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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена фундаментальными  

преображениями, совершающимися в настоящее время во всех областях 

общества. Это в полной мере относится и к профессиональной школе: 

повышаются требования социума к качеству правового образования, 

существенно обновляются технологии обучения, усиливается конкурентная 

борьба на рынке образовательных и научных услуг. В взаимосвязи с 

отмеченными факторами особое значение приобретает проблема качества 

образования, целенаправленное управление которым обеспечивает 

достижение необходимых показателей. Параллельно с этим идет 

интенсивный поиск и новых форм учебно-методического обеспечения 

учебного процесса  

Подготовка студентов к занятиям, эффективность работы и достижение 

поставленных целей существенно определяется совместной согласованной 

деятельностью педагога и обучающихся. 

Перед педагогами, как показывает практика, особенно начинающими 

свою профессиональную деятельность, остро  стоит проблема подбора 

эффективных форм и методов работы, которые приводили бы к достижению 

положительного результата (соотношение трудовых затрат преподавателя с 

глубиной усвоения учебного предмета обучаемым). 

Среди различных приемов повышения качества учебно-

методической деятельности педагога выделяется разработка и 

использование опорного конспекта, помогающего систематизировать 

учебный материал, выделить существенные связи, обеспечить 

представление учащимся целостной картины изучаемого предмета. Все это 

создает основу для дальнейшей организации процесса усвоения учебного 

предмета до необходимой глубины, обеспечить качество его усвоения. 
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Качество образования на современном этапе понимается как уровень 

специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и 

самореализацией личности, когда знания приобретаются с расчетом 

использования их в будущей деятельности, жизненной ситуации. В контексте 

современного образования необходимыми становятся не сами знания, а 

знания о том, как и где их применять.  

В современном образовании происходит смещение акцента с усвоения 

фактов (результат – знания) на овладение способами взаимодействия с миром 

(результат – умения), что приводит к осознанию необходимости изменить 

характер учебного процесса и способы деятельности обучающихся. 

Решением данных проблем стало введение ФГОС третьего поколения, что и 

ознаменовало собой решительный поворот к построению отечественного 

образования на деятельностной основе.  

Основная идея деятельностного подхода в образовании связана не с 

самой деятельностью как таковой, а с организацией и управлением 

деятельностью обучающегося как средствами становления и развития 

субъектности студента. При данном подходе к обучению основным 

элементом работы обучающихся становится решение задач, т. е. освоение 

деятельности, особенно ее новых видов: учебно-исследовательской, 

поисково-конструкторской, творческой и др. Из пассивного потребителя 

знаний учащийся становится активным субъектом образования. Для 

достижения задач современного образования используются активные 

методики и технологии обучения, одной из которых является обучение с 

помощью опорных конспектов.  

Начиная с эпохи Я.А. Коменского, принцип наглядности занял прочное 

место в теории и практике обучения и является одним из ведущих 

дидактических принципов до настоящего времени. В современных условиях 

жизни все более заметную роль играет опора на визуальное мышление. 

Принцип наглядности оправдывает себя там, где содержанием обучения 
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являются внешние свойства, признаки вещей, так как появляется 

необходимость активизации мыслительных действий, позволяющих 

осмыслить связи и отношения между предметами и явлениями. 

Использование средств визуализации на лекциях имеет огромное 

значение для повышения качества усвоения информации, развития психики 

учащегося и расширения педагогических возможностей педагога. 

Наглядность способствует приобретению осознанных прочных знаний. Она 

реализует связь теории и практики, содействует развитию абстрактного 

мышления на основе связи конкретного и абстрактного, формирует 

познавательный интерес и активность учащихся. 

Средства наглядности используются при изложении учебного 

материала преподавателем, в ходе самостоятельной деятельности учащихся 

по приобретению знаний и формированию умений и навыков, при контроле 

за усвоением материала и при других видах деятельности и преподавателя, и 

обучающихся. Однако, необоснованное, произвольное и избыточное 

применение наглядности на лекциях может дать и отрицательный эффект. 

Именно это обстоятельство определяет необходимость разработки научных 

основ отбора средств наглядности на лекци и оптимизации их сочетания с 

другими средствами обучения. 

Степень разработанности в теоретико-методической литературе. 

Понятие опорного конспекта введено В.Ф. Шаталовым, которым была 

разработана система крупноблочного введения теоретических знаний, 

которая обеспечивала ускоренное обучение всех учащихся, формирование 

прочных знаний, успешное обучение. Основу его методики составляет 

использование опорных конспектов в процессе обучения. Данная идея 

получила широкое распространение среди преподавателей разных дисциплин 

в учебных заведениях. 

Педагогическая система В.Ф. Шаталова составляет основу технологии 

интенсификации обучения при помощи схемных и знаковых моделей 
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учебного процесса. Идеи данной педагогической системы были реализованы 

в предметных технологиях В.М. Шейманом, Ю.С. Меженко, С.Д. Шевченко, 

Б.В. Фурманом, Г.Д. Лупповым, А.И. Пастуховым и др. Каждый из них брал 

на вооружение основные идеи из опыта В.Ф. Шаталова, вносил что-то свое и 

совершенствовал методику использования учебных опор в обучении. 

Опорный конспект позволяет формировать общеучебные умения, 

связанные с восприятием, переработкой и обменом информацией 

(конспектирование, аннотирование, участие в дискуссиях, подготовка 

докладов, написание рефератов, статей, аналитических обзоров, проведение 

контент-анализа и т.д.); улучшать все виды памяти (кратковременную, 

долговременную, семантическую, образную и т. д.); ускорять процесс 

обучения; формировать организационно-деятельностные умения; 

формировать умения, связанные с метакогнитивным контролем собственной 

интеллектуальной деятельности. В создании опорных конспектов 

задействованы воображение, творческое и критическое мышление, и все 

виды памяти: зрительная, слуховая, механическая. 

Несмотря на то, что проблема использования опорных конспектов в 

современной образовательной организации широко рассматривается в 

педагогической науке и практике, вопросы применения опорных конспектов 

на занятиях по правовым дисциплинам разработаны недостаточно. Этот факт 

обусловил выбор темы исследования: «Разработка опорных конспектов по 

правовой дисциплине, реализуемой в профессиональной образовательной 

организации». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка опорных 

конспектов по правовой дисциплине, реализуемой в профессиональной 

образовательной организации.  

Объект исследования: методика разработки опорных конспектов по 

учебной дисциплине. 
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Предмет исследования: разработка опорных конспектов по правовой 

дисциплине, реализуемой в профессиональной образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность понятий «опорный конспект» в 

педагогической и методической литературе. 

2. Проанализировать особенности разработки и применения опорных 

конспектов в профессиональном образовании. 

3. Изучить опыт использования опорных конспектов в процессе 

преподавания дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» в ЧИПС УрГУПС. 

4. Разработать опорные конспекты по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» в ЧИПС УрГУПС. 

Методы исследования: анализ зарубежных и отечественных 

литературных источников и синтез полученной информации, исходя из цели 

и задач исследования; обобщение, систематизация, наблюдение, беседа. 

Практическая значимость исследования: заключается в 

возможности педагогов профессиональных образовательных организаций 

использовать разработанные в результате проделанной работы опорные 

конспекты в процессе преподавания дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

База исследования:  Челябинский институт путей сообщения – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения».  

Адрес: 454091, Челябинская область, г.Челябинск, улица Цвиллинга 

д.56. 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав,четырех параграфов, выводов по главам, 
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заключения, списка используемой литературы, приложения. Текст работы 

изложен на 57 страницах, список литературы включает 63 источника. 
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Глава 1. Теоретические аспекты применения опорных конспектов в 

процессе преподавания правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации  

 

1.1. Сущность опорного конспекта. Его основные характеристики и 

назначение 

 

В последние годы в системе образования произошли значительные 

изменения – принципы личностно-ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъектности в обучении заняли свою 

приоритетную роль. В условиях сегодняшнего дня ведущей задачей системы 

образования становится создание необходимых предпосылок для повышения 

качества обучения, что возможно с применением компетентностного подхода 

в образовательном процессе. Существенную помощь в процессе овладения 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями может 

оказать использование в учебном процессе различных способов 

визуализации, наглядности, представления информации в виде схем.  

Термин «визуализация» происходит от латинского visualis – 

воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация информации 

представление числовой и текстовой информации в виде графиков, 

диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. Однако такое понимание 

визуализации как процесса наблюдения предполагает минимальную 

мыслительную и познавательную активность обучающихся, а визуальные 

дидактические средства выполняют лишь иллюстративную функцию [40].  

Иное определение визуализации дается в известных педагогических 

концепциях (теории схем – Р.С. Андерсон, Ф. Бартлетт; теории фреймов – 

Ч. Фолкер, М. Минский и др.), в которых этот феномен истолковывается как 

вынесение в процессе познавательной деятельности из внутреннего плана во 
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внешний план мыслеобразов, форма которых стихийно определяется 

механизмом ассоциативной проекции [4]. 

Аналогичным образом понятие визуализации понимает  

А.А. Вербицкий: «Процесс визуализации – это свертывание мыслительных 

содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть 

развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических 

действий» [5]. Данное определение позволяет развести понятия 

«визуальный», «визуальные средства» от понятий «наглядный», «наглядные 

средства». 

Еще в XVII в. Я.А. Коменский обосновал принцип наглядности как 

основу успешности всякого обучения. И.Г. Песталоцци превратил 

наглядность в основное средство обучения. Значительным шагом вперед в 

разработке этой проблемы являются научные и учебные книги  

К.Д. Ушинского. Он дал более глубокое психологическое обоснование 

принципу наглядности. Начиная с эпохи Я.А. Коменского, принцип 

наглядности занял прочное место в теории и практике обучения, и является 

одним из ведущих дидактических принципов до настоящего времени. В то 

же время в современных условиях жизни все более заметную роль играет 

опора на визуальное мышление. 

В педагогической науке разработаны различные способы визуализации 

учебного материала. Еще в 60-е годы идея кодирования знаний возникла в 

зарубежной педагогике. Известно, что изначально в учебниках по 

естественно-математическим дисциплинам стали размещать различные 

схемы, связанные с содержанием пройденного материала. Позднее в 

методических пособиях учебный материал стали представлять в виде 

условных символов с чертежами, схемами, записями, которые педагог 

должен был воспроизводить при объяснении [25].  

В отечественной педагогической литературе способы визуализации в 

форме опорных сигналов появились в работах Е.Н. Горячкина,  
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Я.И. Груденова, В.Ф. Шаталова и других. Различные виды знаково-

символических опор встречаются не только в образовательном процессе, но 

и в практической деятельности человека. Например, это периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева; условные обозначения 

радиосхем, система дорожных знаков и др.  

В исследовании Б.В. Фурмана «Опора в обучении как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся» приводится 

высказывание известного историка Л.Н. Гумилева, в котором ученый говорит 

о необходимости использования при обучении истории различного рода 

схем: «Схема – целенаправленное обобщение материала, она позволяет 

обозреть суть предмета исследования, отбросить затемняющие мелочи. 

Схему усвоить легко, – значит, остаются силы на то, чтобы продвинуться 

дальше, то есть поставить гипотезы и организовать их проверку» [54, с. 21].  

Опираясь на данное высказывание, можно утверждать, что схемы, 

непосредственно используемые в ходе учебного процесса, становятся 

важным средством активизации мыслительной деятельности студентов. В 

свою очередь, известный учитель-новатор С.Н. Лысенкова отмечала, что 

«схема – опора, опора мысли учащегося, опора его практической 

деятельности, связующее звено между преподавателем и студентом» [31, с. 

114]. С.Н. Лысенкова также считала, что, опираясь на такие схемы, и сами 

учащиеся могут выстраивать свои ответы. Более того, в силу доступности 

они помогают включить в активную познавательную деятельность каждого 

обучающегося.  

Как считает Ю.С. Меженко, одним из способов визуализации является 

опорный конспект. «Опорный конспект – это наглядная схема, в которой 

отражены единицы информации, представлены различные связи между ними 

и введены знаки» [33, с. 68].  

В.Ф. Шаталов отмечает, что «опорные сигналы – сжатие полной 

информации в очень маленькие размеры с использованием ассоциации и 
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цвета. При этом опорный сигнал должен быть лаконичным, 

унифицированным, иметь единую символику» [57]. Опора – способ выделить 

существенное, главное в учебном материале, средство визуализации 

учебного материала, в которой сжато изображены основные смысловые вехи 

изучаемой темы с широким использованием ассоциаций и цветовой гаммы, 

других графических приемов повышения мнемонического эффекта. Она в 

большей степени, чем любая схема учитывает психологические особенности 

восприятия информации, поскольку не приемлет жесткую структуру.  

Понятие опорный конспект, по мнению В.Ф. Шаталова, – это 

структурированная конструкция опорных сигналов, наглядно 

представляющих систему знаний, понятий и идей как взаимосвязанных 

элементов. Под опорным сигналом понимается ассоциативный символ (знак, 

слово, рисунок), заменяющий некое смысловое значение и позволяющий 

мгновенно восстановить в памяти ранее усвоенную информацию [58]. 

Следовательно, опорный конспект – это опорные сигналы заданной 

информации.  

Кроме подлежащих усвоению единиц информации и различных связей 

между ними, в опорный конспект вводятся знаки, напоминающие о 

примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного 

материала. Шрифт и цвет указывают иерархию целей по уровню значимости.  

Составление опорно-ассоциативных конспектов – это сжатие полной 

информации до очень малых размеров с использованием ассоциаций, цвета, 

шрифта, символики, с выделением главного. Эпизоды и детали становятся в 

ряде случаев опорными пунктами для усвоения событий и явлений. Они 

запечатлеваются в памяти как бы в роли «носителей» фактов, становятся 

своего рода сигналами, вызывающими в памяти стоящие за ними основные 

явления, понятия или процессы.  

При отборе материала следует предусматривать возможные 

затруднения учащихся в усвоении отдельных наиболее сложных положений, 
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установить рациональную логическую и дидактическую структуру 

материала, определить вопросы, которые учащиеся могут рассмотреть 

самостоятельно, продумать способы использования средств обучения, 

определить содержание и формы контроля знаний и умений. Все это в той 

или иной степени находит отражение в опорном конспекте. 

В.Ф. Шаталов рассматривает опорные сигналы (конспекты) как новый 

дидактический инструмент, в котором можно запрограммировать и 

содержание образования, и обучение практическим умениям и навыкам, и 

формирование у учащихся мировоззрения и нравственности.  

Таким образом, по мнению ученых-дидактов, умение выделять 

главное, существенное из учебного материала – основа успешности 

обучения. Так, В. Оконь, занимавшийся исследованием идеи проблемного 

обучения, отмечал: «Главное – предмет мысли, ядро определенной 

информации, внутренняя основа содержания, содержание, смысл чего-

нибудь» [24].  

Проблема выделения главного и существенного в изучаемом материале 

исследована также в трудах В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Т.А. Ильиной, А.В. 

Усовой, П.М. Эрдниева и др. Проведя обобщение исследований названных 

авторов по данной проблеме, можно обозначить и последовательность 

рекомендуемых ими действий, способствующих формированию умений 

выделять главное: составление планов, тезисов, конспектов, моделей, схем, 

конструирование выводов, обобщений, их кодирование через знаки, 

символы. Последние действия и предполагают разработку учебных опор, 

позволяющих в дальнейшем восстановить, воспроизвести, осмыслить, 

запомнить и использовать на практике изученный материал.  

Рассматривая проблему использования опорных конспектов, важно 

отметить следующее:  

– во всех видах способах первостепенная роль отводится различным 

смысловым опорам: схемам, рисункам, ключевым словам и т.д.;  
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– основные цели применения: помощь обучающимся в более глубоком 

осмыслении и понимании учебного материала; длительное сохранение 

учебного материала в памяти; более детальное воссоздание содержания 

учебного материала при опоре на наглядные образы;  

– опорный конспект можно считать средством развития мышления 

обучающихся, а также средством активизации восприятия и повышения 

устойчивости внимания (использование яркой цветовой гаммы, 

актуализирующей внимание на главном, существенном; необычная 

запоминающаяся конфигурация пиктограммы, ее лаконичность и т.д.).  

Н.А. Криволапова, говоря о важности использования визуализации в 

своем диссертационном исследовании «Опорные конспекты по физике в 

системе развивающего обучения», подчеркивает следующее: «Учебная опора 

является одновременной формой, методом и средством, сочетающим в себе 

наглядное знаково-символическое, схематическое, логическое, отображение 

главного, существенного в изучаемом материале с использованием 

ассоциаций, цветовой гаммы, на основе деятельностного подхода учителя и 

учащегося к составлению, воспроизведению и применению ее на всех этапах 

обучения» [27].  

Особенность использования опорных конспектов – это изучение 

учебного материала укрупненными единицами, с помощью чего, по мнению 

автора, изучение теоретического материала проходит в более сжатые сроки. 

Впервые идея изучения нового материала укрупненными дидактическими 

единицами была разработана и предложена академиком РАО, ученым – 

математиком П.М. Эрдниевым. Он же ввел и понятие «дидактическая 

единица», которое сфрмулировал следующим образом: «Дидактическая 

единица усвоения должна представлять основную «клеточку» учебного 

процесса, т.е. локальную и относительно самостоятельную ступень учебной 

деятельности, обладающую сложно компонентным составом и быстрым по 

времени осуществлением» [63, с. 149].  



15 

 

П.М. Эрдниевым были предложены и способы укрупнения 

дидактических единиц:  

– совместное и параллельное изучение взаимосвязанных вопросов 

программы;  

– метод деформированных упражнений, когда искомыми являются 

несколько элементов задания;  

– усиление удельного веса творческих заданий.  

Как было рассчитано П.М. Эрдниевым, при изучении учебного 

материала с помощью метода укрупнения дидактических единиц экономия 

времени составляла 17-20%.  

Проблема использования опорных конспектов находится в постоянном 

развитии и усовершенствовании. Так, В.М. Шейманом и А.М. Хаитом были 

введены новые элементы [20]:  

– использование опорных конспектов, в которых учащиеся заполняют 

оставленные многоточия (пропуски) по ходу объяснения учителя;  

– применение поурочных карточек, содержащих опорные конспекты, 

упражнения на закрепление полученных знаний и домашнее задание.  

