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ВВЕДЕНИЕ 

Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов, 

заставляет учебные заведения пересматривать как содержание образования и 

обучения, так и технологию образовательного процесса. Разработка новых 

методов и приёмов обучения, создание новых форм организации учебного 

процесса, применение принципиально новых средств обучения, открывают 

богатейшие возможности для внедрения научно-технического прогресса в новые 

технологии обучения.  

Выбор или разработка технологии преподавания конкретного вопроса 

осуществляются преподавателем на основе его личных убеждений, и составляет 

его индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

Средства обучения в педагогике – это все материалы, которые использует 

преподаватель для осуществления учебного процесса. Вместе с живым словом 

преподавателя они представляют собой важный компонент образовательного 

процесса, а также элемент учебно-материальной базы образовательного 

учреждения. Выступая в роли важного компонента учебно-воспитательного 

процесса, средства обучения оказывают влияние и на другие компоненты, такие, 

как методы, формы, содержание и цели.  

Средства обучения являются одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на процесс обучения и воспитания. Кроме наглядности содержания 

обучения внимание заслуживает их роль в развитии воображения студентов, 

мышлении, в формировании умений, закреплении знаний и их практическом 

использовании. 

В комплексном применении средств обучения ведущую роль играет одно из 

средств: остальные являются его дополнением.  

Применение многих средств обучения требует от педагога тщательной 

подготовки плана (сценария) каждого занятия. Для этого необходимы знания о 

принципах применения средств обучения и функциях, которые они должны 

выполнять. Современная педагогика видит смысл средств обучения не только в 

иллюстрировании преподаваемых знаний, но прежде всего, считает их 
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самостоятельным источником знания, оказывающим глубокое влияние на 

личность обучающегося.  

Важность дидактических функций средств обучения делает актуальной 

проблему комплексного обеспечения ими процесса обучения. Отсюда возникает 

необходимость разработки и создания совокупности средств обучения к каждой 

учебной программе дисциплины, к каждой теме и учебному занятию. В связи с 

этим остро встаёт вопрос о нехватке дидактических средств на занятиях 

теоретического обучения. 

Указанных недостатков можно избежать, если организовать процесс 

изучения дисциплины профессионального цикла, используя комплексный подход 

к проблеме. А именно: рассмотреть разработку рабочей тетради как средство 

развития познавательной активности и организации профессиональной 

самостоятельности работы студентов.  

Это позволит: иметь возможность логически излагать материал, 

отслеживать причинно-следственные связи данной дисциплины; формировать 

политехнические основы знаний для преемственного перехода от 

учебнопознавательной и учебно-практической деятельности к деятельности 

профессиональной; реализовать принцип опережающей подготовки: с одной 

стороны – это возможность приобретения дополнительных знаний за счет 

сэкономленного времени, с другой – возможность углубления знаний по данной 

профессии.  

Основными источниками знаний педагога о ходе усвоения студентами 

технических знаний и умений являются опрос и различного рода проверочные 

работы. Но опрос требует значительных затрат времени, и по отношению к 

каждому обучающемуся такой опрос носит эпизодический характер. Делая 

проверку контрольных работ, педагог имеет дело главным образом с результатами 

мыслительной деятельности студента и не имеет возможности проникнуть в 

самый процесс этой деятельности. Одним из средств управления мыслительной 

деятельностью являются листы рабочей тетради, или сами рабочие тетради.  

Цель применения рабочей тетради в профессиональном обучении – 

обеспечить пооперационное формирование технических понятий, способствовать 
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активизации учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях 

теоретического и производственного обучения. Однако обеспечить успешное 

пооперационное формирование мыслительных процессов невозможно без 

разработки средств пооперационного контроля этих процессов.  

Объект исследования – процесс обучения дисциплине профессионального 

цикла.  

Предмет исследования – самостоятельная работа студентов.  

Цель исследования – разработать листы рабочей тетради для студентов, по 

дисциплине профессионального цикла.  

В ходе проведения исследования необходимо решить следующие задачи: 

1) раскрыть сущность понятий: « приемы, методы и средства обучения»;  

2) проанализировать подходы к разработке к рабочей тетради;  

3) дать характеристику дисциплины профессионального цикла;  

4) разработать листы рабочей тетради по дисциплине профессионального 

цикла.  

Методы исследования:  

1. Анализ научной литературы по теме исследования.  

2.Анализ и обобщение материала, полученного в результате практической 

работы.  

База исследования: Южно-уральский государственный технический 

колледж 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

1.1Сущность основных понятий в педагогике: цели, методы, приемы и 

средства обучения 

 Компоненты системы – обособленные, относительно самостоятельные 

части социальной или социотехнической системы, определенным образом 

взаимосвязанные и взаимодействующие друг с другом. Это как раз те 

структурные единицы, взаимодействие которых обеспечивает существование 

системы, ее функционирование и развитие. По критерию дальнейшей делимости 

различают компоненты двух типов: подсистемы и элементы.  

Подсистемы – это такие компоненты, которые сами состоят из частей, также 

обладающих относительной самостоятельностью и выполняющих определенные 

функции, обусловленные их местом и ролью в структуре соответствующих 

компонентов. Под элементами системы принято понимать компоненты, которые 

не могут быть разделены на части без потери своей качественной определенности, 

то есть являются неделимыми структурными единицами в условиях 

существования данной системы [5]. 

