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ВВЕДЕНИЕ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной  дисциплине  Основы электротехники по профессии 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения определяют 
содержание самостоятельной работы обучающихся, ее назначение, формы 
организации и виды  контроля. 

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 
проблематике учебной  дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся, рассматривается в как 
управляемая преподавателями (без их прямого участия) система 
организационно-педагогических условий, направленная на освоение 
практического опыта, умений и знаний в рамках предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов по специальностям и профессиям в 
соответствии с ФГОС СПО.  

Для обучающегося самостоятельная работа - способ активного, 
целенаправленного освоения, без непосредственного участия преподавателя, 
новых знаний, умений и опыта, личностных результатов, закладывающих 
основания в становлении профессиональных и общих компетенций, 
требуемых ФГОС СПО по специальности.  

В рамках выполнения самостоятельной работы обучающийся должен 
владеть способами предметной деятельности: уметь понимать предложенные 
преподавателем цели, формулировать их самому; моделировать собственную 
деятельность и программировать ее; уметь оценивать конечные и 
промежуточные результаты своих действий; корректировать деятельность, 
иметь личностную готовность (высокий уровень самосознания, адекватность 
самооценки, рефлексивность мышления, самостоятельность, 
организованность, целенаправленность личности, сформированность 
волевых качеств) саморегуляции.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
1) формирование личностных результатов, общих и профессиональных 

компетенций; 
2) формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
3)формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
4) углубление и расширение теоретических знаний; 
5)систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
6) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности. 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются 
подготовка сообщений и опорных конспектов.  



 
                                                                             

В соответствии с рабочей программой на самостоятельную учебную 
работу обучающегося отводится  4 часа. 



 
                                                                             

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-во 
часов 

Виды заданий Форма отчётности 

 
Раздел 1. Электрические 
и магнитные цепи. 

1 
  

1 
Магнитное поле. 
Магнитная цепь. 

1 
Подготовить сообщение на тему: «Электромагнитные 
устройства». 

Выступление с сообщениями 
«Электромагнитные устройства» 
 

 
Раздел 2. 
Электротехнические 
устройства. 

3 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

Электрические 
измерительные приборы. 
Измерение 
индуктивности и 
емкости. Измерение 
неэлектрических 
величин электрическими 
методами. 
ПЗ№ 7. Трехфазная 
электрическая цепь при 
соединении 
потребителей по схеме 
«звезда». 
ПЗ№8. Трехфазная 
электрическая цепь при 
соединении 
потребителей по схеме 
«треугольник». 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Подготовить сообщение на тему: «Самопишущие и 
регистрирующие приборы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проработка конспектов занятий. Расчет электрических 
измерений. 
 
 
 
 
Проработка конспектов занятий. Расчет электрических 
измерений. 

Выступление с сообщениями 
«Самопишущие и регистрирующие 
приборы» 
 
 
 
 
 
 
Расчет в тетради 
 
 
 
 
 
Расчет в тетради 

 ВСЕГО: 4   



  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Методические рекомендации по выполнению сообщения 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в 
умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и 
увлекательно. 
Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в 
конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым 
нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления 
реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 
поставленной цели. 
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 
докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие 
с аудиторией). 
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего 
тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 
полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология 
изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» и 
пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват 
большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 
вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие 
и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего 
текста и т.д. 
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), 
основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 
необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с 
целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 
Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 
идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 
основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства 
достижения цели). 
Требования к основному тезису выступления: 
- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; 
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
Самая частая ошибка в начале речи– либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. 
Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и 
расположенность к презентатору и будущей теме. 
К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагметы, 
аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше 
демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. 
Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на 
него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет 
слушателей, нежели вызывает интерес. 
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное 
количество фактов и необходимых примеров. 
В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются глаголы 
настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 
преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 
неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 



  

аудитория поймет, о чем вы говорите. 
Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не понять, 
необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 
употребляете их в процессе презентации впервые. 
Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых 
вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также 
перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов 
(декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 
несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных 
положений, заключения). 
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи (идей) 
выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 
выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, 
вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 
слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 
заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи 
доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон 
края"), поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, 
подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 
соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все 
сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели 
почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 
В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 
- «Это Вам позволит…» 
- «Благодаря этому вы получите…» 
- «Это позволит избежать…» 
- «Это повышает Ваши…» 
- «Это дает Вам дополнительно…» 
- «Это делает вас…» 
- «За счет этого вы можете…» 
После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами: 
- Вызывает ли мое выступление интерес? 
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 
При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение с 
опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или чтение 
подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно 
уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности 
откликаться на реакцию аудитории. 
Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы 
интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное 
выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если 
аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая 
увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой. 
Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати 
слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова одного 
предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, 
причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать 
информацию по частям. 
Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После 
сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели 
могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий 