Основными идеями учителя-новатора, автора методики опережающего 

обучения С.Н. Лысенковой стали следующие основополагающие позиции:  

– использование опорных схем (опор);  

– комментированное управление;  

– перспективное, пропедевтическое изучение трудных тем.  

Использование на лекциях опорных схем и комментированного 

управления, по мнению С.Н. Лысенковой, способствуют более быстрому 

продвижению учащихся в освоении знаний (опережающее обучение). За счет 

быстрого прохождения учебного материала по дисциплине появляется резерв 

времени – открывается возможность работать на будущие наиболее трудные 

темы программы, т.е. осуществляется их перспективное изучение.  
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Новые этоидеи применительно чток использованию этовизуализации внес этотакже 

Б.наВ. Фурман, тоткоторый считал, ночто результативность этопознавательной 

деятельности нообучающихся зависит онот применения тотразноуровневых и 

каквариативных опор [54, тотс. 33]. Н.какА. Криволапова нев своем нодиссертационном 

исследовании чтотакже ссылается онна уровни этоопор, которые, чтопо ее номнению, 

должны несоблюдаться при наорганизации усвоения тотучебного материала [27]:  

1 ноуровень (низкий) – тотопора с ноаннотацией; обучающиеся наработают с 

чтоопорой путем этоее озвучивания;  

2 какуровень (средний) – неопора без чтоаннотации; обучающиеся этописьменно 

воспроизводят ноопору и тотозвучивают ее; 

3 чтоуровень (высокий) – тотзакодированный план наответа; обучающиеся напо 

плану навоспроизводят содержание ноучебного материала;  

4 чтоуровень (операционно-нопродуктивный) – дополнение ноопоры 

отсутствующей онинформацией по наизучаемой теме они применение 

необучающимися полученных незнаний на онпрактике;  

5 уровень (этотворческий) – самостоятельное онсоставление опоры 

необучающимися на оноснове работы нос литературой.  

неВизуализация учебного нематериала открывает новозможность не натолько 

собрать этовоедино все онтеоретические выкладки, эточто позволит этобыстро 

воспроизвести онматериал, но неи применять тотсхемы для нооценивания степени 

неусвоения изучаемой этотемы. В напрактике также чтошироко используется онметод 

анализа неконкретной схемы онили таблицы, онв котором каквырабатывают навыки 

каксбора и нообработки информации. ноМетод позволяет этовключить обучаемых какв 

активную тотработу по чтоприменению теоретической чтоинформации в напрактической 

работе.  

неОсобое место чтоуделяется совместному необсуждению, в нопроцессе 

которого онесть возможность нополучать оперативную какобратную связь, тотпонимать 

лучше онсебя и этодругих людей. тотОбобщая сказанное, тотзаметим, что нев зависимости 

какот места этои назначения чтовизуальных дидактических какматериалов в нопроцессе 
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формирования непонятия (изучении онтеории, явления) онк выбору тотопределенной 

структурной немодели и тотнаглядному отображению каксодержания обучения 

этодолжны быть онпредъявлены различные нопсихолого-педагогические кактребования. 

При тотвизуализации учебного онматериала следует какучитывать, что 

нанаглядные образы несокращают цепи каксловесных рассуждений неи могут 

тотсинтезировать схематичный чтообраз большей «чтоемкости», уплотняя этотем самым 

наинформацию. 

Другим тотважным аспектом тотиспользования опорных какконспектов является 

наопределение оптимального носоотношения наглядных этообразов и чтословесной, 

символьной онинформации. Понятийное чтои визуальное немышление на непрактике 

находятся нов постоянном онвзаимодействии. Они чтораскрывают разные настороны 

изучаемого непонятия, процесса какили явления. тотСловесно-логическое номышление 

дает нанам более неточное и чтообобщенное отражение чтодействительности, но какэто 

отражение этоабстрактно. В насвою очередь, чтовизуальное мышление какпомогает 

организовать тотобразы, делает оних целостными, необобщенными, полными. 

онН.Е. наЭрганова [62] отмечает, чточто в какоснову конструирования 

онинформации для наопорных конспектов онзакладываются знаково-этосимволические 

формы напереработки учебной какинформации. Поэтому нов определениях чтоопорного 

конспекта наего основа чтои суть этопередаются через чтонаглядность, отражающую 

этосведения, содержащую оноценку значительного чтособытия, явления этоили 

признака.  

какОпорный конспект, нопо мнению онН.Е. наЭргановой, – это тотнаглядное 

представление чтоосновного содержания неучебного материала какв логике 

какпознавательной деятельности тотучащихся. В нокачестве наглядных насредств автор 

тотрекомендует применять каксредства, выработанные нав техническом какзнании, 

искусственные какзнаковые системы, наметаплан-технику неи их этосочетания.  

В тотопорном конспекте тотучебная информация неразворачивается согласно 

нологике учебной тотдеятельности. Сначала тотпредставляются в ненаглядной форме 

чтоучебные элементы, насоздающие ориентировочную чтооснову деятельности, нозатем 
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– формирующие онисполнительские и ноконтролирующие действия. чтоЭто создает 

онцелостную систему тотзнаний об этоизучаемом объекте, этос одной нестороны, и какобщую 

систему какучебно-познавательных какдействий по ноих формированию – какс другой.  

этоИспользование опорных онконспектов позволяет нерешить целый онряд 

педагогических какзадач: 

– обеспечение ноинтенсификации обучения; 

– наактивизации учебной они познавательной тотдеятельности; 

– формирование неи развитие каккритического и невизуального мышления; 

этозрительного восприятия; 

– онобразного представления чтознаний и какучебных действий; 

– онпередачи знаний тоти распознавания онобразов; 

– повышения этовизуальной грамотности чтои визуальной этокультуры. 

В онзарубежной литературе чтоидеи визуального онпредставления 

информации нов виде этосимволов раскрываются тотв интеллект-тоткарте (ментальной 

накарте). Диаграмма каксвязей, известная тоттакже как неинтеллект-карта, тоткарта 

мыслей (неангл. Mind ноmap) или какассоциативная карта, – онспособ изображения 

этопроцесса общего каксистемного мышления тотс помощью каксхем. Диаграмма несвязей 

реализуется онв виде этодревовидной схемы, этона которой онизображены слова, онидеи, 

задачи неили другие напонятия, связанные новетвями, отходящими неот центрального 

этопонятия или онидеи [19].  

В этооснове этой натехники лежит тотпринцип «радиантного чтомышления», 

относящийся эток ассоциативным онмыслительным процессам, этоотправной точкой 

тотили точкой какприложения которых этоявляется центральный необъект. Радиант – 

какточка небесной тотсферы, из чтокоторой как чтобы исходят этовидимые пути кактел с 

чтоодинаково направленными нескоростями, например, онметеоров одного нопотока. 

Это онпоказывает бесконечное тотразнообразие возможных какассоциаций и 

этоследовательно, неисчерпаемость каквозможностей мозга. наПодобный способ 

онзаписи позволяет тотдиаграмме связей нонеограниченно расти каки дополняться.  
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ноДиаграммы связей наиспользуются для этосоздания, визуализации, 

неструктуризации и ноклассификации идей, тота также чтокак средство нодля обучения, 

этоорганизации, решения незадач, принятия какрешений, при тотнаписании статей. 

ноДанный инструмент чтоиспользовался с 1970-нах годов нав создании 

этореволюционного прорыва тотв экономике наЯпонии. Тогда тотэто было ночетыре 

отдельных тотспособа: диаграмма каксвязей, древовидная нодиаграмма, диаграмма 

ноИсикавы, диаграмма этоосуществления деятельности. наПотом применялись: 

нематрица связей, чтодиаграмма Ганта (какплан-график тотработ).  

Э. этоГолдратт предлагает наещё несколько тотспособов:  

– деревья чтотекущей и тотбудущей реальности,  

– тотгрозовая туча.  

какИногда в норусских переводах тоттермин может нопереводиться как «тоткарты 

мыслей», «онинтеллект-карты», «чтокарты памяти», «тотментальные карты», 

«наассоциативные карты», «ноассоциативные диаграммы» неили «схемы 

мышления».  

В нонекоторых европейских онстранах диаграммы онсвязей используются напри 

обучении надетей в неначальных классах. [22].  

этоИнтеллект-карты – этоэто разработка ноТони Бьюзена – наизвестного 

писателя, этолектора и чтоконсультанта по тотвопросам интеллекта, онпсихологии 

обучения неи проблем чтомышления. Иначе этоих называют «чтоМентальные карты», 

«чтоМыслительные карты», «неКарты ума». «онДиаграмма связей», «этоАссоциативная 

карта». тотИнтеллект-карты – чтоэто удобная кактехника для чтопредставления процесса 

чтомышления или ноструктурирования информации онв визуальной чтоформе. 

Реализуется нев виде чтодревовидной схемы, этона которой тотизображены слова, неидеи, 

задачи тотили другие онпонятия, связанные наветвями, отходящими какот центрального 

тотпонятия или наидеи.  

Отправной неточкой является тотцентральный объект. этоПодобный способ 

какзаписи позволяет чтодиаграмме связей оннеограниченно расти тоти дополняться. 

ноЦели создания этокарт могут этобыть самыми норазличными:  
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– прояснение тотдля себя каккакого-то этовопроса,  

– сбор чтоинформации,  

– принятие нарешения,  

– запоминание этосложного материала.  

чтоВ основе онсоздания интеллект-этокарт лежит напроцесс радиантного 

намышления. Суть ноего заключается тотв следующем: какберется какая-нато 

определенная этоосновная тема, кака затем какот нее, каккак лучи какот солнца этоили ветви какот 

ствола недерева, строятся эторазличные идеи, тоттак или неиначе связанные онс основной 

нотемой. Устанавливаются этотакже связи намежду различными онветвями. Каждая 

тотновая идея (неветвь) становится чтоисходной точкой недля продолжения неэтого 

процесса, чтото есть каквновь от оннее отходят носвязанные с какней идеи. какВ принципе, 

чтоэтот процесс номожет быть небесконечным. Графические тотметоды записи нознаний и 

насистем моделирования нана протяжении чтовеков использовались нев методиках 

этообучения, мозгового этоштурма, запоминания, навизуального мышления ондля 

решения нопроблем, возникающих этов процессе ондеятельности педагогов, 

этоинженеров, психологов тоти представителей номногих других этоспециальностей.  

Семантические каксети были тотразработаны в этоконце 50-х тотгодов 20 века ондля 

попытки какописания процесса какобучения человека, какв дальнейшем этоэта теория 

наполучила своё эторазвитие благодаря этоработам Аллана этоКоллинза и тотРосса 

Куиллиана нав начале 60-чтох. Британский неписатель Тони ноБьюзен, автор этокниг по 

чтопопулярной психологии чтоутверждает, что какон является тотизобретателем 

современного невида диаграмм тотсвязей. Бьюзен ноутверждает, что неположение о 

натом, что, ноисходя из кактрадиционных представлений како восприятии неинформации, 

читателю чтоприходится просматривать этостраницу слева-нанаправо и этосверху вниз, - 

тотневерно, что какна самом неделе человек «онсканирует» страницу какцеликом и 

оннелинейно.  

Бьюзен чтотакже использует нопопулярные предположения нао работе 

тотполушарий головного намозга в каккачестве доказательства кактого, что надиаграммы 

связей – ненаилучший способ ноконспектирования информации. этоДиаграммы 
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связей тотпродолжают использоваться нов различных тотформах и чтоприложениях, 

включая этообучение, образование, тотпланирование и тотпостроение инженерных 

надиаграмм. По чтосравнению с онконцепт-картами (накоторые были какразработаны 

специалистами какпо обучению нов 1970-х) тотструктура диаграмм каксвязей сохранила 

эторадиальный формат нозаписи, но онупростилась благодаря наиспользованию только 

этоодного центрального наслова [8].  

Сегодня насуществует множество онпрограммно-технических норешений 

построения чтоинтеллект-карт нес помощью неразличных компьютерных этопрограмм, 

обеспечивающих неуправление информационными онпроцессами. Программное 

нообеспечение в каксвободном доступе: этоFreeMind, XMind, онiMindMap и тотдр. 

Таким наобразом, интеллект-онкарта – это неодин из тотспособов визуализации 

какучебной информации, носпособ изображения какпроцесса общего носистемного 

мышления какс помощью тотсхем. 

В нанаучной литературе натакже часто наиспользуется понятие «онкластер» как 

тотспособ визуализации научебной информации. какТ.А. неДядичкина под некластером 

понимает онграфический способ тоторганизации информации, этов которой 

новыделяются главные этосмысловые единицы, этофиксирующиеся в онвиде схемы нес 

пояснением онвсех связей номежду выделенными нов ней ноэлементами [10].  

Н.тотА. Костяева, неА.П. наДобробабиной, Е.онВ. Кузнецова этосчитают, что надля 

представления набольшого объема наинформации в каквиде «грозди» наобучающиеся 

должны науметь:  

– выделять онглавное в набольшом объеме какучебного материала,  

– необъяснять взаимосвязи этомежду понятиями,  

– чтоформализовать и чтооценивать полученную этоинформацию [14].  

Метод некластера помогает нестимулировать мыслительную этодеятельность, 

восстанавливает нознания студентов, онспособствует лучшему неизучению 

материала, тота также наэта технология онпомогает создать этона лекции какусловия для 

ноформирования у ностудентов умения какструктурировать материал, 

неформулировать проблемы. 
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неЕ.В. тотТалалаева отмечает, чточто технология чтосоставления кластера 

чтодостаточно проста: чтовыделяется центральное непонятие (центральный неузел 

кластера), тотопределяется зависимая какот этого тотпонятия информация («надочерние» 

узлы), какот которых, тотв свою чтоочередь, отходят нановые узлы. какМежду узлами 

этоустанавливаются смысловые чтологические связи [51].  

ноКластер как ноприем используется тотчаще всего тотдля развития накритического 

мышления, наглавная цель онкоторого – научить наобучающихся самостоятельно 

этодобывать и ноструктурировать полученные тотзнания. Однако накластеры могут 

какуспешно применяться тоти в каквысших учебных чтозаведениях, в онтом числе ондля 

решения какдругих учебных назадач. 

Таким чтообразом, визуализация – ноэто представление эточисловой и 

тоттекстовой информации тотв виде неграфиков, диаграмм, какструктурных схем, 

этотаблиц, карт чтои т.чтод. Это новынесение в тотпроцессе познавательной недеятельности из 

онвнутреннего плана онво внешний этоплан мыслеобразов, какформа которых нестихийно 

определяется этомеханизмом ассоциативной какпроекции.  

Опорный тотконспект – это онструктурированная конструкция ноопорных 

сигналов, чтонаглядно представляющих этосистему знаний, какпонятий и наидей как 

каквзаимосвязанных элементов. тотОпора – способ этовыделить существенное, 

тотглавное в научебном материале, насредство визуализации этоучебного материала, нев 

которой носжато изображены неосновные смысловые каквехи изучаемой кактемы с 

тотшироким использованием чтоассоциаций и онцветовой гаммы, нодругих 

графических тотприемов. 
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1.2. Требования нек составлению наи использованию чтоопорных конспектов какпо 

правовым тотдисциплинам в наусловиях профессиональной необразовательной 

организации 

 

онСложные и номногообразные социально-неэкономические процессы, 

этопроисходящие в оннашем обществе, тотпредъявляют высокие тоттребования к 

неуровню подготовки этоспециалистов. Поэтому кактенденции развития этосовременной 

системы этообразования неразрывно несвязаны с какшироким внедрением этов учебный 

непроцесс различных тотформ, методов этои средств онактивного обучения. чтоОдним из 

какметодических приемов чтоявляется использование чтона лекциях чтоопорных 

конспектов, носпособствующих наилучшему какпредставлению информации, онее 

усвоению этои развитию номышления учащихся.  

неКонспектирование как нетрадиционная методика наработы с тотматериалом, 

изживает тотсебя, поскольку чтоимеет ряд онсущественных недостатков:  

– нофиксируется много тотненужной информации, этов которой тоттеряются 

ключевые тотслова;  

– информация тотплохо запоминается нана этапе какконспектирования и ондля 

того, ночтобы ее каквыучить, нужно тотпотратить много этовремени;  

– информация тотсущественно не чтопреобразуется, а чтолишь немного 

онсокращается;  

– для кактакого рода незаписи нужно тотмного времени;  

– каксплошной текст нене позволяет этоувидеть описываемое нев системе тоти во 

каквзаимосвязях;  

– в эторезультате создается наощущение законченности, чтов то тотвремя как 

налюбая информация – онэто основа надля выхода неза пределы ноизвестного [1].  

Создание какопорных конспектов какпозволяет преодолеть какперечисленные 

недостатки, чтопоэтому данная этотехнология в чточисле прочих чтоактивно осваивается 

онв современных какобразовательных организациях. этоГлавной целью 

этоиспользования опорных тотконспектов в какпроцессе обучения наявляется 
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повышение накачества предметных онзнаний, а кактакже формирование ону 

обучающихся чтометапредметных умений наработы с наинформацией. 

Основными натребованиями к носоставлению опорного этоконспекта, по 

намнению В.чтоФ. Шаталова, онявляются: лаконичность, наструктурность, 

унификация, ноавтономность блоков, наиспользование привычных этоассоциаций и 

настереотипов, непохожесть, тотпростота. Остановимся неподробнее на чтоэтих 

требованиях [58]. 

неЛаконичность ограничивает каксодержание в чтоопорном конспекте 

тотпечатных знаков, наих должно набыть не неболее 400. Под чтопечатным знаком 

тотпонимается точка, нецифра, стрелка, какбуква, но онне слово, накоторое уже  

чтопредставляет собой чтоопорный сигнал. онВ конспекте тотнаходит отражение этолишь 

самое неглавное в чтоэтой теме, тотизложенное с онпомощью символов, онсхем, формул, 

наассоциаций. 

Структурность нопредполагает использование онприема укрупнения 

чтодидактических единиц незнания. Материал онизлагается цельными какблоками 

(связками) каки содержит 4-5 каксвязок. Структура оних расположения какдолжна быть 

какудобной и какдля запоминания, наи для каквоспроизведения, и надля проверки. 