В процессе обучения - с учетом системы. Его компоненты - цели, 

содержание, формы, методы, инструменты и результаты обучения - считаются 

связаны с органической целостности - системы обучения, в которой один фактор, 

который изучает объективное действие. Образно эта система может быть 

представлена в виде колеса, где спицы, соединяющие внутренний край действует 

учебной деятельности. Все компоненты системы образования взаимосвязаны 

отношения. 

Правильная функция и характеристики компонентов сосредоточены на 

создании мероприятий по решению проблем в сфере образования в процессе то, 

что происходит обучения и возможности развития навыков. В этом смысле, 

учебная задача может быть "дидактический цикл" с работой студентов в качестве 

основы, начиная шаги, которые избили студента в достижении этой цели [5]. 
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В целях обучения определяются классы и типы задач, которые должен 

научиться решать студент; формы, виды и способы деятельности по их решению; 

предметное содержание, формы обобщения и структура усваиваемых знаний. 

В иерархии целей обучения на 1-м месте стоит формирование деятельности 

учащихся (теоретическое + практическое).  

Цели обучения включают в себя разработку и триединство, питают сами 

образовательные компоненты. Эти компоненты тесно связаны между собой. 

Разделение позволяет обновлять процессы воспитания и развитие студентов в 

процессе обучения.  

Характер задач обучения, установленных содержание учебных дисциплин. 

Например, чтобы научить гуманитарных наук в общих чертах заключается в 

раскрытии творческого потенциала студентов, давая им возможность 

ознакомиться с отечественной и мировой культуры, понимание человеческой 

судьбы, смысл жизни и деятельности.  

Наиболее распространенные цели обучения в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования для достижения целостности 

профессионального и общего знания и опыт их интегрированных в единую 

систему; формирование научного мировоззрения и отношения гуманистической 

ценности к миру; Развитие самоорганизации навыки, получить опыт работы на 

разных уровнях профессионального ответственного за его эффективность; 

адаптация студента условий жизни, обучения для самоопределения и решения 

проблем [5].  

Цели обучения должны быть сформулированы и, в частности находят свое 

выражение в описании проекта для народного образования, которая 

осуществляется в их содержании. Цели обучения должны быть диагностичность, 

то есть на описание, мониторинга, фиксации. 

Содержание обучения - это совокупность объектов, изучаемых и те, из 

которых программа или курс из учебных заведений. Структурные соотношения 

различных элементов, последовательность и предполагаемой продолжительности 

их развития определяются учебным планом. Содержание обучения определяется 
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на основе содержания и уровня сложности задач, которые должны быть 

выполнены обучены.  

Последние подразделяются на три вида: 

 – учебные;  

– познавательные;  

– практические.  

Обычно они сочетаются в комбинировании, зависящем от типа и уровня 

образовательного учреждении.  

Форма процесса обучения - его организации, поскольку цель 

образовательной деятельности и текущих задач; совокупность учреждений и 

способов, в которых обеспечивается передача и развитие социально-культурного 

опыта, развивают способность обогащать его. Форма процесса обучения включает 

в себя ряд компонентов, делится на три основные категории: 

а) временная протяженность – конечный, рассчитанный на определенный 

период жизни человека, пожизненный;  

б) институциональное оформление – система учреждений и программ, 

информационное образование;  

в) дидактическая система – формы и методы работы, используемые 

субъектами образовательной деятельности, автодидактика [6].  

Форма должна соответствовать содержанию и уровню сложности учебных 

задач, все для облегчения их успешной реализации. Если этого не произошло, он 

должен быть изменен или заменен новым качеством.  

Формы обучения отличаются своей функцией. Теоретическая подготовка 

служит «производства» создания знаний. Это не просто "словесный" подготовка 

и проведение совместных исследований по теме анализа.  

Практическая форма – обучение, формирующее умения и навыки 

целенаправленного преобразования объекта в разных условиях с использованием 

полученных знаний в качестве ориентированной основы практической 

деятельности. 
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Метод обучения - это способ организации деятельности для обучения, 

формирования навыков и развития способностей. Отправной точкой здесь 

является создание и использование самой деятельности.  

Средства обучения - материальные объекты и природные объекты природы 

и искусственно созданные человеком в процессе образования как средства 

массовой информации и учебных пособий информационной деятельности 

преподавателей и студентов для достижения своих целей, обучение и развитие; 

Эти руководства сделаны с помощью методов обучения - учебной деятельности, 

организованных во время обучения. Как компоненты процесса обучения, средства 

обучения имеют большое влияние на все остальные компоненты - цели, 

содержание, формы, методы [6].  

Например, достаточно широкий использование новых информационных 

технологий неизбежно приведет к более широкому использованию в практике 

проектирования, исследования, проблемных методов, обеспечивающих 

различные формы самостоятельной деятельности студентов, а не короткого 

замыкания объем традиционных источников средств к существованию. 

