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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся разработаны по ОП.03. Основы строительного черчения   для профессии 13450 

Маляр(строительный) 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной 

работы. 

Понятие, цели, задачи и функции самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа (СР) - планируемая познавательная, организационно и методически 

направляемая деятельность обучающихся, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для 

достижения конкретного результата. 

Цель СР - научить обучающихся осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с 

тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.  

Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состоит в том, чтобы: 

 научить обучающихся самостоятельно добывать знания из различных источников;  

 способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;  

 повысить ответственность обучающихся за свою профессиональную подготовку, формирование 

личностных и профессионально – деловых качеств;  

 формировать у обучающихся профессиональное мышление на основе самостоятельной работы 

над выполнением индивидуальных творческих заданий по курсам и учебным дисциплинам. 

 

Как и всякая форма учебно-воспитательного процесса, СР призвана выполнять несколько 

функций: 

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), развивающую (развитие 

познавательных сил учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи),  

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры 

умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – 

честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

 

Основными признаками СРС принято считать: 

 наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого 

времени на их выполнение, решение;  

 проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего 

выполнения того или иного действия;  

 проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения 

поставленных задач; - владение навыками самостоятельной работы;  

 осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической 

деятельностью обучаемого. 

Данные методические рекомендации содержат перечень тем самостоятельной работы обучающихся и 

рекомендации по выполнению таких форм самостоятельной работы как 

- написание реферата; 

- подготовка к практическим работам; 

- изучение дополнительной литературы и нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень видов  самостоятельной работы обучающихся 

по ОП.03 Основы строительного черчения. 

 
Наименование темы 

программы 

№ 

п/п 

Вид задания Кол-

во 

часов 

03.1.01 

Начертание линий чертежа и 

выполнение надписей 

чертѐжным шрифтом 

1 Графическое оформление и чтение рабочих чертежей. 

Подготовка к практическим работам, оформление 

практических работ 

2 

03.1.02 

Прямоугольные проекции 
2 Графическое оформление и чтение рабочих чертежей. 

Подготовка к практическим работам, оформление 

практических работ 

2 

03.1.03 

Виды строительных 

чертежей, проектов, схем 

производства работ Виды 

производственной 

документации 

3 Графическое оформление и чтение рабочих чертежей. 

Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

практическим работам, оформление практических работ 

2 

03.2.1 

Части зданий 

4 Графическое оформление и чтение рабочих чертежей. 

Подготовка к практическим работам, оформление 

практических работ 

 

2 

03.3.1 

Виды и комплектность 

строительной документации 

 

5 изучение дополнительной литературы по темам, 

изучение ГОСТ-ов, чертежей. 

Подготовка по теме: «Виды и комплектность 

строительной документации 

2 

03.4.1 

Общие требования к 

оформлению 

производственных 

документов 

6 Графическое оформление и чтение рабочих чертежей. 

Подготовка к практическим работам, оформление 

практических работ 

2 

03.5.1 

Графическое 

оформление и чтение 

строительных чертежей 

7 изучение дополнительной литературы по темам, 

изучение ГОСТ-ов, чертежей. Стадии проектирования и 

документация 

2 

03.5.2 

Архитектурно- 

строительные чертежи 

8 изучение дополнительной литературы по темам, изучение 

ГОСТ-ов, чертежей для  выполнения  чертежи планов, 
фасадов, разрезов с использованием условных изображений и 

обозначений, с нанесением размеров. 

2 

03.5.3 

Чертежи 

деревянных и 

каменных конструкций 

9 изучение дополнительной литературы по темам, изучение ГОСТ-

ов, чертежей для  выполнения  чертежа  фасадов,  с 

использованием условных изображений и обозначений, с 

нанесением размеров. Подготовка к практическим работам, 

оформление практических работ 

Подготовка к дифференцированному зачету 

2 

 ИТОГО 30 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Методические рекомендации по подготовке 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. 

 

Методические рекомендации по работе с нормативными документами 

 

При анализе нормативно-правовых документов, ГОСмт-ов об3учающиеся должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 

государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), порядок 

вступления в силу и сферу действия. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении источников на новую для 

обучающегося  терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание 

документа. 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися  учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины «Основы строительного черчения». 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся  

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом 

тексте. Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, 

структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое 

определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для 

того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце 

соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных 

вопросов, на которые обучающиеся  должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся  выделять в ней 

необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе освоенных 

основных источников. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 
 



Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается 

основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные 

данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. 

При этом имеется возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и 

выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных 

из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент 

вносит всѐ 

новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при 

подготовке к 

урокам. 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определѐнных 

знаков,графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различногошрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

Форма контроля и критерии оценки 

«5» Полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница на 

один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«4» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная страница 

на 

один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, 

и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«3» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной тетрадной 

страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично изложено 

(наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова,словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк. 

«2» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее одной тетрадной 

страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество 

смысловых 

связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Не самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк. 

Методические рекомендации по подготовки доклада, выступления. 



 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время доклада, 

как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 

обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

· риторические вопросы; 

· актуальные местные события; 

· личные происшествия; 

· истории, вызывающие шок; 

· цитаты, пословицы; 

· возбуждение воображения; 

· оптический или акустический эффект; 

·неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия 

(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ 

минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. Важно 

в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:  

сообщение о себе кто? 

обоснование необходимости доклада почему? 

доказательство кто? когда? где? сколько? 

пример берѐм пример с … 

сравнение это так же, как… 

проблемы что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей. В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- просьба о предложениях по улучшению; 

благодарность за внимание. 

Фазы доклада 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ПРИМЕР 

ПРОБЛЕМЫ 

СРАВНЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОТКРЫТИЕ 

ФАЗЫ 

МОТИВАЦИЯ 



УБЕЖДЕНИЕ 

ПОБУЖДЕНИЕ 

 

Обратная связь 
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам вопросы. 

Правильная реакция на вопрос: 

· Да. 

· Хорошо. 

· Спасибо, что вы мне сказали. 

· Это является совсем новой точкой зрения. 

· Это можно реализовать. 

· Вы попали в точку. 

· Именно это я имею в виду. 

· Прекрасная идея. 

· Это можно делать и так. 

· Вы правы. 

· Спасибо за Ваши указания. 

· Это именно и является основным вопросом проблемы. 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей 

Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей  

Составляющие воздействия на слушателей 

Составляющие воздействия Средства достижения воздействия 

1. Язык доклада 

Короткие предложения. 

Выделение главных предложений. 

Выбор слов. 

Иностранные слова и сокращения. 

Образность языка. 

2. Голос Выразительность. 

Вариации громкости. 

Темп речи. 

3. Внешнее общение Зрительный контакт. 

Обратная связь. 

Доверительность. 

Жестикуляция. 

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями. 

«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 

информация 

взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 

приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал 

их. 

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 

полностью 

раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан 

грамотно. 



При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести 

соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, реферат написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
 

 

 
 