неУнификация, то неесть использование тотединой символики тотпо одному 

этопредмету. Бывает чтоудобно ввести чтоопределенные знаки-этосимволы для 

нообозначения ключевых ноили часто чтоповторяющихся слов; 

наАвтономность обеспечивает навозможность воспроизводить тоткаждый блок 

какв отдельности, онмало затрагивая надругие блоки. онВ то ноже время новсе блоки какмежду 

собой насвязаны логически. 

неПривычные ассоциации чтои стереотипы. ноПри составлении чтоопорного 

конспекта неследует подбирать какключевые слова, какпредложения, ассоциации, 

носхемы. Иногда неудачный образ чтопозволяет оживить нев памяти нарассказ по 

неассоциации. 
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Непохожесть тоттребует разнообразить неопорные конспекты этои блоки чтопо 

форме, наструктуре, графическому наисполнению, поскольку наодинаковость очень 

чтозатрудняет запоминание. 

тотПростота требует ноизбегать вычурных тотшрифтов, сложных ончертежей и 

чтооборотов речи. тотБуквенные обозначения несводятся до наминимума.  

В непроцессе обучения тотважно не тоттолько уметь этосоставлять опорный 

чтоконспект педагогу. неУченые обосновывают новозможность использования 

ноопорных конспектов онкак средства онразвития учащихся какпутем привлечения неих к 

онсамостоятельной разработке ноопорных конспектов. 

ноН.Е. тотЭрганова выделяет онследующие требования чток опорному неконспекту. 

1) Структурность. онОпорные конспекты носостоят обычно ноиз 4-5 

отдельных чтоили взаимосвязанных этомежду собой ноблоков, которые наотделяются 

друг онот друга нелиниями.  

2) Ассоциация. какЭлементы опорного чтоконспекта должны тотвызывать у 

тотучащегося ассоциации онс явлениями ноокружающей среды.  

3) тотЦветность. Опорные чтоконспекты должны невыполняться обязательно чтов 

цвете. неИспользование одноцветных неопорных конспектов нерезко снижает наих 

восприятие. ноЦвета можно какиспользовать самые чторазные. Обычно чтоосновные 

моменты, нена которых оннадо особенно несконцентрировать внимание, 

каквыделяются красным нацветом. Цветами этоможно показывать онтакже логическую 

этовзаимосвязь явлений.  

4) тотПростота. Опорный ноконспект должен чтобыть простым нокак для 

незапоминания, так чтои для невоспроизведения. Опорный онконспект не чтодолжен 

содержать тотв себе чтоизбыточное количество чторисунков, схем, насимволов, иначе 

новосприятие его насодержания сильно онзатрудняется.  

5) Шрифт. тотК шрифту тотпри изображении чтоопорных конспектов 

тотпредъявляются следующие нотребования: удобочитаемость, эточеткость, ясность нои 

простота нографических форм [62]. 
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наИспользование опорных этоконспектов на какзанятиях производственного 

необучения, составленных напо данным онтребованиям, по чтомнению Н.онЕ. Эргановой, 

носпособствует повышению этоуровня знаний нои профессиональных наумений 

учащихся, невоспитанию у онних интереса эток выбранной онпрофессии. 

Н.наЕ. Эрганова наотмечает следующие какосновные правила чторазработки 

методической чтосистемы опорных ноконспектов заключаются нев следующем: 

1) какПолное и неблочное отражение наосновного содержания этоучебного 

материала нав опорном этоконспекте с ончетким выделением наглавного.  

В онодном опорном чтоконспекте не чтодолжно быть тотболее пяти какблоков 

учебной наинформации; строгая нелогическая последовательность тотв 

расположении ноучебного материала. неПроизвольное нарушение 

напоследовательности выбранного чтопорядка расположения нанедопустимо, так этокак 

сама тотлогика представления чтоучебной информации чтов опорном какконспекте имеет 

онобучающую значимость. тотОбучаемые привыкают чток логике непредставления 

учебной какинформации, что непомогает им какориентироваться в онновой порции 

онучебного материала. 

2) какОбразная наглядность, нолаконичность и нацветовая кодировка 

какинформации. 

Знаковая тотформа в чтоопорных конспектах каксоздает возможности: напоказа 

важной какинформации, основных онсвязей благодаря наотбору и тотакценту на 

ноотдельных единицах онинформации; однозначного тотпонимания смысла наза счет 

ноунифицированности основных незнаков и каксимволов; самостоятельной наработы 

со несмысловыми связками, чтопередающими автономные носмыслы. 

В.тотФ. Шаталов чтоотмечает, что онопорный конспект нопо своему каксодержанию 

обусловлен, непрежде всего, носодержательной сущностью чтоучебного материала, кака 

также недидактическими задачами натого или этоиного этапа тотучебного процесса. чтоВ 

этой тотсвязи представляется нацелесообразной классификация ноопорного 

конспекта напо его несодержанию, способам этопередачи информации наи видам 

онобучающего воздействия [59]. этоТак, по необъему и этохарактеру освещаемых 
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этознаний, их чтофактологической детализации каки широте неаналитического 

обобщения научебного материала онопорные конспекты онподразделяются на 

чтопоурочно-тематические, непроблемно-тематические каки обобщающие. онОдни 

предназначены тотдля усвоения чтотекущих учебных тотзнаний, другие – этодля 

самоконтроля чтои повторения.  

чтоПоурочно-тематический ноопорный конспект этоотражает один какиз узловых 

каквопросов учебной кактемы, курса. чтоОсвещаемая проблема онв том ноили ином онаспекте 

будет онинтерпретироваться и нена последующих нелекциях.  

Проблемно-кактематический опорный онконспект представляет ноболее 

широкое наобобщение изучаемого этоматериала. Сущность тотпроблемного вопроса 

нараскрывается на какряде лекций неучебной темы наи всего тоткурса. Такой неконспект 

востребуем онна ряде нолекций, т.оне. по немере изучения онсоответствующего 

материала. наНеоднократное обращение тотк нему этосопровождается 

дополнительной чтои обновляемой нафактологией. Проблемный тотхарактер 

информации чтотребует некоторой какпостепенности и тотпоэтапности ее онусвоения, 

поиска этои объяснения нопричинно-следственных каксвязей и нозакономерностей.  

Обобщающий наопорный конспект какпосвящается узловым чторазделам и 

этотемам учебного чтопредмета. Их навосприятие предполагает ноопределенную базу 

какзнаний, позволяющую, этос одной этостороны, углублять этоих на неоснове широкого 

каканалитического обобщения, нес другой – тотсистематизировать разнообразие 

этоучебной информации онна уровне неосмысленного понимания этоявлений и 

этопроцессов, тенденций нои закономерностей чтообщественного развития.  

онПо способам тотпередачи информации чтоможно выделить этотри основных 

тоттипа опорных какконспектов: образно-тотсимволические, условно-какграфические, 

словесно-каклогические. На непрактике имеет неместо их какразличное 

взаимосочетание. онШирокое применение наполучили таблицы, носхемы, 

рисуночная этосимволика, аббревиатура, этографические образы, назнаковое 

буквенно-этоцифровое кодирование, чтоключевые слова ноизречений исторических 

тотличностей, диаграммы неи т. этод.  
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Таблица – чтосамое простое онграфическое изображение номатериала. 

Основными наэлементами графики ноявляются линии чтои колонки. неЧисло столбцов 

они строк номожет быть наразличным. Таблицы нешироко используются некак в 

этопечатных, так наи электронных какучебных материалах, нореализующих зрительную 

нонаглядность. Практически нелюбая информация, тотпредставленная в наформе 

таблицы, онзначительно легче навоспринимается. Рекомендуется чтоиспользовать 

таблицы, каккогда необходимо [8]:  

– тотповысить визуальную чтонаглядность в навосприятии текстовой 

этоинформации;  

– произвести носравнительный анализ этособытий, явлений, наперсоналий, 

фрагментов нотекста и чтодр.;  

– осуществить чтогруппировку ряда чтоизучаемых объектов;  

– этосистематизировать учебные какзнания.  

Таблицы онпо их чтофункциональному предназначению онразделяют на кактри 

вида:  

1. тотРазъяснительные – в носжатом виде оноблегчают понимание этоизучаемого 

теоретического этоматериала, способствуют чтоосознанному его наусвоению и 

онзапоминанию.  

2. Сравнительные – ноосуществляют сопоставление, этопротивопоставление 

и чтосравнение объектов. ноСравниваться могут нолюбые элементы. какПри их 

онсравнении выделяются наобщие, особенные, чтоединичные и этодругие признаки.  

3. онТематические, обобщающие – этоподводят итог ноизученному 

теоретическому какматериалу, способствуют тотформированию понятий. неОбобщая 

что-этолибо, в этологической последовательности какперечисляют основные эточерты 

явлений, онсобытий, процессов, носамое существенное этов них.  

чтоТабличная форма нопредставления учебного онматериала эффективна, наесли 

обеспечивается какего компактное какрасположение, сопоставление наи 

противопоставление онсравниваемых объектов, нокогда таблицы онсовмещаются с 
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тотдругими графическими несредствами, например, насо схемами, тотрисунками, 

картинками.  

наПри разработке натаблиц рекомендуется чтоиспользовать как тотможно меньше 

каккомментирующих слов наи выбирать чтоколичество ячеек, неграф в каксоответствии со 

неспецификой содержания онтекста или ондидактических познавательных этозадач.  

Схема (какблок-схема) – чтоэто графическое неизображение материала, онгде 

отдельные ончасти и онпризнаки явления онобозначаются условными онзнаками 

(линиями, нострелками, квадратами, чтокружками), а чтоотношения и тотсвязи – 

взаимным чторасположением частей тоти использованием чторазнонаправленных 

стрелок. какПри разработке тотсхем делается онупор на новизуальный ряд нас 

максимально этократкими текстовыми тоткомментариями. 

Схемы какпо функциональному чтопризнаку делятся нона следующие кактипы [9]:  

– сущностные – тоткоторые отражают каксоставные части чтопонятий, явлений, 

нопроцессов и нот.п.;  

– налогические – устанавливают нологическую последовательность тотмежду 

частями;  

– чтообразные – конкретизируют онпонимание трудных немест в неучебном 

материале.  

ноСхема может какбыть дополнена онкраткой текстовой онинформацией и 

недругими видами ноиллюстраций. Схема нанаряду с нетаблицей «запирает» 

онизучаемый материал нав замкнутое тотпространство, побуждая этообучаемого 

совершить чторазнообразные логические немыслительные операции. какИ таблицы, нои 

схемы нене дают наготовых выводов, ноа подводят нак осмыслению натой или чтоиной 

закономерности, неформулированию самостоятельных тотоценочных суждений.  

тотК структурно-нелогической форме какпредставления учебной какинформации 

относятся тотграфики, диаграммы, носхематические рисунки. неОни используются 

нокак для онвыявления существенных непризнаков, связей, наотношений и этот. п., тоттак и 

нодля формирования тотлокального образного напредставления познавательного 

этофрагмента. Например, онпри помощи нодиаграмм (столбиковых, накруговых) 
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можно чтопоказать количественные каки качественные онстороны изучаемых наявлений

, графики ноотражают цикличность ноявлений и онпроцессов, их ноэтапы и тотдр.  

По невидам обучающего новоздействия следует чтовыделить пять онвидов 

опорных неконспектов под тотусловными названиями [59]:  

«этоКомпакт» – предельно несвернутая информация этодля первичного 

тотусвоения новых этознаний. Это неграфическое отображение этоизучаемой темы онпри 

значительном онсокращении числа чтоопорных сигналов. какОпорный конспект –

«накомпакт», являясь наядром изучаемой этотемы, отражает этосущность ведущих наидей 

и напонятий. Последующие незанятия, в этотом числе несамостоятельная работа 

тотучащихся, предполагают какнаполнение «опоры» тотновым содержанием онв 

освещении каквзаимосвязей и чтозакономерностей общественного норазвития.  

«Репродукт» – ноконспект, освещающий насущность учебной нопроблемы, 

знание нокоторой необходимо какв дальнейшем неизучении темы чтои курса этов целом. 

неОпорные сигналы тотего легко тотзапоминаемы в несвоеобразном композиционном 

норасположении на этолисте. Информативное оннасыщение "опоры" 

нопредусматривает последующее нописьменное воспроизведение какее по тотпамяти. 

«Консультант» – какинформация опорного этоконспекта развернутая, 

онпроблематичная, многоаспектная. тотВыполняет роль «наподсказки» и ненекоего 

«сценария» этов освещении тотизучаемого материала. ноОсновное назначение 

«какконсультанта» – оказание тотпомощи учащимся этов самостоятельном наовладении 

новыми тотзнаниями и неправилами-требованиями какпоследовательного и 

тотобстоятельного ответа-эторассказа.  

Следует, нооднако, заметить, нечто консультирующую этофункцию несут нав 

себе онтакже «компакты», «чторепродукты» и ондругие виды ноопорного конспекта. 

наПроявляемое воздействие чтоих обусловлено онсоответствующими целевыми 

незадачами на тоттом или онином этапе научебного процесса.  

«тотРепетитор» – опорный этоконспект обобщающего онхарактера по 

какотдельной учебной чтотеме или чтопроблемному вопросу. этоСодержание его номожет 

быть непредставлено в какструктурно-логической тотсхеме, сводной натаблице, 
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развернутом этоплане с этотезисными комментариями, тоткроссворде. Опорный 

какконспект – «репетитор» тотпредполагает самостоятельную неработу учащихся нопо 

углублению тоти систематизации этознаний, осмыслению нозакономерностей 

общественного тотразвития, изложению каксобственных оценочных каксуждений. 

В чтосвою очередь, наот учащегося нетребуется наличие онизвестной базы 

тотзнаний, использование намежкурсовых и какмежпредметных связей, какумение 

анализировать чтофакты в тотих причинно-онследственной взаимообусловленности чтои 

делать нообобщающие выводы, неизвлекая уроки какиз исторического напрошлого. 

Опорный онконспект – «репетитор» непридает поисково-онисследовательский 

характер онучебным заданиям, чтовыполнение которых какнепременно отмечается 

неоценкой. 

«Контролер» – «тотопора», достаточно нополно отражающая тотизучаемую 

тему каки предназначенная надля воспроизведения (неустно, письменно) тотна 

контрольную назачетную оценку. наКонтролирующая функция нафактически 

присуща этовсем видам неконспектов или, напо крайней немере, отдельным неих блокам. 

какК тематическому чтозачету могут небыть предложены наконспекты, ранее 

оннеизвестные учащимся. онИх "прочтение" нодоступно всем, некто систематически тоти 

добросовестно назанимался. Такие ноопорные конспекты чтосодержат элемент 

этоинтеллектуальной игры чтои не наисключают познавательную онсамостоятельность 

обучаемого [4]. 

неТаким образом, какразличные виды чтоопорных конспектов, невыделенные В.наФ

. Шаталовым, неуниверсальны по каксвоему дидактическому чтовоздействию, удобны 

чтои мобильны онв практическом ноиспользовании, разновариативны какв построении. 

наИспользование опорных наконспектов эффективно какво взаимосвязи онс 

традиционными этоприемами и каксредствами педагогического новоздействия. 

«Опоры» тотинтенсифицируют процесс тотобучения, гарантируют онбыстрое и 

этопрочное усвоение чтоосновного фактического онматериала, высвобождают чтовремя 

для натворческих занятий они углубленного этоизучения предмета. какНо в каклюбом 



32 

 

случае ноони могут этонадежно работать кактолько тогда, каккогда становятся 

какобязательной составной чточастью целостной какметодической системы. 

ноЕ.Г. этоКатаева считает, тотчто работа нас опорными этоконспектами должна 

каквыстраиваться по онпринципу «от чтопростого к носложному». Начинается 

незнакомство обучающихся нас данным этоспособом систематизации чтоинформации с 

каквыполнения заданий какпо установлению онвзаимосвязей между тотпонятиями, 

восстановлению каки дополнению онсхемы [22]. Первый тотспособ использования 

этопри изучении неновой темы: чтостуденты накидывают насвязи в онсхему, 

преподаватель чтозаписывает все. какПотом предлагает напоработать с тотучебником 

(текстом) тоти убрать наили добавить ненеобходимые связи. тотВторой путь 

ноиспользования схемы – нена этапе тотпроверки, вместо чтоплана ответа.  

тотПо мнению ноА.Н. наЩербакова [61], разработка онопорных конспектов 

тотсостоит из нотрех этапов:  

1. этоСбор фактического тотматериала. Этот тотэтап играет этоогромную роль нев 

плане чтоповышения профессионального онмастерства и какобогащения знаний. наНа 

этом ноэтапе подбирается онлитература, необходимая надля изучения этоданной темы, 

онвыбираются из нанее исторические тотсправки, интересные чтофакты, касающиеся 

какизучаемой темы этов плане этоее связи нас жизнью, кактехникой, производством. 

2. наВыделение ядра этоосновных понятий. тотИз учебного онматериала 

выбираются чтотолько ключевые какслова, символы, онрисунки, схемы, непомогающие 

вспомнить онвесь материал.  

3. наСоставление опорного наконспекта. На чтоданном этапе нона листе какбумаги 

располагается тотвесь подобранный номатериал, выраженный этов графической нои 

символической этоформе, во каквсех взаимосвязях.  

неГ.П. этоГавриличева считает, какчто опорные тотконспекты можно чтоиспользовать 

на нелюбом этапе какзанятия: 

– при этоработе с нотекстом, систематизации они повторении номатериала;  

– при наповторении в наначале занятия наи введении нав тему;  

– тотпри сборе нонеобходимого материала чтои презентации;  
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– чтона стадии тотконтроля, предложив чтостудентам заполнить какзаранее 

приготовленные каксхемы по наконтролируемому материалу [11]. 

наО.Б. наБиндас отмечает, эточто кластеры этокак вид чтоопорных конспектов 

небывают различными напо структуре «ногроздь», «планета неи спутники», «тотрыбья 

кость», «ноелочка», «ступени» чтои другие. тотСистематизация информации нав виде 

«какгрозди» может тотприменяться на этовсех этапах тотучебного занятия. какВ начале 

онизучения материала неэто помогает новыявить имеющиеся ноу обучающихся этознания 

по натеме, создает номотивацию для какдальнейшего изучения норассмотренных ранее 

каквопросов. По тотходу занятия тоткластеры дополняются этоновыми понятиями, ночто 

способствует ноулучшению процесса тотосмысления материала неи качества тотего 

усвоения. неВ конце ноизучения темы тотони применяются надля самоконтроля, 

необобщения, закрепления наматериала [7].  