Все средства обучения, независимо от их дидактических функций, обладают 

общими для них функциями:  

– наглядностью, обеспечивающей осознанность и осмысленность 

воспринимаемой обучающимися учебной информации, формирование 

представлений и понятий;  

– информативностью, поскольку средства обучения являются 

непосредственными источниками знания, т.е. носителями определенной 

информации; 

– компенсаторностью, облегчающей процесс обучения, способствующей 

достижению цели с наименьшими затратами сил, здоровья и времени обучаемого;  

– адаптивностью, ориентированной на поддержание благоприятных 

условий протекания процесса обучения, организацию демонстраций, 

самостоятельных работ, адекватность содержания понятия возрастным 

особенностям обучающихся, плавную преемственность знаний; 
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– интегративностью, позволяющей рассматривать объект или явление как 

часть и как целое. Эта функция реализуется при комплексном использовании 

средств обучения, а также при использовании средств новых информационных 

технологий [6].  

Общие функции также являются инструментом, который фокусируется на 

предоставлении определенных видов деятельности, действий, операций и 

достижение дидактических и производственных целей и мотивации, которая 

служит для создания устойчивой мотивации учебной деятельности. 

Инструменты обучения в рамках дидактической системы служат в качестве 

объекта между учителем и учеником, чтобы приобрести знания, опыт 

формирования познавательной и практической деятельности. Они оказывают 

решающее влияние на качество знаний студентов, их умственного развития и 

профессионального становления личности. При подготовке педагога 

профессионального обучения они проявляются в первую очередь как 

материальные средства преподавания и обучения.  

Все функции являются инструментами для обучения взаимосвязаны и 

имеют сложное влияние на процесс обучения, предоставляя ему рациональную 

организацию и управление.  

Учебный продукт - результат процесса обучения, который характеризует 

эффективность процесса обучения, то есть, каким образом результаты 

соответствуют целям обучения. Ключевое значение является оценка 

формирования студенческой деятельности (каковы характеристики его валовой 

основе). 

Успех новой политики в области образования связаны с 

социальноэкономическими процессами, происходящими в обществе. В самом 

деле, прозрачность, общая ответственность и право на разнообразие и 

актуальность предложений являются принципы, которые должны быть 

выполнены, прежде всего и реализуется в политических и экономических 

секторов, которые будут использоваться в дальнейшем в сфере образования.  

При оценке качества образования следует выделить следующие положения:  
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– оценка качества не сводится только к тестированию знаний студентов 

(хотя это и остается одним из показателей качества образования).  

– оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая 

образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности.  

Обеспечение качества и контроль качества обучения, адресована в первую 

очередь за счет использования мониторинга качества означает постепенную 

контролировать процесс приобретения знаний для обеспечения оптимальной 

производительности каждого этапа процесса обучения, что в свою очередь не 

позволяет теоретически невозможно получить глубокие знания. 

Принимая во внимание вышеупомянутые понятия, можно сказать, что 

следующие элементы являются частью системы мониторинга качества 

образования: 

– установление стандарта и операционализация: определение стандартов;  

– установление критерия, по которому возможно судить о достижении 

стандартов;  

– операционализация стандартов в индикаторах (измеряемые величины);  

– сбор данных и оценка: сбор данных; оценка результатов;  

– действия: принятие соответствующих мер, оценивание результатов 

принятых мер в соответствии со стандартами.  

Мониторинг качества образования могут быть сделаны непосредственно в 

учебном заведении (самооценки, внутренний контроль) или внешними по 

отношению к учебным заведением. 

1.2 Особенности организации и методики изучения обще 

профессиональных и профессиональных дисциплин  

В соответствии с Государственным стандартом профессионального 

образования основу теоретического обучения, обеспечивающего 

профессиональную подготовку студентов по профессии (группе профессий), 

составляют профессиональное модули, в которые входят профессиональных 

дисциплин [16].  
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Общетехнический цикл профессионального обучения – это совокупность 

дисциплин обще профессионального модуля учебного плана, обеспечивающих 

изучение научных основ техники и технологии межотраслевого характера. Этот 

цикл проектируется целиком на федеральном уровне и призван, прежде всего, 

решать задачи политехнического образования в рамках профессии 

производственной сферы. Рабочие программы дисциплин общетехнического 

цикла для профессий технического профиля, включающих ряд специальностей, 

содержат два вида учебного материала: отраслевой и обще профессиональный 

[16]. 

Отраслевой вид содержи учебный материал, раскрывающий место и роль 

данной отрасли (под отрасли, вида производства) в системе экономики страны, 

общетехнические основы производства, место профессии в системе разделения 

труда, сложившегося в отрасли, краткое знакомство с ведущими трудовыми 

функциями других профессий отрасли, перспективы развития отрасли и 

профессии, включая возможные направления переквалификации, 

профессионального и служебного роста, и другие сведения, необходимые для 

чёткого осознания студентами своего места в будущей профессиональной 

деятельности.  

Обще профессиональный вид включает учебный материал, являющийся 

теоретической и практической основой для группы родственных профессий, 

выделенных в рамках отрасли (или на межотраслевом уровне). Этот вид учебного 

материала содержит также общие технико-технологические или деятельностные 

основы профессий, входящих в группу [16]. 

