. Какие юридические гарантии и запреты установлены при 

заключении трудового договора?  

4. Что такое перемещение? В чем отличие совмещения и 

совместительства?  

5. Назовите виды временных переводов на другую работу. Чем 

отличается отстранение от работы от перевода на другую работу?  

6. Какие особенности имеет заключение трудового договора с 

лицом, ранее занимавшим должность государственной гражданской или  

7. С какими актами необходимо ознакомить работника при приеме 

на работу? 

Ситуационные задачи  

Задача 1. 15-летний школьник Хромченко обратился к руководителю 

ООО «Тайга» с заявлением о приеме его на работу системным 

администратором, пояснив, что имеет необходимые навыки, 

подтвержденные сертификатом, и работать будет из дома в свободное от 

учебы время, а оплату попросил в размере половины МРОТ. Поскольку 

других желающих на данную вакансию не нашлось, директор согласился. 

Составьте перечень документов, которые необходимы для заключения 

трудового договора, и проект трудового договора.  

Задача 2. Слесарь третьего разряда Сидоров был принят на работу 

после собеседования с мастером участка 21 октября. Ему выдали 

спецодежду, индивидуальные средства защиты и показали станок, на 

котором он должен работать. На вопрос о том, когда будут оформлены 

документы, – мастер сказал, что директор в отпуске и договор подпишут 
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сразу после его возвращения. 25 ноября мастер сообщил Сидорову, что 

директор договор подписывать отказался, и Сидоров больше не работает в 

организации. Сидоров обратился за консультацией к адвокату. Оцените 

действия сторон. Составьте для Сидорова письменный ответ.  

Задача 3. При заключении трудового договора с 16-ти летним 

Заикиным начальник отдела кадров ООО «Трудный разговор» потребовал 

следующие документы: паспорт, трудовую книжку, разрешение от 

родителей, справку о прохождении медицинского осмотра, аттестат об 

окончании школы, характеристику от школы. Правомерно ли требование 

начальника отдела кадров? Какие документы имеет право потребовать 

работодатель при приеме на работу? 

Задача 4. В АО «Ачинск-станок» в связи с кризисом резко снизился 

объем заказов на производимую продукцию. Из-за этого было принято 

решение перевести часть сотрудников на неполную рабочую неделю (два 

рабочих дня в неделю) с уменьшением оплаты в три раза. Профсоюз не 

согласился и предложил трехдневную рабочую неделю с оплатой в 

размере 2/3 среднего заработка. Оцените позиции сторон. Какое решение 

должен принять работодатель, в каком порядке? 

Задача 5. Козырев, будучи инвалидом, обратился в АО 

«Юргаэнерго» с заявлением о приеме на работу. На собеседовании он 

пояснил, что является инвалидом второй группы и поэтому просит 

установить ему 5-часовой рабочий день. Руководитель отдела кадров 

предложил Козыреву предоставить индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации, но Козырев отказался. Работодатель отказал в 

приеме на работу в связи с непредоставлением необходимых документов. 

Оцените правомерность действий работодателя. 

Домашнее задание: составление опорного конспекта по изученной 

теме. 
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Приложение 2 

Опорные конспекты к занятию «Рабочее время и время отдыха» 

 

Рисунок Б.1 – Опорный конспект «Рабочее время. Виды рабочего 

времени» 

 

 
Рисунок Б.2 – Опорный конспект «Продолжительность ежедневной работы 

(смены). Работа в ночное время» 
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Рисунок Б.3 – Опорный конспект «Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени» 

 

 
Рисунок Б.4 – Опорный конспект «Виды режима рабочего времени» 
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Рисунок Б.5 – Опорный конспект «Время отдыха» 

 



72 

Опорный конспект к занятию «Оплата труда» 

 

Рисунок Б.6 – Опорный конспект «Правовое регулирование оплаты труда» 
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Опорные конспекты к занятию «Трудовой распорядок. Дисциплина 

труда» 

 
Рисунок Б.7 – Опорный конспект «Дисциплина труда» 

 
Рисунок Б.8 – Опорный конспект «Дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарная ответственность» 