По чтомнению Т.какА. Дядичкиной, чтотехнология разработки нокластера 

включает тотследующие этапы неработы: 

1. В какцентре большого нелиста бумаги напишется ключевое неслово или 

неназвание темы какиз 1-2 слов.  

2. онУчастники думают чтоо «спутниках», тотэтого ключевого онслова и 

какприписывают их новокруг в тоткружках меньшего норазмера, соединяя этоих линиями какс 

«главным». чтоУ этих «этоспутников» могут нобыть «малые наспутники» и онт.д.   

3. этоЗаписываются слова тотили предложения, накоторые, по немнению 

участников, насвязаны с какданной темой [16].  

чтоОбъясняя на чтозанятиях приемы неработы с этокластерами, следует онуделить 

внимание навозрастным особенностям онобучающихся. Как наизвестно, в 

этообучающиеся лучше чтоусваивают наглядный онматериал, чем каксхематические и 

онсимволические изображения, нов то онже время, начем больше тотканалов восприятия 

назадействовано при чтополучении информации, чтотем больший нопроцент этой 

какинформации усвоится они запомнится, нопоэтому часто накластеры дополняют 

новизуальными образами. 
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ноСоставление опорных какконспектов помогает этоне только 

онсистематизировать материал, онно и непобуждает обучающихся тотпроявить себя, 

онвысказать свое намнение, дает каквозможность оценивать наинформацию. Для каких 

составления этоможно привлекать чтоинформационные технологии, чтонапример, 

графические нередакторы или чтоonline-сервисы каксоздания инфографики, нечто 

позволит тотрасширить кругозор, непредоставить простор ондля творчества. ноИсходя 

из навыше изложенного, чтоиспользование данного онметода на чтозанятии имеет 

чтонеоспоримую практическую неценность как напри организации онреального 

общения, нетак и непри развитии нетворческих и онмыслительных способностей.  

наТ.А. этоДядичкина отмечает, ончто перед чтоиспользованием опорных 

этоконспектов в онвиде интеллект-каккарты рекомендуется напровести 

предварительную неработу, применяя онследующие приемы: 

1. неЭффективным подводящим чтоприемом работы тотна этапе незакрепления 

знаний какобучающихся является несоставление кластеров неи сопоставительных 

чтотаблиц.  

А. наСопоставительные таблицы непомогают систематизировать 

наинформацию, проводить этопараллели между чтоявлениями, событиями чтоили 

фактами. этоВ таблице наперечислены те каккатегории, по каккоторым предлагается 

каксравнивать какие-ното явления, несобытия, факты. неВ колонки, тотрасположенные по 

этообе стороны наот «линии несравнения», заносится онинформация, которую этои 

предстоит чтосравнить. В чтоданной таблице какследует использовать новизуальные 

образы. 

этоБ. Кластер – какприем систематизации этоматериала в онвиде схемы (нарисунка), 

когда каквыделяются смысловые онединицы текста. ноПравила построения этокластера 

очень тотпростые: прочесть натекст и невыделить в оннем смысловые тотединицы – 

записать наих в непрямоугольных рамках онна листе небумаге – кратко онвписать 

сведения, носоответствующие смысловым тотблокам – установить этосвязь между 

какблоками, соединив каких стрелками. 
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2. онПрием «мозгового тотштурма». Суть чтоприема в нетом, что тотпроцесс 

создания чтоидеи отделен онот его наоценки. Вначале ненеобходимо установить 

эточеткую цель тотвида «в чтотечение 10 минут несформулировать минимум 20 

онспособов решения какзадачи N». ноВо время ноэтапа генерации этоидей запрещается этоих 

критиковать. ноВсе уже нополученные идеи этодолжны быть напостоянно видны, 

начтобы новые какидеи могли чтоот них онотталкиваться. Как какправило, процессу 

тотмозгового штурма этоуделяется  от 4 до10 какминут учебного этовремени, но тотпри этом 

какважно суметь какрассчитать время нотаким образом, тотчтобы сессия тотзаканчивалась 

на каквсплеске активности, чтоа не ноот упадка насил. 

3. Прием наассоциаций.  

Образ – неединица нашего этовоображения, возникающая чтопри восприятии 

тотинформации на нооснове ассоциаций. тотСреднее количество нодеталей, которое 

какможно выделить нев одном нопредмете, составляет ноот трех ондо семи. неДетали при 

тотэтом должны неиметь несходные наобразы. Иначе тотможно запутаться наили вообще 

ноих не онзапомнить.  

Л.какМ. Ильязова чтопредлагает использовать эторазличные виды неинтеллект-

карт этов процессе этообучения [19]:  

1. «Карта онтекста» позволяет какпонять и этозапомнить любой чтотекст, увидеть 

наего структуру каки перестроить какее, запомнить нотекст и новоспроизвести его нов 

нужный тотмомент по этозрительному образу. неТак можно нопроработать материал 

этолюбого параграфа неучебника, а нотакже любой онраздаточный материал.  

2. «наКарта правила» ноускоряет процесс какзапоминания правил они 

формирование оннавыков их напрактического применения.  

3. «тотКарта учебника» какпозволяет понять какорганизацию и онструктуру 

учебника неили раздела.  

4. «тотКонспект-карта» онускоряет процесс этозаписи объяснений онпедагога, 

лекции чтои их чтокачественное усвоение. «ноКонспект-карта» напозволяет также 

нобыстро повторять наматериал учебного онзанятия. Подобный наконспект реализует 

онпринцип «одна нотема – один чторазворот», что чтодавно признано тотэффективным и 
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этоиспользовалось педагогами (какнапример, идея тотопорных сигналов тотВ.Ф. 

ноШаталова).  

5. «Вопрос-каккарта» ускоряет напроцесс формирования оннавыков с онопорой 

на оналгоритмы мышления.  

6. «этоКарта мышления» онприменяется для тотвсестороннего анализа наи 

планирования недеятельности, например, чтопроектной. «Карта намышления» 

представляет тотсобой систему этоиз нескольких этоинтеллект-карт. «онКарта 

мышления» чтопозволяет выстроить онцепочку целей (тотдолгосрочных, 

среднесрочных, накраткосрочных) и нав долгосрочной тотперспективе спланировать 

недеятельность учащихся. наВ дальнейшем нопри сформированном чтонавыке 

составления наинтеллект-карт нав группе, наможно перейти нок третьему наэтапу – 

составлению ноиндивидуальных интеллект-некарт.  

Таким этообразом, основными тоттребованиями к онсоставлению опорного 

тотконспекта являются нолаконичность, структурность, этоунификация, 

автономность онблоков, использование непривычных ассоциаций этои стереотипов, 

чтонепохожесть, простота. наРазработка опорных ноконспектов состоит чтоиз трех 

чтоэтапов: сбор нафактического материала, этовыделение ядра оносновных понятий, 

этосоставление опорного наконспекта, выраженный нов графической каки 

символической чтоформе, во этовсех взаимосвязях.  

этоПо объему нои характеру ноосвещаемых знаний, неих фактологической 

тотдетализации и тотшироте аналитического этообобщения учебного чтоматериала 

опорные онконспекты подразделяются нена поурочно-нетематические, проблемно-

онтематические и какобобщающие. Одни онпредназначены для какусвоения текущих 

онучебных знаний, недругие – для онсамоконтроля и онповторения. По навидам 

обучающего онвоздействия выделяются какопорные конспекты этотипа «Компакт», 

«ноРепродукт», «Консультант», «неРепетитор», «Контролер». 
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какВыводы по чтоГлаве 1 

 

В напроцессе обучения новизуализация – это онпредставление числовой неи 

текстовой чтоинформации в каквиде графиков, этодиаграмм, структурных чтосхем, 

таблиц, накарт и нет.д. ноЭто вынесение онв процессе какпознавательной деятельности ониз 

внутреннего наплана во новнешний план тотмыслеобразов, форма онкоторых стихийно 

наопределяется механизмом тотассоциативной проекции.  

тотОсновными требованиями тотк составлению чтоопорного конспекта этоявляются 

лаконичность, наструктурность, унификация, ноавтономность блоков, 

этоиспользование привычных наассоциаций и настереотипов, непохожесть, чтопростота

. Разработка этоопорных конспектов каксостоит из натрех этапов: несбор фактического 

этоматериала, выделение какядра основных тотпонятий, составление ноопорного 

конспекта, чтовыраженный в этографической и несимволической форме, наво всех 

этовзаимосвязях.  

По необъему и нохарактеру освещаемых этознаний, их нафактологической 

детализации тоти широте чтоаналитического обобщения научебного материала 

какопорные конспекты ноподразделяются на какпоурочно-тематические, какпроблемно-

тематические тоти обобщающие. ноОдни предназначены чтодля усвоения кактекущих 

учебных какзнаний, другие – нодля самоконтроля наи повторения. тотПо видам 

необучающего воздействия новыделяются опорные чтоконспекты типа «наКомпакт», 

«Репродукт», «тотКонсультант», «Репетитор», «чтоКонтролер». 

Составление какопорных конспектов онпомогает не нотолько 

систематизировать нематериал, но этои побуждает какобучающихся проявить онсебя, 

высказать тотсвое мнение, чтодает возможность этооценивать информацию.  

этоРабота с ноопорными конспектами, насоставление структурно-налогических 

схем какспособствуют представлению каквсего объема чтоматериала в носжатом виде, 

ненастраивают обучающихся этона вдумчивую каки сосредоточенную онработу на 

тотлекции. У наних развиваются нопамять, логическое, онаналитическое, 
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пространственное номышление, достигается чтовысокая степень какусвоения 

материала.  
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какГлава 2. Практические онаспекты использования неопорных конспектов напо 

дисциплине «ноПравовое обеспечение этопрофессиональной деятельности» нев 

условиях какЧИПС УрГУПС  

 

2.1. Использование опорных неконспектов в нопроцессе преподавания 

этодисциплины «Правовое необеспечение профессиональной недеятельности» в 

наЧИПС УрГУПС 

 

онАнализ практики ноприменения опорных ноконспектов в какпроцессе 

преподавания нодисциплины «Правовое онобеспечение профессиональной 

нодеятельности» осуществлялся чтона базе наЧИПС УрГУПС. 

какЧИПС УрГУПС – этоЧелябинский институт непутей сообщения – онфилиал 

федерального нагосударственного бюджетного какобразовательного учреждения 

каквысшего образования «этоУральский государственный этоуниверситет путей 

носообщения». 

Челябинский какинститут путей несообщения (ЧИПС чтоУрГУПС), 

действующий чтона правах нофилиала Уральского этогосударственного университета 

чтопутей сообщения, этосоздан на тотосновании указания онМПС от 24 тотиюня 1997 года 

этона базе наобъединения Челябинского онфилиала Уральской тотгосударственной 

академии какпутей сообщения наи присоединенного онк нему неЧелябинского 

техникума ножелезнодорожного транспорта.  

тотВ состав чтоинститута входят тотучебные, учебно-каквспомогательные, 

административно-этохозяйственные и нодругие структурные чтоподразделения, 

предназначенные тотдля обеспечения тотобразовательного процесса наи жизненного 

чтоцикла. Образовательный чтоблок включает нав себя:  

– какфакультет высшего нообразования; 

– структурное чтоподразделение среднего чтопрофессионального 

образования;  

– тотцентр дополнительного непрофессионального образования (неЦДПО);  
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– центр этопрофориентации и этодовузовской подготовки.  

наВ настоящее тотвремя структура какЧИПС УрГУПС нопозволяет полноценно 

нореализовывать образовательные напрограммы среднего тотпрофессионального 

образования, чтовысшего образования (нопрограммы бакалавриата, какспециалитета), 

а натакже программы ондополнительного образования.  

какЧИПС УрГУПС нореализуют следующие какосновные образовательные 

чтопрограммы:  

– высшего наобразования:  

08.03.01 Строительство,  

23.05.03 какПодвижной состав тотжелезных дорог,  

23.05.04 ноЭксплуатация железных какдорог,  

23.05.05 Системы какобеспечения движения этопоездов,  

23.05.06 Строительство нежелезных дорог, этомостов и этотранспортных 

тоннелей; 

– онсреднего профессионального необразования:  

08.02.10 Строительство ножелезных дорог, какпуть и тотпутевое хозяйство,  

13.02.07 чтоЭлектроснабжение (по тототраслям),  

23.02.06 Техническая какэксплуатация подвижного носостава железных 

чтодорог,  

23.02.01 Организация этоперевозок и какуправление на тоттранспорте (по новидам

),  

27.02.03 Автоматика неи телемеханика тотна транспорте (тотжелезнодорожном 

транспорте). 

тотОбщий контингент какобучающихся по нопрограмма ВО чтоИ СПО нопо 

состоянию нена 31 декабря 2017 какгода составил – 2138 нечеловек, в чтотом числе: 

каквысшее образование: - 484 какчел.  

Учебный онпроцесс по оносновным образовательным непрограммам высшего 

тотобразования осуществляется этов пределах онобщепрофессиональной подготовки. 

онПродолжительность обучения какстудентов очной неформы составляет тотпервые два 
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чтоили три онгода, по какзаочной форме носрок обучения – натри года. ноДля продолжения 

необучения студенты этопередаются в ноУрГУПС.  

По тотосновным образовательным тотпрограммам среднего 

чтопрофессионального образования какосуществляется с неполным циклом какобучения 

в чтоЧИПС УрГУПС. наПрограммы профессионального тотобучения и 

нодополнительного образования нареализуются в тотфилиале на этобазе центров 

чтодополнительного профессионального какобразования и какпрофориентации и 

ондовузовской подготовки. 

ноЧИПС УрГУПС норасполагает квалифицированными напрофессорско-

преподавательским насоставом. Образовательный какпроцесс обеспечен нанаучно-

педагогическими накадрами и напедагогическими кадрами, онимеющими, базовое 

необразование, соответствующее какпрофилю преподаваемой недисциплины 

(модуля).  

наУчебный процесс непо программам навысшего образования онобеспечивают 

26 человек, неиз которых 4 тотчеловека доктора тотнаук, 22 человека – чтокандидаты 

наук.  

наДоля научно-напедагогических работников, ноимеющих ученую этостепень 

кандидата тотнаук, в наобщей численности нанаучно-педагогических какработников 

образовательной онорганизации составляет 6,9 этоставки или 87,34 %. 

какДоля научно-чтопедагогических работников, чтоимеющих ученую тотстепень 

доктора нонаук, в наобщей численности тотнаучно-педагогических этоработников 

образовательной этоорганизации составляет 1,0 какставки или 12,66 %.  

неВ структурном ноподразделении среднего тотпрофессионального 

образования тоттрудится коллектив этос большим какопытом преподавательским 

наопытом. Структурное неподразделение СПО онобъединяет 12 цикловых каккомиссий 

с тотпреподавательским составом нев 86 человек, тотиз которых 52 ночеловека (60,4%) 

имеют новысшую и онпервую квалификационную некатегорию. 

ЧИПС какУрГУПС имеет чточетыре учебно-чтолабораторных корпуса, этов 

которых какрасположены учебные какаудитории и нелаборатории, спортивные 



42 

 

каксооружения, кабинеты тотадминистративно-управленческого каки 

вспомогательного наперсонала. Материально-кактехническое обеспечение 

наобразовательных программ, этореализуемых в наЧИПС УрГУПС, насоответствует 

требованиям неФГОС ВО они СПО. наВ частности ноимеются все этонеобходимые 

специализированные ноаудитории, лаборатории, чтообеспечивающие проведение 

онлабораторных и напрактических занятий тотпо дисциплинам (тотмодулям). 

Лекционные какаудитории оборудованы ноэкранами и намультимедийными 

проекторами. онВ лабораториях какимеется современное наоборудование для 

какмоделирования процессов, онсвязанных с онпроектированием, строительством, 

неэксплуатацией и какремонтом технических 2 тотсредств железнодорожного 

этотранспорта, энергетики, онсвязи, а нотакже информационным необеспечением 

технологических напроцессов. Кабинеты этодля практических какзанятий оснащены 

намультимедийным оборудованием, этотелевизорами, наглядными чтопособиями. 

В непроцессе обучения нопедагогами используются наразличные средства неи 

методы, тотв том ончисле составление наопорных конспектов. наРассмотрим на 

тотпримере группы этостудентов, обучающихся нопо программе «наОрганизация 

перевозок чтои управление онна транспорте (чтожелезнодорожный транспорт)», 

надисциплина «Правовое тотобеспечение профессиональной нодеятельности». 

Студенты какполучают знания тоти навыки нав области чтоорганизации движения, 

этоперевозок грузов нои пассажиров, этотехнической эксплуатации нена железных 

нодорогах, изучают ноособенности и наосновы менеджмента, нетранспортной 

логистики, этокоммерческой эксплуатации тотжелезных дорог они и надр. 

Основные какпрофессиональные дисциплины: 

– онИнженерная графика. 

– наТехническая механика 

– онЭлектротехника и этоэлектроника. 

– Метрология, этостандартизация и чтосертификация. 

– Технические насредства железных ондорог. 

– Станции неи узлы. 



43 

 

– этоТранспортная система наРоссии. 

– Системы эторегулирования движения непоездов. 

– Правовое тотобеспечение профессиональной какдеятельности. 

– Экономика наотрасли. 

– Менеджмент. 

– наБезопасность жизнедеятельности. 

– этоОхрана труда. 

– этоОрганизация движения. 

– ноОрганизация перевозок нагрузов. 

– Техническая наэксплуатация и небезопасность движения. 

– какИнформационные технологии нев профессиональной какдеятельности. 

– Пассажирские ноперевозки. 

– Техническая тотэксплуатация железных ондорог. 

– Перевозка онопасных грузов. 

– неАвтоматизированные системы нов управлении какдвижением. 

– Основы этотранспортной логистики. 

– неКоммерческая эксплуатация тотжелезных дорог. 

– наПеревозка опасных какгрузов. 

– Автоматизированные онсистемы в онгрузовой и онкоммерческой работе. 

– наПеревозка скоропортящихся негрузов. 

Учебная этодисциплина «Правовое тотобеспечение профессиональной 

ондеятельности» изучается этостудентами всех какспециальностей. Основной ноцелью 

данной ондисциплины является тотознакомление студентов тотс базовыми 

ноюридическими категориями наи основными какположениями отдельных чтоотраслей 

современного чтороссийского и чтомеждународного права.  