Задача изучения специальных дисциплин (или одной интегрированной, 

синтетической дисциплины – «специальной технологии»), являющихся основой 

профессионального модуля обучения, – приобретение студентами знаний о 

системе машин, механизмов, аппаратов, приборов и т.п., о технологии, 

организации и экономике производственного процесса, организации труда, о 

сырье и материалах применительно к определённой профессии или 

специальности. При этом у студентов формируются способности 

ориентироваться в современном производстве, умения решать конкретные 
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производственные задачи, связанные с выполнением работ, типичных для 

соответствующих профессий или специальностей [16].  

Проектируя и осуществляя учебный процесс, необходимо учитывать, что 

организация и методика изучения профессиональных дисциплин во многом 

определяется спецификой их содержания по сравнению с другими дисциплинами 

учебного плана. Профессиональным дисциплинам свойственны:  

– многокомпонентная структура, большое разнообразие изучаемых 

объектов; 

– значительный объём материала, связанного с формированием у студентов 

умений применять полученные знания в разнообразных условиях;  

– взаимосвязь (по содержанию и времени изучения) с производственным 

(практическим) обучением студентов;  

– органическое сочетание теоретического и фактического (прикладного) 

материала;  

– значительный объём материала, имеющего «естественную» 

проблемность;  

– значительный объём материала, требующего лабораторного исследования 

количественных и качественных зависимостей, свойств, практического изучения 

способов обслуживания, наладки, регулировки и т.п. оборудования; 

– необходимость оперативного приведения содержания учебного материала 

в соответствие с развивающейся техникой и технологией, отражения «местного» 

материала [16].  

Учебный материал специальных дисциплин может изучаться на четырёх 

уровнях усвоения, что в значительной степени влияет на выбор и применение их 

форм, методов и средств:  

– на ознакомительном уровне у студентов образуются общие представления 

об изученном материале. На этом уровне обычно изучаются: задачи дисциплины, 

классификация и описание общего устройства, назначения и применения машин, 

механизмов, приборов и т.п.; сведения об общей структуре трудового процесса и 

т.п.;  
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– на репродуктивном уровне студенты осознанно и прочно усваивают 

учебный материал, способны чётко его воспроизвести. На этом уровне изучается: 

общая характеристика технологии и производства; свойства и способы получения 

материалов; обоснования конструкций, процессов, функций и т.п.; технико-

экономические показатели и обоснования действий и процессов и т.п 

– на уровне умений у обучающихся формируются умения применять 

полученные знания в типичных учебных и учебно-производственных ситуациях. 

На этом уровне изучаются: способы разборки, сборки, ремонта, наладки, 

испытаний оборудования; правила управления и обслуживания его; способы 

выполнения элементов типовых технологических процессов и т.п.;  

– на творческом уровне студенты свободно самостоятельно применяют 

полученные знания в разнообразных учебных и учебно-производственных 

ситуациях; деятельность их носит поисковый характер [16].  

Содержание образования в области технологии необходимо представлять к 

освоению в единстве его научных, технических и технологических аспектов 

организации [17].  

Технические объекты, изучаемые в обще профессиональных дисциплинах, 

являются системами, имеющими в своей структуре подсистемы и элементы. Так, 

например, автомобиль имеет в качестве подсистем механическую, 

гидравлическую, электрическую, пневматическую, электронную и т.д., структура 

которых, в свою очередь, состоит из блоков, узлов и элементов. 

Таким образом, изучение технических устройств, требует использования 

системно-структурного анализа в качестве одного из методов познания [17].  

Всякое техническое устройство как материальный объект воплощает в себе 

связь природы и человека в процессе его преобразующей деятельности. Оно 

имеет: естественнонаучные основы работы; математический аппарат описания 

конструкции, принципов действия, параметров и характеристик; экологические, 

экономические, социальные и культурные связи и взаимодействия с окружающей 

средой. Данный объект должен быть отражён в сознании студента во всём 

многообразии его связей и отношений. Поэтому всякое техническое устройство в 
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содержании образования обще профессиональных и профессиональных 

дисциплин должно рассматриваться в следующих аспектах[17]:  

1. Назначение устройства или объекта. Элементно-системный подход к 

анализу его структуры.  

2. Естественнонаучные основы работы элементов устройства и системы в 

целом.  

3. Технические параметры и характеристики устройства.  

4. Связь параметров и характеристик устройства с естественнонаучными 

основами его организации.  

5. Зависимость технических параметров устройства от параметров 

элементов, входящих в него как систему, и внешних факторов.  

6. Методы теоретических и экспериментальных исследований устройства, 

их связь с естественнонаучными основами функционирования его элементов и 

структурой устройства как системы.  

7. Возможности использования данного устройства в познавательной и 

преобразующей деятельности человека и общества. 

8. Характер влияния данного устройства на природную, технико-

технологическую, социальную и культурную сферы действительности.  

9. Включённость данного устройства в технико-технологическую среду на 

данном этапе её развития.  

10. Возможности использования других идей организации, технических и 

технологических решений в проектировании и производстве данного устройства 

[17]. 