  

хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной 
секунд (!). 
Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 
При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными 
обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это 
не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, 
подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, 
что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания. 
Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность 
и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. 
Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 
Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 
После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы. 
Формы отчетности – сообщение 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
уровень освоения учебного материала; 
обоснованность и четкость изложения материала; 
оформление материала в соответствии с требованиями стандарта организации; 
уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 
решение и его последствия; 
уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 
действий. 
Методические рекомендации по проработке конспекта 
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
Выделите главное, составьте план; 
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
 

Методические рекомендации при решении задач 
В процессе изучения математики наряду с некоторыми теоретическими сведениями 

студенты овладевают и закрепляют способы решения задач. Обычно с такими способами 
знакомит сам преподаватель, показывая решение задач по темам. Наиболее эффективным при 
этом является такой подход, при котором преподаватель раскрывает перед студентами 
технологию решения задачи, показывает, чем мотивировано применение некоторого метода 
решения, чем обусловлен выбор того или иного пути.  

Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой студентов. 
Она преследует несколько целей: 

  продолжить формирование умений самостоятельно изучать текст, который в данном 
случае представляет собой задачу; 

  обучить рассуждениям; 
  обучить оформлению решения задач. К тому же студенты будут знать, что у них 

имеется образец рассуждений и оформления задачи, к которому они могут обратиться при 
решении другой задачи или при проверке правильности своего решения. 

Непременным условием усвоения новых теоретических сведений и овладения новыми 
приемами решения задач является выполнение студентами тренировочных упражнений, в ходе 
которого приобретенные знания становятся полным достоянием студентов. Как известно, 
существуют две формы организации такой тренировочной работы – фронтальная работа и 
самостоятельная работа. Фронтальная работа на уроках математики – это традиционная, давно 
сложившаяся форма. Схематически ее можно описать так: один из студентов выполняет 
задание на доске, остальные выполняют это же задание в тетрадях. Самостоятельная работа 
студентов на уроке состоит в выполнении без помощи преподавателя и товарищей задания.  



  

Большие возможности для подготовки студентов к творческому труду и 
самостоятельному пополнению знаний имеет самостоятельное выполнение заданий. В этом 
случае студент без какой-либо помощи должен наметить пути решения, правильно выполнить 
все построения, преобразования, вычисления и т. п. В таком случае мысль студента работает 
наиболее интенсивно. Он приобретает практический навык работы в ситуации, с которой ему 
неоднократно придется сталкиваться в последующей трудовой деятельности. Вместе с тем 
самостоятельная работа студентов на уроках математики имеет и свои недостатки. Усилия 
студента могут оказаться напрасными и не привести к результату, если он недостаточно 
подготовлен к решению поставленной задачи. Студент не слышит комментариев к решению, а 
рассуждения, которые он проводит мысленно, могут быть не всегда правильными и достаточно 
полными, причем возможности обнаружить это студент не имеет. Вообще при 
самостоятельном выполнении заданий мыслительные процессы не могут быть 
проконтролированы преподавателем. Поэтому даже верный ответ может оказаться случайным. 
Исправление ошибок, допущенных при самостоятельной работе, происходит в ходе ее 
проверки по окончании всей работы. Поэтому, выполняя упражнение самостоятельно, студент, 
не усвоивший материал, может повторять одну и ту же ошибку от примера к примеру и 
невольно закрепить неправильный алгоритм. 

Самостоятельная работа над учебным материалом состоит из следующих элементов:   
1. Изучение материала по учебнику. 
2. Выполнение еженедельных домашних заданий. 
3. Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР). 

В методических рекомендациях Вам предлагается перечень внеаудиторных 
самостоятельных работ, которые вы должны выполнить в течение учебного года.   

При выполнении (ВСР) обучающийся может обращаться к преподавателю для 
получения консультации.  

Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение ситуативных задач проводятся по вычитанному на 
лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов 
лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 
определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 
материала, так и с помощью решения ситуативных задач. При этих условиях студент не только 
хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит 
дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении поставленных задач нужно обосновывать каждый этап 
действий, исходя из теоретических положений курса. Если обучающийся  видит несколько 
путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. 
Полезно до начала решения поставленных задач составить краткий план решения проблемы 
(задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, нужно 
сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками, инструкциями по 
выполнению. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. 
Полученный результат следует проверить способами, вытекающими из существа данной 
задачи.   
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