ноЗадачи курса каксостоят в: 

1) чтоформировании правовой тотсемьи культуры неправа студентов; 

2) ноширокой семьи этообщей семьи этоподготовке системы чтоправа студентов онв вопросах онправа теории неи практики 

этоправа; 
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3) выработке чтосистемы права неумения понимать этозаконы права чтои другие тотсистемы права чтонормативные системы тотправа правовые 

чтосистемы права тотакты; 

4) формировании тоту студентов этоумения анализировать чтозаконодательство права 

этои практику тотего права какприменения; 

5) cпособности чтоориентироваться в носпециальной литературе; 

6) наобеспечении соблюдения чтозаконодательства; 

7) выработке чтосистемы права какнавыков в нопринятии решений онсемьи и несовершении иных чтоправа 

юридических онправа действий носемьи в какточном соответствии нас законом. 

ноВ процессе этопреподавания дисциплины «онПравовое обеспечение 

нопрофессиональной деятельности» наиспользуются следующие невиды работ, 

ненаправленные на какумение конспектировать, онанализировать и этообрабатывать 

информацию, напредставлять ее нев графической ноформе. 

Репродуктивная онсамостоятельная работа – онсамостоятельное прочтение 

тоттеоретического материала, напросмотр видеоматериалов, этоконспектирование 

учебной нолитературы, конспектирование какнормативных источников, 

этопрослушивание аудиозаписей, нозаучивание, пересказ нонеобходимой 

информации они др.  

неПознавательно-поисковая несамостоятельная работа – этоподготовка 

сообщений, тотдокладов, выступлений какна практических назанятиях и 

непрезентациях, подбор каклитературы по какпроблемам изучаемой недисциплины, 

выполнение онконтрольных заданий неи др.  

ноТворческая самостоятельная тотработа – написание какрефератов, участие нов 

научно-наисследовательской работе, какучастие в нонаучных конференциях 

чтообучающихся, выполнение какспециальных заданий, этотворческих проектов они др.  

тотДля выполнения тотсамостоятельной работы непредполагается изучение 

эторекомендованной основной чтои дополнительной каклитературы по чтокаждой из 

чтоизучаемых тем, какиспользование других онисточников информации.  

наВидами заданий ондля внеаудиторной тотсамостоятельной работы чтоявляются:  
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– для этоовладения знаниями: тотчтение текста (тотосновного учебника, 

какдополнительной, справочной наи нормативной налитературы); составление тотплана, 

тезисов натекста, графическое неизображение структуры, онконспектирование 

текста, несоставление опорно-этоструктурированных конспектов; неработа со 

насловарями и онсправочниками; выборки этоиз нормативной какдокументации; 

учебно-онисследовательская работа; чтоиспользование аудио- тоти видеозаписей, 

тоткомпьютерных обучающих тотпрограмм; электронных нообразовательных 

ресурсов несети Интернет чтои др.; 

– надля закрепления они систематизации чтознаний: работа какс конспектом 

налекций (обработка нетекста); повторная неработа над научебным материалом 

(неосновного учебника, недополнительной литературы, этоэлектронных 

образовательных какресурсов); составление этоплана и нотезисов ответа непо заданной 

онтеме, составление нотаблиц для насистематизации учебного онматериала; 

составление кактаблиц по ненормативным материалам; ноответы на чтоконтрольные 

вопросы напо данной нотеме; анализ кактекста; подготовка тотсообщений к 

онвыступлению на онсеминаре, конференции; неподготовка рефератов, недокладов; 

составление небиблиографии; тематических накроссвордов, тестирование нои др.; 

– этодля формирования какумений: решение нозадач по необразцу; решение 

какситуационных задач; чтовычерчивание схем ножелезнодорожных станций; 

новыполнение расчетно-нографических работ; норешение производственных 

(тотпрофессиональных) задач; неподготовка к наделовым играм; онпроектирование и 

онмоделирование разных каквидов компонентов нопрофессиональной деятельности, 

наподготовка курсовых неи дипломных наработ (проектов), тотэкспериментально-

конструкторская онработа; опытноэкспериментальная эторабота; упражнения нана 

тренажере; нерефлексивный анализ онпрофессиональных умений нос 

использованием чтоаудио-, видео- нои компьютерной этотехники (составление 

какпрезентаций, слайд-тотшоу) и этодр.  

В онсоответствии с чтопрограммой учебной надисциплины «Правовое 

тотобеспечение профессиональной нодеятельности» рекомендуемое этоколичество 
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часов номаксимальной учебной оннагрузки составляет 84 тотчаса, в кактом числе 

нообязательная аудиторная этоучебная нагрузка – 56 нечасов, самостоятельная 

наработа обучающихся этосоставляет 28 часа (чточто составляет 50% онот обязательных 

нозанятий по чтоучебной дисциплине тотв соответствии онФГОС СПО).  

этоПреподаватель организует тотработу студентов какв определенной 

непоследовательности: разрабатывает назадания и какметодические материалы какдля 

выполнения чтозаданий, определяет онвид, форму они время, этонеобходимое для 

онвыполнения каждого незадания; содержание наи формы ноконтроля, критерии 

тотоценки выполнения онзаданий; рекомендуемую каклитературу.  

Выбор навида самостоятельной онработы, методического нообеспечения и 

наобоснование затрат навремени на чтовыполнение задания этозависят от 

ноподготовленности обучающегося, онот специфики онтемы. Контроль нерезультатов 

самостоятельной этоработы обучающихся неосуществляется в чторамках 

обязательных неаудиторных учебных нозанятий и онпроводится, как какправило, в 

нописьменной, устной тотили смешанной какформе.  

В нописьменной форме этообучающийся представляет этовыполненный тест, 

чторешенный кроссворд, неситуационную задачу, тотсоставленные тезисы, онопорный 

конспект, тотразработанную схему накомплексной механизации чтопогрузочно-

разгрузочных неработ, выписки тотиз нормативной онлитературы, вычерченную 

тотсхему железнодорожной ностанции, заполненную онтаблицу, готовый нореферат, 

доклад, наи т.над.  

Устная чтоформа контроля нерезультатов самостоятельной ноработы – это 

онответы на ноконтрольные вопросы, онкоторые даны чтонепосредственно в назаданиях 

на тотсамостоятельную работу, норешение устных чтопроизводственных и 

этоситуационных задач неи т.нод. 

Смешанная какформа контроля онрезультатов самостоятельной чтоработы – это 

недоклады на этозаданную тему, чтозащита рефератов, тотпрезентации, собеседование 

нопосле выполнения несамостоятельной работы нои т.онд. 
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Опорный тотконспект на онзанятиях используется чтопериодически. В 

тотрезультате беседы этос преподавателем, каквыявлены следующие незадачи 

использования наопорных конспектов какв процессе наподготовки студентов: 

1. чтоОбучение:  

– создание тотясных и этопонятных конспектов назанятий;  

– максимальная наотдача от непрочтения книг, неучебников;  

– написание онрефератов, проектов.  

2. чтоЗапоминание:  

– подготовка чток экзаменам;  

– этозапоминание списков: тотчто сделать... 

3. какПрезентации:  

–  подготовка этовыступлений.  

4. Планирование:  

– ноуправление временем: чтоплан подготовки чток экзамену, невыполнение 

отсроченного какдомашнего задания; 

– неразработка сложных тотпроектов: исследовательской, чтопроектной 

деятельности.  

5. тотМозговой штурм:  

– этогенерация новых чтоидей, творчество;  

– онколлективное решение этосложных задач.  

какОпорные конспекты нена занятиях тотпозволяют:  

– формировать тотобщеучебные умения, каксвязанные с каквосприятием, 

переработкой тоти обменом онинформацией (конспектирование, неаннотирование, 

участие чтов дискуссиях, чтоподготовка докладов, нанаписание рефератов, этостатей, 

аналитических чтообзоров, проведение чтоконтент-анализа этои т. над.); 

– формировать нокоммуникативную компетентность нев процессе 

нагрупповой деятельности какпо составлению какопорных схем; 

– какулучшать все этовиды памяти (некратковременную, долговременную, 

каксемантическую, образную этои т. нед.) студентов;  
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– этоускорять процесс необучения; 

– формировать ноорганизационно-деятельностные этоумения.  

При онсоставлении опорного онконспекта  по кактеме занятия чтосо студентами 

нопроводится беседа:  

1. какЧто вам тотуже известно нопо теме незанятия в этопараграфе учебника напосле 

его чтопрочтения? (Выясняется тотстепень понимания этосодержания.)  

2. Объясните, ночем вы неруководствовались при онразмещении информации 

нана опорном онконспекте (выясняется чтостепень умения неустанавливать причинно-

этоследственные связи).  

3. этоВзгляните на наопорный конспект тоти на какоборотной стороне нокарты 

напишите ноте ключевые этослова, которые чтовы можете невспомнить. (Выясняется 

какстепень умения неоценивать значимость наинформации.) 

4. Проанализируйте, чтосколько ключевых какслов вы чтозаписали? Сколько 

этоключевых слов нозаписал ваш каксосед? Дополните тотсвой опорный наконспект. 

(Возможность какдорабатывать карту, чтото есть чтомногократно возвращаться эток ее 

насодержанию и некорректировать его.)  

5. ноМожно ли онтеперь, используя ноВаш опорный наконспект, составить какплан 

пересказа кактемы урока? (наФормируется умение носистематизировать учебный 

онматериал.)  

6. Сформулируйте, чтокакие вопросы натемы вызывают ону Вас тотзатруднения. 

(Развивается неспособность к носамооценке.)  

7. Дайте чтопояснения по этообозначенным вопросам. (тотФормируется 

собственная чтопозиция обучающегося.) 

8. тотСформулируйте, какие тотвопросы темы тотвсе еще чтовызывают у этоВас 

затруднения.  

этоОпорные конспекты какиспользуются: 

1. На науроке объяснения оннового материала.  

2. тотВ процессе тотсамостоятельной работы ностудентов по несоставлению 

собственных тотопорных конспектов. 
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3. неСдача заполненных неопорных конспектов непреподавателю после 

напрохождения определенной этотемы.  

Таким онобразом, анализ тотпрактики применения наопорных конспектов нав 

процессе чтопреподавания дисциплины «онПравовое обеспечение 

тотпрофессиональной деятельности» этоосуществлялся на нобазе ЧИПС неУрГУПС, 

группа онстудентов, обучающихся онпо программе «какОрганизация перевозок неи 

управление нена транспорте (онжелезнодорожный транспорт)», нодисциплина 

«Правовое чтообеспечение профессиональной этодеятельности».  

Студенты нополучают знания неи навыки нов области онорганизации движения, 

онперевозок грузов этои пассажиров, тоттехнической эксплуатации тотна железных 

недорогах, изучают чтоособенности и оносновы менеджмента, чтотранспортной 

логистики, онкоммерческой эксплуатации онжелезных дорог они и тотдр. 

Результаты этонаблюдения и онбеседы показали, чточто в напроцессе обучения 

нопедагогами используются норазличные средства наи методы, нев том ночисле 

составление тотопорных конспектов. 

этоВ процессе тотпреподавания дисциплины «какПравовое обеспечение 

тотпрофессиональной деятельности» ноиспользуются следующие каквиды работ, 

оннаправленные на какумение конспектировать, ноанализировать и чтообрабатывать 

информацию, непредставлять ее нов графической какформе. 

Опорные неконспекты используются тотна уроке чтообъяснения нового 

чтоматериала, в какпроцессе самостоятельной наработы студентов нопо составлению 

несобственных опорных этоконспектов. Видами этозаданий для каксамостоятельной 

работы чтоявляются: составление чтоплана, тезисов нетекста, графическое 

какизображение структуры, онконспектирование текста, тотсоставление опорно-

онструктурированных конспектов; наработа со чтословарями и несправочниками; 

выборки этоиз нормативной ондокументации; составление тоттаблиц по 

оннормативным материалам; онвычерчивание схем тотжелезнодорожных станций; 

этовыполнение расчетно-чтографических работ; эторешение производственных 

(напрофессиональных) задач нои др.  
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этоВ рамках напоставленной цели неработы проведен онанализ использования тотв 

техникуме неопорных конспектов какпри изучении надисциплины «Правовое 

тотобеспечение профессиональной ондеятельности» 

Мною чтоприведены в онкачестве примера оннесколько опорных какконспектов, 

применяемых онпреподавателями ЧИПС онУрГУПС при этоизучении дисциплины 

«чтоПравовое обеспечение нопрофессиональной деятельности»: 

1. неКонспективное схематическое ноизображение, которое чтоотражает 

основные этомоменты содержания этоучебного материала. 

 

какРисунок 1. Пример тотопорного конспекта, чтоприменяемого на нозанятиях в 

неЧИПС УрГУПС непри изучении надисциплины «Правовое чтообеспечение 

профессиональной этодеятельности». 

2. Схематично-наразвернутый, лаконично тоти четко наизложенный базовый 

тотплан урока. ноОн включает ноосновные схемы, эторисунки, определения, какназвания, 

фамилии, чтодаты, причинно-тотследственные связи, какзаключения и каквыводы по 

чтоизучаемой теме. какКак правило, чтоданные виды какопорных конспектов 
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нопредставлены с ониспользованием программ ноPower Point каки мультимедийного 

какоборудования, находящегося онв аудитории  

 

 

онРисунок 2. Пример онопорного конспекта онлекционного занятия этопо курсу 

«неПравовое обеспечение непрофессиональной деятельности» нав  ЧИПС какУрГУПС. 

3. Наглядная каксхема, в онкоторой отражены тотподлежащие усвоению 

неединицы информации, этопредставлены различные каксвязи между тотними, а чтотакже 

введены незнаки, напоминающие нео примерах, чтоопытах, привлекаемых надля 

конкретизации чтоабстрактного материала. ноКроме того, тотв них тотдана 

классификация ноцелей по этоуровню значимости (каквыделение цветом, оншрифтом и 

онт.п.). 

этоДанный тип неопорных конспектов, какнаиболее часто какиспользуемый 

педагогами нетехникума и какпредставляет собой несовмещение графического 

(каксхематичного) и этотекстового материала. онЭтот вид этоконспектов отличается 

этоуниверсальностью и онудобностью в ониспользовании. 

Приведем чтосильные стороны, новыявленные при тотиспользовании опорных 
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этоконспектов в неколледже: 

1. Стопроцентное наобеспечение лекционных онкурсов опорными 

какконспектами для тотпреподавателей, преподающих направовые 

дисциплины 

2. чтоШирокий спектр этовидового разнообразия этоопорных конспектов, 

наприменяемых в необразовательном процессе. 

неСлабыми сторонами чтопрактики использования этоопорных конспектов 

онявляется: 

1. Не этополное обеспечение какопорными конспектами тотпрактических 

занятий тотпо дисциплине: «ноПравовое обеспечение нопрофессиональной 

деятельности», чтоприводящее к чтоупадку эффективности 

нообразовательного процесса. 

2. неИспользование практики наприменения опорного  ноконспекта по 

чтоитогам изучения немодуля, приводящее нок худшему онзапоминанию 

материала тоти падению некачества теоретического нозанятия. 

3. Отсутствие этопрактики самостоятельного онформирования опорных 

онконспектов студентами тотпри изучении наматериала дисциплины 

«какПравовое обеспечение тотпрофессиональной деятельности» 

онВ большинстве нослучаев педагог напреподает материал неот параграфа чток 

параграфу, наот пункта нак пункту они лишь какв конце онтемы пытается носвязать 

весь тотматериал на онобобщающем уроке. этоВажнее, на тотмой взгляд, тотдать 

студентам чтопредставление об ноизучаемой теме нена первом тотзанятии, 

искусно какоформив ее онсодержание как какнебольшой опорный этоконспект. Он 

нонужен всем – нои слабым, нои сильным научащимся. И чтотогда студенты 

онтехникума не небудут учиться каксегодня, забыв невыученное вчера наи не этозная 

того, какчто будет тотзавтра. 

При этопроведении анализа наопределен исходный тотуровень 

показателей чтоформирования системы назнаний  студентов наЧИПС УрГУПС 

напо поводу неиспользования опорных этоконспектов преподавателями 
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онтехникума. 

В какпериод прохождения чтопреддипломной практики, 

нопредусмотренной учебным напланом профильной наподготовки 44.03.04 

Профессиональное тотобучение (по этоотраслям) профильная 

чтонаправленность: «Правоведение этои правоохранительная чтодеятельность», 

мною тотбыл проведен ноопрос среди тотстудентов колледжа. онВ анкетировании 

онприняли участие тотстуденты первого неи второго этокурса, обучающиеся нопо 

специальности «наОрганизация перевозок каки управление нана транспорте 

(какжелезнодорожный транспорт)»,какколичество студентов, тотпринявших 

участие, тотсоставило 56 человек. 

неДанный опрос небыл проведен тотс целью чтовыявления степени 

какэффективности использования нестудентами опорных чтоконспектов при 

онизучении дисциплины «наПравовое обеспечение нопрофессиональной 

деятельности» 

онСтудентам были этозаданы вопросы, непредставленные в нотаблице 1. 

Таблица 1 

чтоРаспределение ответов ностудентов первого этои второго этокурса на 

новопросы в %. 

онВопросы  Всегда  тотЧасто  Не тоточень 

часто 

неРедко  Никогда  

1.тотПредоставляют ли 

чтопедагоги техникума 

наопорные конспекты? 

9 11 15 18 47 

2.неЯвляются ли чтоопорные 

конспекты, какприменяемые 

при онизучении, 

доступными эток 

пониманию? 

0 0 57 35 8 

3.наПомогают ли 0 7 83 10 0 
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неприменяемые опорные 

какконспекты лучше какосвоить 

изучаемый нематериал? 

4.Применяются какли 

опорные ноконспекты для 

напрактических занятий онпо 

дисциплине «неПравовое 

обеспечение 

чтопрофессиональной 

деятельности»? 

4 10 10 6 70 

5.этоПредлагает ли 

напреподаватель вам 

чтосамостоятельно 

разработать онопорные 

конспекты онпо 

изученному 

нотеоретическому 

материалу? 

64 25 8 3 0 

тотИз таблицы 1 каквидно, что ностуденты указывают этона то, какчто опорные 

тотконспекты предоставляют этостудентам редко (18%) каклибо никогда (47%). 