Следует рассмотреть вопрос о том, как читать лекцию: читать ли в 

буквальном смысле, диктуя студентам материал для дословной записи, или 

наоборот – излагать его в свободной манере, предоставляя на их собственное 

усмотрение, что зафиксировать, а что нет. Оба описанных варианта – намеренно 

крайние – непригодны в большинстве случаев. Первый потому, что студент 

практически ничего не выносит с такой лекции: опыт показывает, что 

одновременно записывать и усваивать учебный материал в течение 1,5 часов 

невозможно. Такая «записанная» лекция требует немедленной серьёзной 
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дополнительной проработки с карандашом в руках – иначе на следующую 

«запись» студент придёт абсолютно «чистым» и вынужден будет знакомиться с 

материалом заново – с нуля. И никакие доводы сторонников такой формы 

лекционной работы, суть которых сводится к тому, что в процессе записи работает 

моторная память, не выдерживает критики – многолетний опыт работы в вузах 

подтверждает это однозначно: даже в образцовом лекционном конспекте на 

практическом занятии студент фактически не ориентируется [12]. 

Второй крайний вариант также не приемлем: студенты младших курсов не 

понимают, что необходимо записать за лектором, а что не обязательно, и на 

«выходе» не остаётся ни конспекта изложенного лектором, ни более менее 

стройного представления о прочитанном – для усвоения его хотя бы на уровне 

воспроизведения необходимы дополнительные пособия, учебники, справочники 

и, естественно, время [12]. 

Тот материал, который студентам необходимо записать, должен быть 

достаточно продуман преподавателем и по возможности представлен в виде 

запоминающихся наглядных схем, диаграмм, таблиц, графиков с максимально 

краткими пояснениями – такими, чтобы по ним можно было быстро восстановить 

суть изложенного [12].  

Надо сказать, что методические требования к современному занятию 

подразумевают обязательное выделение в содержании учебного материала 

объекта прочного усвоения, то есть главного, существенного, и отработка на 

занятии именно этого материала. К главному, существенному относятся: 

основные понятия, категории, законы, постулаты, формулы, ведущие 

воспитательные и мировоззренческие идеи учебного материала [16].  

Предметом основ технической науки являются объекты технической 

практики. Любой технический объект, рассматриваемый в учебной дисциплине, 

можно представить в виде системы понятий, составляющих три группы: 

1) понятия, определяющие назначение устройства;  

2) понятия, описывающие физический принцип действия устройства, 

системы;  

3) понятия, описывающие конструкцию изучаемого объекта [21].  
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В процессе обучения техническим дисциплинам используются различные 

предметно-знаковые системы. Методическая деятельность педагога направлена 

на то, чтобы объединить в комплекс содержание, методы, формы обучения, 

основой которого является учебник по дисциплине. Изучая специальную 

технологию, студент и преподаватель не могут пользоваться одним учебником. В 

рабочей программе по дисциплине рекомендуются от трёх до пяти учебников и 

учебных пособий. Это обстоятельство осложняет изучение дисциплины [21].  

При подготовке лекционного курса преподавателю необходимо выделить 

специальное время на обобщающие лекции, на которых в максимально сжатой, 

концентрированной форме будут изложены стержневые идеи прочитанного в 

семестре курса, структурирован изложенный учебный материал, выделены и 

систематизированы важнейшие сущностные связи отношения, зависимости 

между «задействованными» объектами и явлениями, а также описывающими их 

элементами научного знания [21]. 

1.3 Стимулирование активности обучающихся в учебной деятельности  

В педагогической литературе можно встретить различные определения 

сущности познавательной активности. Она рассматривается как готовность 

(способность и стремление) к энергичному овладению знаниями при упорных 

систематических волевых усилиях (Н.А. Половникова), как проявление 

преобразовательного отношения субъекта к окружающим предметам и явлениям 

(Л. П. Аристова), как волевое действие, деятельное состояние, характеризующее 

усиленную познавательную деятельность личности (Р.А. Низамов), как 

проявление потребности жизненных сил обучаемого (Г.И. Щукина), как качество 

деятельности, в котором проявляется личность учащегося с его отношением к 

содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои 

нравственно-волевые усилия на достижение учебно-познавательных целей (Т.И. 

Шамова).  

Задача педагога, чтобы стимулировать образовательную деятельность 

немыслима без поддержки студенческих мероприятий. Дидактика вопросов о 

характере деятельности студентов не получают четкого и однородного раствора. 
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Известно, что познавательную деятельность - важный показатель состояния 

человека, связанного с темой школьных знаний. Активный студенческая жизнь, 

как правило, рассматривается как бесспорный дидактических принципов, в том 

числе и в этом случае в таких комбинациях, как "сознательно и активно", 

"сознание, деятельность и независимость", "сознательная деятельность и 

независимость." 

Тем не менее, он выразил возражения против такого подхода, поскольку 

активность как принцип обучения неправильно объявлен в невыгодном 

положении по сравнению с другими дидактическими принципами. Разумно 

предлагается принять принцип деятельности важную роль, которую он на самом 

деле выполняет, изолировать и рассматривать его как независимый. 

Пересмотр правил о роли принципа активности в системе других 

дидактических принципов подчеркивают его как самостоятельное имеет важное 

значение для профессионально-технических учебных заведений, 

предназначенных для обучения профессиональных предприятие, инициативу, 

умение брать на себя ответственность в решении экономических проблем, 

образуют номинацию ему положение 

При рассмотрении соотношения принципа действия и других принципов 

обучения показали свою зависимость применимости активности студентов в 

процессе обучения. Если мы возьмем, например, отношение информированности 

о принципах и деятельности, мы увидим, что целенаправленная деятельность, 

конечно же, не может быть без сознания, но в то же время без сознательной 

деятельности просто бессмысленно. При отсутствии активности студентов идет 

не использовался, как если бы другие факторы и агенты процесса обучения, 

обеспечение того, чтобы достичь цели. Таким образом, познавательная 

деятельность студентов, действующих в качестве условия для достижения целей 

обучения.  

Деятельность часто связана с различными физическими нагрузками в 

школьной работе. Подчеркиваем необходимость активных соединений с идеями 

активности рук. Существуют исследования, установить связь познавательной 

деятельности в процессе решения визуальных проблем психического здоровья. 
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Поскольку деятельность считается внимательно слушать учителя, тихой 

концентрации на мой взгляд, тщательный мониторинг продемонстрировал опыт, 

несмотря на отсутствие внешних проявлений деятельности студента. Эти факторы 

привели к необходимости различать между деятельностью внешнего (двигателя) 

и внутренняя (психическая).  

Психологи и дидакты обращают внимание на зависимость активности от 

психических процессов таких как внимание, воображение, анализ, синтез, 

догадки, предложения, сомнения, интерес, настойчивость, энтузиазм и др. 

Презентации по вопросу активного обучения можно проследить желание 

соединить все основные аспекты деятельности, прежде всего, связанных с 

функционированием сайта и процесса и цели деятельности в то же время, как она 

отступает на задний план. В то же время, студент активен в обучении выражает 

свое отношение, во-первых, с целью деятельности. В ходе деятельности человека 

является его потребность - мотивационная сфера, чье состояние напрямую 

связано с целью этой деятельности и причин. Сознательно цель человека есть 

сила, которая закон определяет способ и характер его действий и что он должен 

повиноваться его воле.  

Сознательная деятельность является движущей силой целевая подготовка и 

познавательной деятельности определяет ее эффективность. Поэтому, по праву 

считается не только как условие, но и как средство для достижения целей 

обучения. 

Студенческая деятельность - это широкий термин. Она имеет философские, 

биологические, социологические, психологические и педагогические аспекты. В 

этом случае, мы заинтересованы в психологии и образования, одним из аспектов 

этого термина. В психолого-педагогической литературе нет однозначного 

определения человеческой деятельности в процессе обучения. Психологи часто 

преподаватели, сосредоточить свое внимание на одну вещь - как признаки 

активности и описывают его как «интенсивной умственной силы" или "берет на 

себя инициативу, интерес," как "способность изменять свое окружение в 

соответствии со своими потребностями, убеждения, цели" и в этом году.  
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В педагогической литературе, человеческая деятельность рассматривается 

как наиболее важная черта личности, способность изменить окружающую 

действительность; как проявление усилий; напряжение психических сил; 

способность и стремление к активной реализации мероприятий; в качестве 

предварительного внешний знак происхождения и развития автономии в качестве 

преобразовательного отношения субъекта окружающих событий, объектов, и так 

далее.  

Все эти определения, хотя правильно отметили некоторые признаки 

активности личности в процессе обучения, но не в полной мере описать суть этой 

концепции. На основании резюме определений, имеющихся в учебной 

литературы, изучая особенности процесса обучения студентов, мы считаем 

необходимым уточнить определение понятия обсуждаемой. 

Активное обучение студента - добровольное действие, активное состояние 

характеризуется повышенной познавательной активности субъекта. Активный 

студент подтверждение всеобъемлющего, глубокого интереса к знаниям, 

внимания, напряженности и физической силы для достижения этой цели.  

Студент деятельность не может рассматриваться без тесной связи с ее 

независимости. Независимость студента как систематической работы над 

материалом в классе и во внеурочное время способствует деятельности. Эти два 

взаимосвязанных понятия дополняют друг друга. Обычно в независимом 

действии элементов деятельности студента появляются, наоборот, проявление 

деятельности, направленной собственной автономии. Активность личности в 

процессе обучения может быть внешним (двигатель) и внутренние 

(психологические).  

Внешняя активность легко определяется учителем, потому что его 

симптомы четко выражены: студент активен (в лекциях он иногда пишет и 

практические занятия решить проблему, выполнять действия на устройствах), 

фокус (особенно внешнее выражение внимания - фокус взгляда выражения лица 

и так далее) направлен на объект или событие (например, учитель, 

продемонстрировал объекты). 
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На лекции студенты, очевидно, очень активно; Он подчеркнул, глядя на 

учителя, даже отзывчивых выражения лица, заметки. Тем не менее, в момент его 

внутренней (мыслительной) деятельности может быть направлено не узнать 

лекций, но по иностранным делам. Внешнее выражение многих действий очень 

похожи. Таким образом, студент, выражая знак для активного отдыха, лекции 

могут написать письмо своему другу, или подготовиться к следующему занятию, 

другой дисциплины, и так далее. D. Это глубокое, активное обучение только на 

открытом воздухе деятельности, которая не является достаточно безопасным. 

Особенно важным является мобилизация не то, что внешняя деятельность, но, в 

частности, деятельность мышления - внутренний. 