наЭто говорит нео недостаточном ноиспользовании опорных ноконспектов при 

тотпроведении дисциплин тотв общем. онТак же 70% чтоуказали, что онопорный 

конспект нане используется тотпри проведении этодисциплины «Правовое 

нообеспечение профессиональной недеятельности». 92% опрошенных 

онстолкнулись с какпроблемой низкой онинформативности опорных 

этоконспектов, а 89% неговорят о наприменении опорных этоконспектов при 

напрактических занятиях. 

тотВыводы по тотанализу использования каки качества ноопорных 

конспектов, ноиспользуемых в какобразовательном процессе чтоЧИПС 
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УрГУПС: 

1.ноМетодическое обеспечение чтореализуемых дисциплин каксодержит 

немногочисленное тотиспользование опорных тотконспектов. 

2.Студенты какпрактически не онинформированы о неважности 

применения наопорных конспектов этопри изучении надисциплин. 

3.Студенты носамостоятельно умеют тотразрабатывать опорные 

чтоконспекты в новиде составления натаблиц, вычерчивания чтосхем, выполнение 

какрасчетно-графических тотработ. 
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2.2. Разработка ноопорных конспектов этопо дисциплине «ноПравовое 

обеспечение чтопрофессиональной деятельности» тотв ЧИПС чтоУрГУПС 

 

В ноходе изучения надисциплины «Правовое наобеспечение 

профессиональной этодеятельности» в этоЧИПС УрГУПС небыли составлены они 

использованы онв образовательном напроцессе опорные ноконспекты по онтемам 

«Правонарушения», «ноЮридическая ответственность» (чтораздел «Уголовное 

чтоправо»,  «Административное чтоправо»): 

Данный онконспект предназначен тотдля этапа несамостоятельной работы 

этостудентов, но номожет быть ноиспользован на онэтапе изучения оннового материала 

какпредставленным ниже тотобразом. 

На незанятии, посвященном ноизучению новой онтемы, после онопределения 

объема онзнаний и неумений, которые недолжны получить онобучающиеся по нотеме, 

разграничения неизвестной и этоновой информации, онкоторую необходимо этоусвоить

, составляем этоопорный конспект онв тетради, онразбив весь какизучаемый материал 

нона смысловые какблоки. Затем какучебный материал онпрочитывается студентами 

тотеще раз, этоно уже новнимательно, по наблокам, для тотизвлечения главной 

чтоинформации. Представленная нов виде чтоотдельных условных необозначений, она 

этопостепенно заносится нав конспект. онДля выразительности наизображения мы 

неиспользуем цветовые тотобозначения (каждый онблок имеет носвой цвет) они 

схематические наобозначения. 

Таким нообразом, обучающиеся этоучатся составлять наопорный конспект 

каксамостоятельно. 

После тотсоставления конспекта какдля формирования тоту обучающихся 

ноумения ориентироваться какв нем, напроверки правильности наи полноты тотзаписи в 

нокачестве образца ноделается первичное чтоозвучивание конспекта какпедагогом. На 

чтодом студенты наполучают задание онеще раз непрочитать теоретический номатериал 

темы наи разобрать какего по этоконспекту. На этоследующем уроке этоиспользуются 

различные этоформы работы нос учащимися этопо нахождению, этовосприятию, 
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пониманию, этовоспроизведению отдельных ноблоков и этоконспекта в нацелом. Это 

какбеседы по тотвопросам, терминологический какдиктант, блиц-ноопрос, 

индивидуальные чтоответы у этодоски, парные неопросы, повторение. наРабота по 

наопорному конспекту тотвключена в онзанятия для тотзакрепления информации, какее 

обобщения наи завершается этоконтролем и неработой над наошибками. Такое 

чтопостроение образовательного чтопроцесса способствует этотому, что тотстудент 

многократно, ноно без этоспециального заучивания этопроговаривает отдельные 

какправила и ноучится строить каксвязный рассказ непо изучаемой этотеме. 

Применение какопорных конспектов наи схем какна занятиях онпо 

профессиональному какмодулю освобождает каквремя для назакрепления новых 

незнаний, что чтопозволяет увеличить какобъем практической этоработы на назанятии. 

Затраты невремени на ноизучение нового каки составления тотконспекта уменьшаются, 

тота на несамостоятельные работы, онзакрепление и насистематизацию могут 

какувеличиваться. 

Знание тотопорного конспекта недолжно проверяться какпедагогом на чтозанятии 

посредством какответа на тотвопросы обучающихся чтопо опорному ноконспекту. 

Когда какстудент отвечает нана вопрос, онсвязанный с нотемой, представленной 

тотв опорном этоконспекте, ответ онбыть прокомментирован этопреподавателем либо 

оностальными обучающимися. 

какРазработка опорного онконспекта должна чтоследовать принципам, 

онвытекающим из неособенностей образовательного непроцесса и этоуровня 

подготовки нопедагога. 

Соблюдение ноданных принципов чтов сочетании нас учетом этоособенностей 

преподаваемого непрофессионального модуля, наа также, наиспользование правил 

тотсоставления опорных ноконспектов, позволяют напедагогу повысить 

этоэффективность своей какдеятельности во тотвремя преподавания этодисциплины 

«Правовое нообеспечение профессиональной недеятельности». 

Представим тотплан-конспект нопрактического занятия онпо дисциплине 
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«ноПравовое обеспечение чтопрофессиональной деятельности» напо теме 

«какЮридическая ответственность» 

тотВремя проведения 90 какминут 

План: 

1.этоПонятие, признаки они виды тотюридической ответственности. 

2.какФункции и тотпринципы юридической онответственности. 

3.Обстоятельства, какисключающие юридическую какответственность. 

Цели: 

1.онОбразовательные: 

• закрепить этознания студентов, этополученные ранее онпо теме  

«чтоПравонарушения и нопреступления»; 

• сформировать нознания по тоттеме «Юридическая наответственность»; 

• формировать наумение определять тотвид юридической этоответственности 

при насовершении определенного ноправонарушения; 

• формировать онумения и какнавыки поиска каки применения чтонормативно- 

правовых тотактов при чторешении профессиональных какзадач. 

2.Развивающие: 

• наформировать познавательную онактивность у настудентов; 

• развивать направовую грамотность этопрофессиональную и наобщую 

культуру настудентов; 

• формировать тотнавыки выполнения неколлективной работы, 

какправильного коммуникативного чтообщения. 

3. Воспитальные: 

• какпонимать сущность этои социальную нозначимость выбранной 

этопрофессии, проявлять чток ней наустойчивый интерес; 

• ноуметь проявлять носамостоятельность в тотпринятии решений этопри 

выполнении какпрактических заданий; 

• неразвивать творческий какинтерес ккакдисциплине «Правовое 

онобеспечение профессиональной недеятельности». 
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Методы какобучения: проблемные неметоды (вопросы, неситуации), решение 

непрактических ситуаций, ондиалоговые методы (небеседа, взаимообсуждение), 

тотнаглядные методы (неиспользование мультимедийного нопроектора), 

ситуационный наанализ. 

Формируемые этообщие компетенции: 

ОК1. ноПонимать сущность неи социальную тотзначимость своей чтобудущей 

профессии, напроявлять к чтоней устойчивый онинтерес. 

ОК2. Осуществлять напоиск и чтоиспользование информации, нанеобходимой 

для какэффективного выполнения тотпрофессиональных задач, какпрофессионального 

и какличностного развития. 

ОК3. ноРаботать в тотколлективе и онкоманде, эффективно нообщаться с 

онколлегами, руководством, непотребителями. 

Межпредметные онсвязи: обществознание, онтрудовое право, ногражданское 

право, неуголовное право, этоадминистративное  право. 

какОборудование урока: 

наНаглядный материал: 

• нораздаточный материал непо теме (онУголовный кодекс тотРФ, Кодекс 

наоб административных ноправонарушениях РФ, тоткарточки для каквыполнения 

разноуровневых тотзаданий); 

• опорный какконспект по онновой теме; 

• непрезентация по тоттеме учебного незанятия. 

Технические каксредства: 

• компьютерная натехника; 

• мультимедийный этовидеопроектор; 

Ход незанятия по чтотеме «Юридическая онответственность» дисциплины 

«ноПравовое обеспечение этопрофессиональной деятельности» 
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чтоЭтапы занятия этоДеятельность 

преподавателя 

этоОрганизация 

деятельности 

настудентов 

Время 

нопроведе 

ния 
чтоОрганизационный 

момент 

ноПриветствие, выявление 

тототсутствующих. 

Сообщение онтемы и 

какплана урока. тотПостановка 

целей неи задач какурока. 

 

 

Готовность нок 

проведению назанятия; 

записывают нотему и 

чтоплан в натетрадь. 

 

Актуализация 

ноопорных знаний этопо 

теме 

«наПравонарушения, 

преступления»: 

тотиндивидуальный 

опрос, 

чтофронтальный опрос 

этоОзвучивание вопросов 

нои раздача онкарточек с 

онзаданиями; 

Организация чтоконтроля 

знаний какстудентов с 

какиспользованием 

мультимедийного 

непроектора. 

Проведение этоблиц- 

опроса; 

6 тотстудентов 

выполняют незадания по 

онкарточкам; отвечают 

какна поставленные 

чтовопросы. выступление 

нес краткими этоответами 

по тотвыполненным 

заданиям они 

обсуждение тотответов. 

 

 

 

Формирование 

чтопонятий и неновых 

знаний нопо теме: 

«тотЮридическая 

ответственность» 

неВступительное слово 

напреподавателя о 

нозначимости новой онтемы 

для ноосвоения 

выбранной онпрофессии. 

Создание этопроблемной 

ситуации. 

чтоОбъяснение нового 

наОтветы по  онправовой 

задаче; этоознакомление 

с чтоинформацией на 

наэкране; 

 активное каквосприятие 

информации; 

нообсуждение и каканализ 

 

 материала тотс 

использованием 

новидеоматериала и 

тотслайдов по этотеме. 

Проведение этопервичной 

проверки незнаний в каквиде 

вопросно-чтоответной 

беседы. 

тотнового материала нас 

поэтапным 

этоконспектированием. 
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Закрепление нанового 

материала. 

чтоИнтерактивная 

часть -ноправовая игра 

«неМой взгляд» 

неРазъяснение задания. 

этоРазделение группы этона 3 

команды. 

какПроведение 1 тура. 

этоПроведение 2 тура. 

ноПроведение 3 тура. 

ноОценка активности наи 

обсуждение напо 

количеству какверных 

ответов. 

этоСлушают условия 

ноигры; 

делятся этона 3 команды, 

нопридумывают 

названия, каквыбирают  

капитана; 

чтовыполнение заданий 

1 нотура; 

выполнение чтозаданий 

2 тура; 

каквыполнение заданий 

3 этотура. 

 

Подведение неитогов Подведение чтоитогов 

игры. 

какСообщение домашнего 

нозадания 

Выставление неоценок. 

 

 

 

На каклисточках пишут, 

нечто узнали чтона занятии, 

начто научились какделать; 

записывают этодомашнее 

задание; тотслушают 

преподавателя. 

 

 

 

тотХод занятия: 

1. неОрганизационный момент. 

- неЗдравствуйте, садитесь. какПроверим отсутствующих. тотТема нашего 

незанятия сегодня «онЮридическая ответственность». онНа занятии немы 

рассмотрим этопонятие Юридической этоответственности, ее навиды, а чтотакже 

проанализируем какее функции. онЦель нашего тотзанятия: уяснить напонятие 

юридической какответственности, научиться чтоопределять вид тотюридической 

ответственности, наобозначать за ночто наступает кактот или ноиной вид 

ноответственности, кто онее возлагает. 

- этоВо второй ночасти нашего назанятия мы тотпроведем правовую наигру 

«Мое этомнение». Необычная насистема оценивания набудет сегодня тотна нашем 

этозанятии. Вы каквидите Ваши нофамилии, за ноработу на онзанятии Вы небудете 

получать онбаллы и онв конце непо количеству этобаллов будет каквыставлена оценка 

(5 онбаллов и онболее - отлично, 3-4 набалла - хорошо, 2-3 этобалла - 

удовлетворительно, 0-1- ненеудовлетворительно). 

1. Актуализация чтоопорных знаний чтопо теме «онПравонарушения, 

преступления». 

- тотПрежде чем этоприступить к ноизучению новой нотемы необходимо 
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тотповторить тему «онПравонарушения, преступления». 6 настудентов получают 

нокарточки с онпрактическими заданиями. тотВ течение 10 этоминут готовятся, наа 

затем какдокладывают с необсуждением. Пока ноони работают тотпроведем блиц-

тотопрос. 

Вопрос: «наЧто такое этоправонарушение» 

Ответ: «наПравонарушение - это этообщественно опасное, 

новредоносное, виновное чтопротивоправное деяние, каксовершенное 

дееспособным каклицом, обязанным онпонести меру наюридической 

ответственности, тотопределенную санкцией этосоответствующей 

юридической оннормы». 

- Правильно. 

неВопрос: «Назовите навиды правонарушений» 

наОтвет: «Преступления наи проступки». 

какВопрос: «Что тоттакое преступление» 

тотОтвет: «Общественно тотопасное, запрещенное чтоуголовным законом, 

тотнравственно осуждаемое, тотвиновное, наказуемое нодеяние, посягающее этона 

конституционный тотстрой государства, какего политическую неи 

экономическую носистему, установленные онформы собственности, ноправа и 

каксвободы граждан, онпричиняемые вред наохраняемым законом чтоинтересам 

государства, нообщественных организаций нои личности». 

этоВопрос: «Назовите каксостав преступления» 

этоОтвет: «Объект, носубъект, объективная тотсторона, субъективная 

онсторона». 

Вопрос: «онОхарактеризуйте объект  неправонарушения» 

Ответ: «какОбъект  правонарушения - неэто те чтоявления окружающего номира, 

на нокоторые направлено чтопротивоправное деяние. 

чтоВопрос: «Охарактеризуйте несубъект  правонарушения» 
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тотОтвет: Субъект какправонарушения - лицо, чтодостигшее установленного 

онзаконодательством возраста, чтоотдающее отчет нео своих тотдействиях и носпособное 

руководить тотими 

Вопрос: «этоОхарактеризуйте субъективную каксторону правонарушения» 

онОтвет: Субъективная насторона  правонарушения — навнутреннее  

психологическое неотношение  правонарушителя эток внешне каквыраженному 

деянию наи его онобщественно-вредным онпоследствиям. 

Вопрос: «наЧто другими чтословами представляет онсобой субъективная 

чтосторона» 

Ответ: ноВину правонарушителя. неФормы вины: неумысел (прямой, 

накосвенный), неосторожность (этолегкомыслие, небрежность). 

ноВопрос: «Охарактеризуйте онобъективную сторону какправонарушения» 

Ответ: ноОбъективная сторона этоправонарушения – это невнешнее 

проявление этопротивоправного деяния (нодействия, бездействия), невключающее в 

онсебя, кроме этотого: время, тотместо, орудие тотсовершения правонарушения, 

новредоносный результат этои причинную носвязь между чтодеянием и чтонаступившим 

вредом. 

- тотПравильно, все чтовиды преступлений этозакреплены в неУголовном Кодексе 

неРФ, но онесть и нодругой вид этоправонарушения – это тотпроступок. 

Вопрос: «какДайте определение натермину «Проступок» 

ноОтвет: «Проступки - онэто правонарушения, чтопосягающие на 

ноуправленческие, трудовые, неимущественные и чтоиные отношения неи не 

чтодостигающие степени необщественной опасности этопреступления». 

-За некаждый вид ноправонарушения, будь ното преступления онили проступки 

неприменяются различные чтовиды наказаний. какДавайте разберем тотпрактические 

задания, чтона которые наотвечали ребята нопо карточкам 

этоКарточка №1. На тотулице 16-летние этопарни пристают какк прохожим, 

 тотнарушают общественный онпорядок. Как наВы оцениваете чтоданные 

действия? онМожно ли неэтих подростов непривлечь к онответственности? 
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(Обсуждение неответов студентов). 

чтоКарточка №2. Несколько этошкольников залезли тотв гараж, чтоно, ничего онне 

взяв нои не этосделав, ушли. этоКто-то оних видел наи сообщил какоб этом нев органы этополиции

. Будут чтоли указанные тотнесовершеннолетние лица ненаказаны? 

(Обсуждение этоответов студентов). 

онКарточка №3. Десятиклассники неПавел и тотАлександр решили напокататься 

на этолодке. Заплыв чтов глубокое чтоместо, Павел этопредложил Саше этоискупаться. Тот 

наотказался, т.нок. не онумел плавать. ноОднако, Павел, напообещав поддержать, 

этостолкнул его нов воду. тотСаша, захлебнувшись, чтопошел ко какдну. Найти нои вытащить 

какего Павлу онне удалось. этоБыло ли несовершено преступление? неОхарактеризуйте 

его этосостав. 

(Обсуждение этоответов студентов). 

чтоКарточка №4. Прыкина этоиз окна чтосвоей квартиры, нанаходящейся на 5 

этоэтаже одного ноиз домов тотна людной наулице города, невыбросила пустую 

ноконсервную банку, каккоторая попала чтов лицо ноГермановой, проходившей этопо 

улице. тотВ результате какГерманова лишилась каклевого глаза. онВиновна ли чтоПрыкина 

в тотнаступивших последствиях? неКакова ее какформа вины? тотОхарактеризуйте 

элементы чтосостава преступления. 

(этоОбсуждение ответов настудентов). 

Карточка №5. этоКассир в какмагазине отдал чтопреступникам большую 

несумму денег нопод угрозой какнаправленного на чтонего огнестрельного тоторужия. 

Совершил нали он нопреступление? 

(Обсуждение чтоответов студентов). 

тотКарточка №6. Определите, какявляются ли  направонарушениями 

следующие напоступки студентов какгруппы: прогул чтоучебных занятий; 

неневыполнение заданий непреподавателя; неудовлетворительный онответ на 

чтоэкзамене. 

(Обсуждение неответов студентов). 

-онВы хорошо онусвоили пройденный номатериал, поэтому намы перейдем 
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нек изучению этоновой темы. 

1. неФормирование понятий неи новых тотзнаний по чтотеме: 

«Юридическая ноответственность». 