Внутренний (мышление) деятельность характеризуется тем, что он 

предполагает наличие внешней активности. Кроме того, он характеризуется 

следующими специфическими признаками стресса душевных сил, умственных 

операций и оперативного анализа, синтеза, сравнения, обобщения; проявление 

сильного национального интереса в изучении этого урока теме, которая стала 

проблемой образования в направлении умственных операций и внимание, 

понимание материала. Слова педагога, тема книги можно понять, только если 

студент будет посылать его аналитико-синтетической деятельности, внимания, и 

поставили перед собой цель понять, усвоить этот материал, который мобилизует 

свои внутренние и внешние мероприятия. В конечном счете, процесс обучения 

зависит от активной работы ума студента. Исследования показывают, что если 

студент учится содержание читать, анализировать ее, а затем прочитать основные 

положения джемы отвечают лучше остаться. 

Осуществлять предпринимательскую деятельность в какой-либо 

деятельности (например, чтение книги об осуществлении практической 

деятельности, решение проблем и т.д.) является формой проявления человека 

активного отношения к окружающей действительности. Образовательная 

деятельность успеха зависит от того, как и то, что студенты делают с материалом 

должны быть рассмотрены. Во время обучения студенты могут быть 

организованы по-разному. Учитель может быть ограничено представлением 

информации, презентации готового к использованию лабораторных работ (где 
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каждый говорит, с чего начать, что делать), что указывает на готовый способ 

решения проблем и для обеспечения высокой производительности и памяти для 

изучения ситуации, примеры формул, методов решения задач и т.д. 

Можно использовать самостоятельную работу студентов в завершении 

учебное пособие для повышения их познавательной деятельности. В этом случае 

деятельность студента, ориентированной на запоминание готовых положений, 

решать проблемы с использованием этих методов учитель делает окончательный 

инструкции, т.е. требования к рабочим характеристикам. E. и учителей 

руководства. Конечно, в этом случае, студент активен. Тем не менее, его работа 

не основывается на высокой умственной активности. Например, если лекция 

ограничивается руководящими принципами проведения студента под диктовку 

преподавателя или ход решения задачи дебет с доски затем представляет свою 

деятельность, ее образовательная деятельность основывается главным образом на 

внешнее воздействие. Если образовательная деятельность студентов в период 

обучения в университете, организованном на основе исполнительной 

деятельности, развивать память, наблюдательность, умение использовать готовые 

образцы правил, некоторые из стен университета, неизбежно пойдут такие 

специалисты органов не подготовлены к творческая работа. 

Творческая деятельность - это сложное отношение человека к 

действительности, комплекс его свойств, действуют в единстве умные, волевые, 

эмоциональные процессы. Творческая деятельность является желание студентов 

проникнуть в сущность изучаемых явлений, стремление использовать новые 

методы для преодоления трудностей, способность сделать детали новизны в 

способы, чтобы сделать решение проблемы назначения.  

Познавательная деятельность творческой деятельности студента 

характеризуется направлением его влияния на глубокой идентификации свойств 

вещей, событий, а, иногда, и создавать новые духовные и материальные 

социально значимые ценности. Творческая деятельность является положительное 

эмоциональное состояние - подъем, радость проникновения в суть открытия 

явления.  
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Таким образом, мы можем сказать, что познание - что проявляется 

студентов отношение к учебно-познавательной деятельности, которая 

характеризуется стремлением к достижению поставленной цели. Это может быть 

иерархия целей, которые определяют познавательную деятельность. Таким 

образом, стадия отсутствия формирования познавательных потребностей 

учащихся в основной целью работы с обучения и познавательных задач, не 

освоение конкретных знаний может быть для него, но, к примеру, чтобы получить 

удовлетворение, чувство веселья тест учитель похвалил за его правильное 

решение. 

Деятельность должна рассматриваться в двух различных, но 

взаимосвязанных аспектов деятельности как выражение отношения к знаниям в 

конкретной ситуации обучения (в сочетании с конкретной целью) и деятельности 

качества отдельных социальных ценностей. Первая часть в формировании 

секунды. Просто уважать студента к обучению и познавательной деятельности, 

складывающиеся из одной ситуации в другую в ходе исследования, что приводит 

к постепенной трансформации этих отношений в стабильной чертой, 

характеризующей качество человека. Во время этого преобразования является 

осложнением мотивационно-потребностной структуры сферы, повышение уровня 

самостоятельности и осознания идентичности.  

Из приведенного выше определения активности характеризует ее в 

наиболее общем, активность как таковую. Тем не менее, профессиональная 

подготовка необходима, чтобы связать концепцию бизнес-студентов с фактором 

времени. Образование на основе выявления неправильно путаница между 

«активным» и «независимость».  

При решении вопроса об оценке (уровне) бизнеса и управления важно 

установить, что является мерой активности дает указание уровня. На основе 

методологии целостного подхода к операциям, можно сделать вывод о том, что 

мера активности как репродуктивной и творческой в учебно-познавательной 

деятельности является его эффективность в течение определенного времени 

(плановая) операция, связанная с познавательными возможностями для обучения 

на данный момент. 
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Это является отражением получить свой выход 

мотивационнопотребностной сферы, морально-волевой мобилизации и 

студенческого духа для достижения цели проводимой ею для того, чтобы 

реализовать свой познавательный потенциал. Деятельность служит средством для 

преодоления сложных противоречий между возможностью и действительностью 

в процессе обучения. 