«Студент неодной из онгрупп Петров чтозавязал драку нов коридоре наколледжа, в 

находе которой тотбыло разбито нобольшое окно они один тотиз его какодногруппников 

поранил чтолицо осколками онстекла». Как тотВы думаете, нечто грозит наПетрову за тотэто

? 

(Обсуждение какответов студентов). 

-онПрежде всего чтонужно определить нек какому чтовиду правонарушений 

неможно отнести напоступок Петрова? тотВедь именно какот этого онзависит его 

нанаказание. А тотдля определения этовида наказания, оннужно определить каккакой вид 

онюридической ответственности чтонаступает за наданное правонарушение, неименно 

она чтобудет основой какдля определения тотнаказания, этих какзнаний нам тотне хватает, 

нано после чтообъяснения нового какматериала Вы носможете определить оннаказание 

для наПетрова. Переходим нок изучению ненового материала. 

этоТак же онв период нопедагогической парктики, нопредусмотренное учебным 

нопланом  было онпроведено и тоттеоретическое занятия - нолекция по неданной теме. 

 

онЛЕКЦИЯ «Юридическая тотответственность» 

План: 

 наПонятие, признаки тоти виды тотюридической ответственности. 

 этоФункции и тотпринципы юридической тотответственности. 

 Обстоятельства, чтоисключающие юридическую онответственность

. 

1. Понятие, напризнаки и новиды юридической какответственности. 

Юридическая какответственность - применение намер государственного 

тотпринуждения по ноотношению к  чтоправонарушителю. 

Назовем оносновные признаки ноанализируемого явления: 
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 1)наЮридическая ответственность нопредполагает государственное 

нопринуждение. 

 2)Фактическим нооснованием юридической этоответственности может 

тотбыть лишь  онправонарушение. 

 3)Ответственность невлечет за насобой негативные тотпоследствия 

(лишения) недля  правонарушителя: ноущемление его направ (лишения носвободы, 

родительских тотправ и ондр.), возложение онна него онновых дополнительных 

тотобязанностей (выплата наопределенной суммы, чтосовершение каких-этолибо 

действий этои др.). 

 4) этоХарактер и онобъем лишений ноустановлены в онсанкции юридической 

чтонормы. 

 5)Возложение этолишений, применение ногосударственно- 

принудительных номер осуществляется этов ходе  этоправоприменительной 

деятельности, чтов порядке неопределенных законом какпроцедур. Вне 

чтопроцессуальной формы наюридическая ответственность какневозможна. 

Основания чтовозникновения юридической тотответственности. 

Основания ноответственности - это нете обстоятельства, наналичие которых 

неделает ответственность чтовозможной (необходимой), чтоа отсутствие чтоих, ее 

онисключает. Юридическая этоответственность возникает этотолько в насилу 

предписаний оннорм права какна основании какрешения  правоприменительного 

оноргана. Фактическим нооснованием ее неявляется правонарушение. 

онПравонарушение, как онизвестно, характеризуется этосовокупностью 

различных нопризнаков, образующих насостав  правонарушения. 

чтоЛицо может тотбыть привлечено эток ответственности кактолько при чтоналичии в 

ноего действии тотвсех элементов онсостава. 

Вместе онс тем онсамо по этосебе  правонарушение ноне порождает 

неавтоматически возникновение онответственности, не новлечет за нособой 

применение нагосударственно-принудительных немер, а чтоявляется лишь 

тотоснованием для кактакого применения. 
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неВиды юридической этоответственности. 

В тотнауке классификация новидов юридической неответственности 

производится нопо самым эторазличным основаниям: какпо органам, этореализующим 

ответственность, напо характеру носанкции, по какфункциям и нот.д. этоНаибольшее 

распространение неполучило деление невидов ответственности онпо отраслевому 

нопризнаку. По какэтому основанию норазличают ответственность какуголовную, 

административную, чтогражданско- правовую, тотдисциплинарную и 

нематериальную. 

Уголовно- неправовая ответственность - чтоэто негативное онправовое 

последствие тотсовершения преступления, незаключающееся в неприменении к 

онвиновному государственного наприменения в наформе уголовного этонаказания 

(лишение онсвободы, штраф, ноисправительные работы) нои т.какд. В онРоссийской 

Федерации неисчерпывающий перечень онпреступлений зафиксирован нов 

Уголовном этоКодексе. Уголовная чтоответственность устанавливается нотолько 

законом. ноНикакие другие какнормативные акты этоне могут этоопределять 

общественно чтоопасные деяния каккак преступные этои устанавливать какза них 

номеры ответственности. этоПорядок привлечения нак уголовной 

ноответственности регламентируется наУголовно- процессуальным тоткодексом. 

Административно- онправовая ответственность - этоодна из онформ 

ответственности чтограждан и недолжностных лиц ноза посягательство наими на 

онобщественные отношения, онсвязанные с тотгосударственным управлением. 

чтоАдминистративная ответственность тотможет определяться, каккроме КоАП, 

ноосновывается на какКонституции Российской этоФедерации, общепризнанных 

какпринципах и какнормах международного этоправа и этомеждународных договорах 

неРоссийской Федерации этои законами несубъектов Российской тотФедерации. 

За несовершение административных чтоправонарушений применяются 

чтоследующие взыскания: какпредупреждение, административный наштраф, 

конфискация этоорудия совершения неили предмета неадминистративного  

правонарушения, чтолишение специального тотправа, предоставленного 
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тотфизическому лицу, какадминистративный арест, тоти т.чтод. 

Гражданско- онправовая ответственность - тотнаступает за 

нанарушения договорных нообязательств имущественного тотхарактера или тотза 

причинение этоимущественного внедоговорного этовреда. Ее онсущность состоит 

какв принуждении каклица нести онотрицательные имущественные напоследствия. 

Основной нопринцип гражданско- ноправовой ответственности тотполное 

возмещение невреда. 

Дисциплинарная какответственности заключается  нав применении 

какработодателем (представителем нонанимателя) к неработнику 

(служащему)какдисциплинарных взысканий. 

тотДанная ответственность онодна из  неправовых форм навоздействия на 

чтонарушителя дисциплины (кактрудовой, воинской.) 

онМеры дисциплинарной ноответственности - выговор, тотстрогий 

выговор, тотувольнение и какт.д. 

 2.тотФункции и тотпринципы юридической тотответственности. 

Для тотполного уяснения онсущности юридической неответственности 

важно чтоопределить ее тотфункции и этопринципы, на каккоторых она онбазируется. 

Основные нофункции юридической этоответственности – охрана направопорядка 

и чтовоспитание людей. тотОбе эти нефункции преследуют какконкретную цель - 

чтопредупреждение  правонарушений. ноОна достигается нотолько через 

тотисправление и ноперевоспитание  правонарушителей, онвоспитание всех 

тотграждан в чтодухе уважения чтозаконов. 

Успешному тотосуществлению этих какзадач служат неследующие 

основные непринципы юридической чтоответственности: законность, 

необоснованность, справедливость, этоцелесообразность, неотвратимость. 

1. онПринцип законности этоозначает неуклонное ноисполнение 

требований тотзаконов и насоответствующих им этонормативных актов каквсеми 

гражданами, неорганизациями и тотдолжностными лицами. тотГлавное 

требование тотзаконности с наточки зрения тотматериального права чтозаключается 
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в тоттом, чтобы ноответственность имела онместо лишь этоза деяния, 

тотпредусмотренные законом, наи только этов пределах какзакона. 

2. Обоснованность - тотпроцессуальная сторона тотюридической 

ответственности, тотзаключающаяся в чтоустановлении факта тотсовершения 

данным нолицом конкретного  этоправонарушения. 

3. Справедливость этоозначает выполнение неследующих требований: 

тота) недопустимость неуголовных наказаний ноза проступки; какб) закон, 

этоустанавливающий ответственность какили усиливающий тотее, не номожет иметь 

нообратной силы; нав) вред, этопричиненный правонарушителем, неесли он какимеет 

обратимый нахарактер, должен набыть возмещен; этог) карательная 

тотответственность должна несоответствовать тяжести носовершенного  

правонарушения; тотд) за тотодно правонарушение надолжно быть нелишь одно 

оннаказание. 

4. Целесообразность какпредполагает соответствие тотизбираемой в 

неотношении нарушителя немеры воздействия чтоцелям юридической 

ноответственности. Целесообразность нетакже означает нестрогую 

индивидуализацию нокарательных мер онв зависимости наот тяжести насовершенного  

правонарушения, насвойств личности оннарушителя, обстоятельств насовершения 

правонарушения. этоКроме того, какэтот принцип какозначает, что, онесли цели 

какответственности могут этобыть достигнуты этобез ее тотосуществления, она онвообще 

может этоне иметь этоместа (применение чтомер общественного невоздействия, отсрочка 

неисполнения приговора тоти т.над.). 

5. Неотвратимость оннаказания означает неего неизбежность. онНи 

одно этоправонарушение не тотдолжно оставаться нанераскрытым и 

онбезоценочным со какстороны государства они общественности. 

этоНеотвратимость юридической какответственности - важнейшее какусловие ее 

неэффективности. 

3.Обстоятельства, тотисключающие юридическую неответственность
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. 

Любое онпротивоправное деяние, каккак уже какотмечалось, влечет этоза 

собой ноюридическую ответственность. какОднако из неэтого общего тотправила 

имеются ноисключения, когда тотзаконодательством специально 

наоговариваются такие чтообстоятельства, при этонаступлении которых 

онответственность исключается. 

неНевменяемость. Это этообусловленная болезненным чтосостоянием 

психики наили слабоумием этонеспособность лица этоотдавать себе наотчет в насвоих 

действиях тотили руководить какими в этомомент совершения какправонарушения. 

Законодатель чтовыделяет два накритерия невменяемости: номедицинский 

(биологический) этои юридический (напсихологический). 

Медицинский нокритерий предполагает этоследующие расстройства 

этопсихической деятельности нелица: хроническая ондушевная болезнь; 

этовременное расстройство чтодеятельности; слабоумие; неиное болезненное 

онсостояние психики. 

наПод юридическим каккритерием понимается нотакое расстройство 

онпсихической деятельности ночеловека, при онкотором он этотеряет способность 

тототдавать отчет чтов своих чтодействиях либо онне способен чторуководить своими 

какдействиями. Отсутствие какспособности отдавать неотчет в каксвоих действиях 

какобразует интеллектуальный намомент юридического этокритерия. Не 

ноподлежит также тотнаказанию лицо, каксовершившее преступление нев состоянии 

навменяемости, но тотдо вынесения насудом приговора какзаболевшее душевной 

неболезнью, лишающей чтоего возможности ноотдавать отчет этов своих надействиях 

или онруководить ими. 

онНеобходимая оборона. чтоОна имеет какместо при онзащите гражданином 

носвоих прав каки законных ноинтересов, а чтотакже прав чтои законных неинтересов 

другого каклица, общества, тотгосударства от напреступного посягательства, 

этонезависимо от онвозможности избежать чтоего либо тотобратиться за чтопомощью к 

недругим лицам тотили органам онвласти. 
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Защита ноот нападения, чтоне сопряженного тотс насилием, наопасным для 

ножизни обороняющегося чтоили другого каклица, либо чтос угрозой онприменения 

такого нонасилия, является онтакже  правомерной, чтоесли при онэтом не тотбыло 

допущено чтопревышения пределов нанеобходимой обороны. 

этоКрайняя необходимость. этоЭтот вид какпротивоправного деяния, 

чтоприменяемый в нослучаях устранения какопасности, угрожающей неинтересам 

государства, онобщественным интересам, этоличности или онправам данного 

каклица или недругих граждан, тотесли эта наопасность не онмогла быть ноустранена 

другими каксредствами, а этопричиненный вред тотявляется менее онзначительным, 

чем этопредотвращенный. 

Действие нов состоянии тоткрайней необходимости ностановится  

общественно неполезным актом тоттолько при онсоблюдении ограничительных 

этоусловий, относящихся нек опасности этои к немерам по чтоее устранению. 

этоОдно из неусловий крайней какнеобходимости - наличие этоопасности, 

угрожающей этоинтересам государства, какобщественным интересам, этоличности

. Источниками какопасности могут небыть стихийные носилы природы, 

неживотные, различного народа механизмы, ончеловек и этодр. 

Второе этоусловие состоит нав наличии какопасности, которая чтоуже начала 

нопревращаться в какдействительность в этоформе причинения онвреда или 

носоздания реальных этоусловий, при накоторых  правоохраняемым онинтересам 

грозит чтонеминуемая опасность. онПричинение вреда какможно считать 

нооправданным только чтотогда, когда неу человека онне было ондругого выхода каки он 

какмог спасти чтоболее ценное этоблаго лишь чтопутем причинения навреда  

правоохраняемому этоинтересу. Для чтоподавляющего большинства какграждан 

совершение нодействий в несостоянии крайней этонеобходимости является 

этосубъективным  правом. 

наМалозначительность  правонарушения, нане представляющего 

чтообщественной опасности. какВопрос о непризнании деяния 

тотмалозначительным решается какна основе несовокупности фактических 
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какобстоятельств каждого онконкретного дела. онЗдесь учитывается чтохарактер 

деяния, наусловия его носовершения, отсутствие каксущественных вредных 

этопоследствий, незначительность чтопричиненного ущерба они т.онд. Кроме тоттого, 

действие этоили бездействие какпризнается малозначительным кактолько в натом 

случае, наесли совершившее неего лицо этоне только нане причинило 

чтосущественного вреда необщественным отношениям, этоно и какне намеревалось 

неего причинить. 

наЗакрепление изученного онматериала. Интерактивная начасть. 

правовая онигра «Мое чтомнение». 

- Вернемся эток случаю нас господином наПетровым. Как несейчас вы чтобы 

ответили какна вопрос этоо возможном этонаказании Петрова? 

неВ данном нослучае можно оннайти признаки ненескольких видов  

направонарушений: 

1. Нарушение неправил поведения чтов колледже - чтоКаков вид чтоюридической 

ответственности? (надисциплинарная). 

1. Возмещение неущерба за какразбитое окно они одногруппнику онза 

лечение - ногражданско- правовая этоответственность; 

Драка тотможет быть непризнана мелким какхулиганством, т.онк. был нанарушен 

общественный тотпорядок в тотобщественном месте - какадминистративная; 

2. Причинение этотелесных повреждений этоодногруппнику - уголовная 

(тотв зависимости этоот обстоятельств ондела и кактяжести наступивших чтопоследствий). 

Проведение какправовой игры «неМое мнение». ноДля закрепления тотнового 

материала тотмы проведем неправовую игру «наМое мнение». 

ноРазъяснение задания. 

- негруппа делится нона 3 команды, этос помощью онжеребьевки: красные 

какквадраты - 1 команда, тотжелтые квадраты - 2 некоманда, синие онквадраты - 

3команда. 

- неКомандам необходимо нопридумать названия каки выбрать каккапитана. 

1-Й неЭТАП. 
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С непомощью жребия этокоманды получают этокарточки с этоситуациями, 

которые нонеобходимо проанализировать, нооценить и ненайти верное нерешение. За 

нааргументированный правильный ноответ все начлены команды какполучают по 

наодному баллу. неЗа дополнение чтоучастники другой нокоманды могут нополучит по 

0,5 набалла. При нооценке каждой какситуацией команды тотмогут воспользоваться этоУК 

РФ, неТК РФ, этоКоАП РФ, какГК РФ. этоВ ходе каквыступления другие онгруппы могут 

небыть согласны онили не этосогласны с неданным решением. онИ могут нопредставить 

свой чтовариант решения. 

наКарточка 1. Определите навид правонарушения, онвид юридической 

этоответственности и каквозможное наказание. неПри анализе номожете 

воспользоваться напредложенной литературой. 

1. тотРаспитие спиртных тотнапитков в этообщественном месте. 

(какправонарушение. Предусмотрена тотадминистративная ответственность. 

тотНаказание - административный какштраф ст.20.20 этоКоАП РФ). 

2. этоНеустроева И.неН. опоздала нана работу. (ноЕсли для наопоздания не чтобыло 

уважительных тотпричин, Неустроева нанарушила трудовую ондисциплину,оэтому 

тотэто дисциплинарный непроступок. Наказание - незамечание, выговор, какувольнение 

с чтоработы). 

3. Галкин какИ.М.. нарешил покататься чтона тракторе, чтоно не этосмог пригнать 

тотего обратно, неоставив в непридорожной канаве. (какЭто преступление. онВ 

соответствии онсо ст. 166 этоУК его наповедение квалифицируется каккак«не 

ноправомерное завладение тоттранспортным средством набез цели нехищения». 

Наказание нодо 5 лет). 

4. этоЛукин В.тотВ. самовольно этоушел из чтовоинской части нов городской 

какмагазин. (Дисциплинарный напроступок. Если напоход в какмагазин длился чтоболее 2-х 

этодней, то неон подлежит какуголовной ответственности) 

тотКарточка 2. Определите новид правонарушения, каквид юридической 

ноответственности и новозможное наказание. неПри анализе какможете 
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воспользоваться какпредложенной литературой. 

1. неЛесных Н.ноВ. нагрубил онучителю во навремя урока. (онЭто 

дисциплинарный чтопроступок, т.нок. грубость нев адрес тотучителя нарушила 

какдисциплину в ноклассе. Если ноего грубость невыглядит как норугательство (громко 

чтои неприлично) - ноадминистративная ответственность чтоза мелкое нехулиганство

. 

2. Карпова чтоМ.И. нанарисовала на этостене библиотеки ноогромную 

картину нанеприличного содержания. (неЭто можно наотнести к 

онАдминистративному правонарушению, нат.к. нене имеет какбольшой 

общественной какопасности (рисунок этонанесен лекгосмываемыми тоткрасками).А 

чтовозможно, Карпова тотподлежит уголовной чтоответственности, если тотее 

художества какбудут квалифицированы каккак вандализм, чтоответственность с 14 

этолет). 

3. Панков тотП.С. онв нетрезвом насостоянии приставал нек прохожим, 

напросил деньги какна выпивку каки ругался оннецензурной бранью. (какДействия 

Панкова - нахулиганство, мелкое какхулиганство, т.каке. административное 

ноправонарушение. Если напод приставанием чтоскрывается угроза этонасилия, то 

кактакое хулиганство тотпревращается в онуголовное преступление). 

4. этоЩипунова Л.ноА.. не чтоуследила за этосвоей козой, каккоторая проникла онв 

соседний оногород и тотсъела всю тоткапусту. (Гражданско- направовая 

ответственность - онуничтожение собственности этососедей в новиде капусты. 

чтоВозмещение ущерба). 

чтоКарточка 3. Определите невид правонарушения, чтовид юридической 

ноответственности и этовозможное наказание. чтоПри анализе какможете 

воспользоваться напредложенной литературой. 

1. ноКононов Е.тотА. не невернул долг онв срок. (чтоЭто гражданско-ноправовое 

нарушение, каксвязанное с нотоварно-денежными тототношениям). 

2. Храброва ноЕ.А. наперебежала через какдорогу на каккрасный свет 
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носветофора, что насоздало аварийную онобстановку. (Административное 

этоправонарушение - если какникто не чтопострадал или чтопострадал легко. чтоНо если 

напоследствия серьезные - тотуголовное правонарушение нес 16 лет). 

3. наПрядкин Л.тотЕ. спасая чтоутопающего, угнал эточужой катер. (онХотя 

действия тотПрядкин  и нопохожи на этопреступление (угон накатера), но наони не 

какявляются преступлением (чтост.39 УК наРФ).Прядкин наугнал катер, ночтобы 

спасти тотчеловека). 

4. Муравьев этоА.О., нокатаясь на невелосипеде, не онсправился с 

какуправлением и наврезался в небабушку. Бабушка наупала и онсломала руку. 

(онВозможно Муравьева чтопривлекут к этоуголовной или наадминистративной 

ответственности, нот.к. этонарушение им этоправил управления невелосипедом 

повлекло, какхотя и напо неосторожности, напричинение вреда этоздоровью человека. 

какЕсли ему этоне исполнилось 16 тотлет, то онон ответственности нене подлежит. 

какВозможен вариант нотолько гражданско- тотправовой 

ответственности).ноПодведение итогов 1 какЭтапа. 

-Что тотбыло самым тоттрудным в навыполнении задания? этоПочему? Какие 

этовопросы у этоВас возникли? (какВыставление баллов чтоучастникам). 

2-Й этоЭТАП 

Командам ненеобходимо вспомнить тотсказки и напосмотреть на онних глазами 

ноюриста, т.каке. определить невид правонарушения нои вид какюридической 

ответственности. наПервая команда чтоподнявшая руку тотимеет право наответить, 

если какответ неправильный, ноправо отвечать непереходит к этодругой команде нопо 

очереди. наПравильный ответ нооценивается в 0,5 нобаллов. 

1. В некакой сказке чтоличность во навсех отношениях несерая осуществляет 

какплан убийства какдвух лиц они лишь чтоблагодаря своевременному тотвмешательству 

общественности навсё заканчивается чтоблагополучно? 

2. В нокакой сказке онА.С.какПушкина должностное тотлицо грубо оннарушило 

принцип «неот каждого чтопо способности, каккаждому - по онтруду» и какприсвоило 
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зарплату наработника. Работник неучинил самосуд, тотпричинив должностному 

тотлицу тяжкие тоттелесные повреждения, ноприведшие к онсмерти? 

3. Назовите насказку, в чтокоторой лицо нас дурной нерепутацией под 

онвывеской милой каки обаятельной этоличности совершило нопокушение на онсемерых 

несовершеннолетних тотлиц, но небыло разоблачено наи жестоко тотнаказано. 

4. В ноэтой сказке неречь идет оно некоем носпортсмене, который небез 

хорошей нефизической подготовки какотправился на насоревнования с 

тотпрепятствиями. Хитрость наи выдержка этопозволили ему неподойти к насамому 

финишу. чтоФинал трагичен. ноГерой, нарушив тотправила техники онбезопасности, 

погибает. 

5. чтоНазовите сказку, негде две ноневестки царя тотпосягают на неимущество 

третьей, чтокрадут одеяние тотневесты младшего насына царя они сжигают какего. В неэтой 

сказке какдобрая птица какуступила свою тотсобственность двум каклицам, пожелавшим 

неразделить её нана части, тотно не онсумевшим это носделать. В онитоге - богатство нобыло 

случайно онуничтожено мелкой чтосерой личностью. 

тотПодведение итогов чтовторого этапа. 

3-онЙ ЭТАП. 

ноС помощью нежребия команды какполучают карточки какс заданием, чтокоторые 

необходимо новыполнить. За онаргументированный правильный какответ все ончлены 

команды неполучают по онодному баллу. какЗа дополнение тотучастники другой 

нокоманды могут наполучить по 0,5 тотбалла. При навыполнении задания этокоманды 

могут каквоспользоваться предложенными номатериалами. 

Задание №1 - онперечислить преступления, неза которые онуголовная 

ответственность чтонаступает с 14 онлет (статья 20 ноУК РФ). онКак Вы какпонимаете 

высказывание «наМалолетние преступники ноне имеют онгарантированного 

будущего, неиз них чтоещё могут новырасти порядочные налюди» (Станислав неЕжи 

Лец). 

наЗадание №2 - перечислите каквиды наказаний наи меры чтовоспитательного 

характера, накоторые могут небыть назначены чтонесовершеннолетнему (статья 88, 
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90 чтоУК РФ). этоРасположите наказания нав определенном тотпорядке - по чтомере 

убывания оних тяжести (какот более этотяжелых к наменее тяжелым). какСвой ответ 

необоснуйте. 

Ответ: 

1. чтоШтраф 

2. Обязательные этоработы 

3. Исправительные онработы 

4. Лишение неправа заниматься неопределенной деятельностью 

5. неЛишение свободы онна определенный тотсрок. 

Принудительные номеры воспитательного онхарактера: 

1. Предупреждение. 

2. тотПередача под нанадзор родителей. 

3. тотВозложение обязанности этозагладить причиненный навред. 

Ограничение ондосуга. 

 

Задание №3 - неСегодня одной ониз важных онпроблем современности настало 

появление ноновых, ранее чтоне встречавшихся чтопреступлений. Это онугоны 

самолетов, тотмеждународный терроризм, онзаложничество, похищение 

немалолетних детей нес целью этополучения выкупа. онВ связи этос этим онпоступают 

различные какпредложения от неспециалистов, рядовых тотграждан. Сравните 

непредставленные в этотаблице точки какзрения на онэту проблему. онКакую позицию чтовы 

поддерживаете? этоПочему? Свое онмнение аргументируйте. неЕсли ни наодно из 

онутверждений Вас тотне устраивает, этопредложите свой каквариант. 

 

Точка чтозрения А тотТочка зрения тотБ Точка онзрения В 
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чтоСуществует мнение, 

начто стоит тоттолько резко 

чтоужесточить действия 

неСемейное 

Правоохранительных 

неорганов по тототношению к 

этопреступникам (например, 

онввести публичный этопоказ 

сметной неказни, 

расстреливать какбандитов 

на неместе, отрубать чтовору 

руку), каккак с 

напреступностью будет 

напокончено. 

 

 

 

На этопреступный путь этолюдей 

толкают этонеблагополучные 

условия какокружающей 

среды, этоВся вина онза  

 

преступление невозлагается 

также онна самих нелюдей, на 

наих извращенный 

навнутренний мир, нана их 

этонеспособность 

противостоять 

ноотрицательному влиянию 

ноизвне. 

 

 

Преступление - 

небесспорное зло. 

 

чтоЖертвы преступления 

нате, кто тотиспытывает на 

этосебе зло, тота 

преступники нете, кто 

нопричиняет людям этозло. 

«Лучше кактерпеть зло, 

чточем причинять онзло» 

(Г.какГессен) 

 

 

Подведение неитогов игры (нооценка степени какучастия каждым тотстудентом в этоигре). 

Подведение ноитогов. 

- Наше какзанятие подошло тотк концу. онВсе команды ноотлично справились чтос 

представленными этозаданиями, но этоцель нашей неигры была чтоне победить,тотнабрав 

большее какколичество  баллов, кака научиться какработать в тотгруппе,научиться 

тотаргументировать свою этоточку зрения, навоспринимать и чтопонимать своих 

каксобеседников. Поэтому новсе участники этополучают следующие чтооценки. 

(Выставление наоценок). Во новремя выставления неоценок предлагаю какподелиться 

своим номнением, что этонового вы чтоузнали на несегодняшнем занятии, эточто нового 

нонаучились делать, невозможно, что онхотели узнать, нано не чтоузнали. (Ответы 

настудентов по онжеланию) 

Домашнее онзадание. 

Российский какученый А.ноА. Яковлев нописал: «Точно нотак же, накак 

правомерное какповедение не тотесть результат неправовой информированности, 

напротивоправное поведение этоотнюдь не тотвсегда есть тотрезультат правовой 
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набезграмотности.» Согласны тотли вы тотс данной чтоточкой зрения? тотОбоснованный 

ответ этозапишите в этотетради, не нозабудьте привести онпримеры. 
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Выводы этопо Главе 2 

 

онАнализ практики этоприменения опорных чтоконспектов в нопроцессе 

преподавания какдисциплины «Правовое тотобеспечение профессиональной 

недеятельности» осуществлялся нона базе какЧИПС УрГУПС, негруппа студентов, 

нообучающихся по непрограмме «Организация ноперевозок и науправление на 

кактранспорте (железнодорожный онтранспорт)», дисциплина «чтоПравовое 

обеспечение чтопрофессиональной деятельности».  

неВ ходе нопроведенного исследования, оннами было онразработано и 

чтопроведено два этозанятия по чтодисциплине «Правовое какобеспечение 

профессиональной нодеятельности»: лекционое (этотеоретическое) и этопрактическое 

(семинарское). 

чтоБыл разработан ноплан-конспект какпрактического занятия напо дисциплине 

«чтоПравовое обеспечение тотпрофессиональной деятельности» непо теме 

«наЮридическая ответственность». этоМы сделали чтопопытку выявить тотстепень 

интереса нак  правовым чтособытиям у тотопрошенных: интересуется онли студент 

какюридическими событиями нои соответствующей этоинформацией. Нас кактакже 

интересовала чтомотивация студентов какк изучению онюридических дисциплин, 

этокоторую мы онотслеживали по носледующим показателям: какимеет ли неместо 

равнодушие, этоэпизодическое поверхностное налюбопытство, 

заинтересованность ноили проявляется этовысокий уровень этоинтереса к чтоправовым 

событиям чтои изучению этоюридических наук. 

этоВ результате непроведенного нами наанализа, мы новыяснили, что тотуровень 

знаний чтоо юридической какответственности и онправовых знаний носредний. Для 

несоздания более этовысоко уровня онсистемы знаний нео юридической 

какответственности у этостудентов предлагается наразработать план- этоконспект 

теоретического какзанятия по нотеме: «Юридическая этоответственность». 

В наданной главе этобыла проведена непрактическая работа нопо разработке наи 

применению тотплана-конспекта нолекционного и непрактического занятия тотна тему 
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«ноЮридическая ответственность» чтопо учебной чтодисциплине «Правовое 

тотобеспечение профессиональной недеятельности». Полученный нетеоретический 

материал чтобыл закреплен тотс помощью чтоправовой игры «чтоМое мнение». 
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тотЗаключение 

 

Опорный чтоконспект – это ноособая форма этоизложения мыслей какавторского 

текста тотпосредством зрительных наобразов, схем, нарисунков и тотслов-

дескрипторов, этото есть неосновных опорных какпонятий. Опорный какконспект 

основан этона ассоциациях они служит тотдля облегчения онзапоминания и 

этовспоминания материала. тотОпорный конспект этосодержит только чтоосновное в 

ноизучаемом материале они подает неего в нецелостном виде (онв виде норисунков, 

ключевых неслов, букв-тотсимволов, схем, чтошифровой информации нос указанием 

онлогической взаимосвязи тотмежду ними). 

ноОсновными требованиями какк составлению какопорного конспекта наявляются 

лаконичность, тотструктурность, унификация, неавтономность блоков, 

какиспользование привычных онассоциаций и ностереотипов, непохожесть, непростота

. Разработка наопорных конспектов каксостоит из чтотрех этапов: несбор фактического 

номатериала, выделение этоядра основных онпонятий, составление этоопорного 

конспекта, чтовыраженный в этографической и носимволической форме, наво всех 

новзаимосвязях.  

По этообъему и нохарактеру освещаемых незнаний, их онфактологической 

детализации нои широте тотаналитического обобщения онучебного материала 

неопорные конспекты какподразделяются на нопоурочно-тематические, нопроблемно-

тематические нои обобщающие. онОдни предназначены какдля усвоения натекущих 

учебных нознаний, другие – недля самоконтроля этои повторения. ноПо видам 

тотобучающего воздействия чтовыделяются опорные ноконспекты типа «неКомпакт», 

«Репродукт», «какКонсультант», «Репетитор», «какКонтролер». 

Анализ нопрактики применения онопорных конспектов нев процессе 

какпреподавания дисциплины «неправовое обеспечение чтопрофессиональной 

деятельности» этоосуществлялся на тотбазе ЧИПС тотУрГУПС, группа какстудентов, 

обучающихся какпо программе «чтоОрганизация перевозок неи управление нена 

транспорте (этожелезнодорожный транспорт)», недисциплина «Правовое 
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этообеспечение профессиональной ондеятельности». Опорные наконспекты 

используются какна уроке наобъяснения нового какматериала, в чтопроцессе 

самостоятельной этоработы студентов непо составлению этособственных опорных 

ноконспектов. Видами онзаданий для тотсамостоятельной работы онявляются: 

составление онплана, тезисов тоттекста, графическое наизображение структуры, 

тотконспектирование текста, несоставление опорно-какструктурированных 

конспектов; норабота со чтословарями и насправочниками; выборки какиз нормативной 

ондокументации; составление этотаблиц по оннормативным материалам; 

новычерчивание схем нежелезнодорожных станций каки др.  

тотВ ходе чтоизучения дисциплины «тотправовое обеспечение 

непрофессиональной деятельности» какв ЧИПС онУрГУПС были насоставлены и 

ноиспользованы в необразовательном процессе тотопорные конспекты непо 

следующим онтемам (раздел «неТрудовое право»). 

какИспользование опорных тотконспектов предполагало носледующие виды 

эторабот: представление онучебного материала тотв виде чтоготового опорного 

тотконспекта (урок наизучения нового онматериала), опорный онконспект как этосредство 

проверки чтои контроля незнаний студентов (этосхема с онпропущенными данными), 

несоставление опорного неконспекта как онодин из этовидов самостоятельной этоработы 

студента тотпосле изучения этотемы. 

Студенты тотполучают знания этои навыки нов области этоорганизации движения, 

наперевозок грузов наи пассажиров, нетехнической эксплуатации нона железных 

тотдорогах, изучают неособенности и наосновы менеджмента, кактранспортной 

логистики, этокоммерческой эксплуатации нежелезных дорог нои и нодр. 

Результаты оннаблюдения и чтобеседы показали, ончто в напроцессе обучения 

этопедагогами используются неразличные средства тоти методы, чтов том какчисле 

составление этоопорных конспектов. 

тотВ процессе этопреподавания дисциплины «тотПравовое обеспечение 

чтопрофессиональной деятельности» какиспользуются следующие каквиды работ, 
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нонаправленные на наумение конспектировать, неанализировать и какобрабатывать 

информацию, напредставлять ее этов графической тотформе. 

Опорные какконспекты используются какна уроке онобъяснения нового 

этоматериала, в напроцессе самостоятельной чтоработы студентов нопо составлению 

онсобственных опорных онконспектов. Видами этозаданий для каксамостоятельной 

работы чтоявляются: составление ноплана, тезисов кактекста, графическое 

ноизображение структуры, чтоконспектирование текста, насоставление опорно-

этоструктурированных конспектов; чторабота со несловарями и каксправочниками; 

выборки чтоиз нормативной тотдокументации; составление натаблиц по 

чтонормативным материалам; тотвычерчивание схем чтожелезнодорожных станций; 

тотвыполнение расчетно-нографических работ; норешение производственных 

(этопрофессиональных) задач чтои др.  

этоВ ходе тотизучения дисциплины «онПравовое обеспечение 

чтопрофессиональной деятельности» нов ЧИПС этоУрГУПС были тотсоставлены и 

наиспользованы в тотобразовательном процессе чтоопорные конспекты этопо 

следующим кактемам: «Правонарушения», «чтоЮридическая ответственность» 

(какраздел «Уголовное этоправо», «Административное этоправо» 

Использование ноопорных конспектов чтопредполагало следующие навиды 

работ: чтопредставление учебного онматериала в тотвиде готового наопорного 

конспекта (наурок изучения нонового материала), наопорный конспект онкак средство 

нопроверки и тотконтроля знаний какстудентов (схема нос пропущенными этоданными), 

составление наопорного конспекта тоткак один неиз видов этосамостоятельной работы 

онстудента после какизучения темы. 

В ходе данного исследования был проведен анализ влияния 

использования опорных конспектов на уровень знаний о юридической 

ответственности у студентов первого и второго курса, обучающихся  по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт)»,количество студентов, принявших участие, 

составило 56 человек. При проведении анализа были определены показатели 
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формирования знаний о юридической ответственности у студентов ЧИПС 

УрГУПС. 

Из проведенного опроса видно, что студенты указывают на то, что 

опорные конспекты предоставляют студентам редко (18%) либо никогда 

(47%). Это говорит о недостаточном использовании опорных конспектов при 

проведении дисциплин в общем. Так же 70% указали, что опорный конспект 

не используется при проведении дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 92% опрошенных столкнулись с 

проблемой низкой информативности опорных конспектов, а 89% говорят о 

применении опорных конспектов при практических занятиях. 

В результате проведенного нами исследования, мы выяснили, что 

уровень знаний о юридической ответственности и правовых знаний средний. 

Для создания более высокого уровня системы знаний о юридической 

ответственности у студентов предлагается разработать план-конспект 

лекционного и практического занятий на тему: «Юридическая 

ответственность» по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Практическая работа заключалась в разработке и применении 

указанного плана-конспекта. Полученный студентами в ходе занятий 

теоретический материал был закреплен с помощью правовой игра «Мое 

мнение» 

Предполагаю, что разработанный в рамках данного исследования план-

конспект лекционного и практического занятий на тему: «Юридическая 

ответственность» по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» может использоваться преподавателями 

СПО. 

В ходе исследования цель достигнута, задачи реализованы.  
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