Образовательная возможность учиться в реальном учебном процессе, как 

правило, достаточно хорошо известный учитель, даже если они представляют 

собой сложный комплекс личностных качеств студента знаний, навыков, знаний 

методов умственной работоспособности, памяти, будут и другие 

физиологические свойства, как и физическое, и государство, часто учитель может 

заранее сказать, будет, если это не трудно, трудно или даже невыносимым для 

специальной подготовки студентов и познавательных задач. Если фактическая 

производительность, что обучение будет меньше, чем его познавательных 

способностей, педагог имеет право говорить об отсутствии активности в 

обучении. 

Принимая во внимание результаты, достигнутые в решении учебных и 

познавательных задач в рамках отведенного времени, сравнивая этот результат с 

когнитивных способностей студентов, в качестве ключевого компонента своей 

деятельности, учитель не теряет из виду способности студента, чтобы найти 

решения по интуиции, догадок, статистикой и такими симптомами в таких 

мероприятиях, как внимание, концентрация, трудолюбие, настойчивость, 

упорство, тщательности, которые показывают, хотя и косвенно, знания.  

В соответствии с подходом обучения студента-деятельности должна быть 

направлена на полное развитие личности студента. Таким образом, структура 

общих академических навыков должны быть соотнесены со структурой личности. 

"Личность получает свою структуру от структуры вида человеческой 

деятельности", - писал он известный русский психолог и поэтому он 

характеризуется пятью потенциалами. К ним относятся: гносеологические, 

аксиологические, творческий, коммуникативный, художественный "Таким 
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образом, набор общих навыков обучения должны включать в себя возможность 

содействовать развитию пяти основных потенциалов личности. 

Изучение психолого-педагогической литературы привело к выводу о том, 

что процесс обучения, развитие систем знаний студентов, навыки включают 

диалектические неразрывно взаимосвязанные этапы познания. 

Первый этап познания - восприятия и понимания. На основе восприятия 

понимания выполняемой, обеспечивая понимание информации. Восприятие 

требует внимания и развитие наблюдения, интерпретации - навыки анализа, 

синтеза, обобщения. Вторая стадия характеризуется ассимиляцией - игра. 

"Мышление неразрывно связано с языком и деятельности, тем более глубокое 

понимание и усвоение содержания информации происходит тогда, когда знания, 

полученные в той или иной форме играют студенты." Восприятие, обучение и 

играть основной учебный материал позволяет третий основной этап познания - 

практическое применение знаний. Ввод знаний - творческий процесс, обеспечивая 

аналитическое отношение к науке, социальной, образовательной и 

профессиональной деятельности 

В основе образования и развития человеческого потенциала являются 

коммуникативные, интеллектуальные и отражательные способности. Таким 

образом, эти компоненты должны входить в комплекс общих учебных умений, 

необходимых студентам. Изучение основных видов профессиональной 

деятельности оборудования, как это определено ACT SES, как производство и 

технологии, Pilot, приводят к выводу о том, что технический выпускник колледжа 

может быть в основном умственную работу и работу в качестве руководителя 

команды специалистов. Таким образом, в процессе профессиональной подготовки 

должен быть разработан: творчество, коммуникативная культура, способность 

производить отражение производительности.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения, выпускник 

с профессиональным образованием отвечает следующим требованиям:  

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

– работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

– брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.  

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации».  

Даже неполный перечень содержания в разделе "Общие требования к 

выпускнику" относится к необходимости формирования студенческих 

общеобразовательных способностей следующих компонентов: коммуникации, 

информации, организационных, рефлексивных, интеллектуальных и творческих. 

Собственный диапазон подготовки общих навыков является основой 

междисциплинарного сотрудничества, так как эти навыки имеют отношение ко 

всем дисциплинам и деятельности. Традиционная классификация общих учебных 

умений контакта производится относительно содержания и целей учебной 

деятельности.  

Специализированные шесть основных компонентов общих навыков 

являются основой обучения и профессиональной деятельности студентов, они 

являются достаточно конкретными, под контролем, может также возникнуть при 

изучении практически всех дисциплин в организации внешкольного обучения. 

Тот факт, что студент был в состоянии правильно и полностью решить 

образовательные и познавательные задачи, не всегда говорят, что он показал в 

этой оптимальной активности. В этом случае можно считать, что задача, и она 
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требует. В процессе обучения, и бывают ситуации, когда студент, который 

получил неполный результат, он работал с наибольшей активностью для него, то 

есть. E достиг пика того, что может быть достигнуто в той или иной ситуации 

обучения. Учитель, основанный на знании индивидуальных особенностей 

учащихся, устанавливает, один из них действовал в меру своих сил, активных и 

достигнутых результатах в соответствии с возможностями и кто - ниже мощности 

не хватает активным и принимать соответствующие решения, касающиеся как 

уровень сложности обучения и познавательных задач, предлагаемых студентам, а 

также для управления их познавательной деятельности других учебных ресурсов. 

Обратите внимание, что деятельность как качество личности формируется 

и хорошо сложившиеся отношения человека к работе, суть которого - способность 

и нужно знать, чтобы выявить нерешенные проблемы и проблемы, которые имеют 

важное социальное значение, чтобы выглядеть и найти способы их решения и 

реализации решений, найденных в социальной практике. 

1.4 Основные подходы к разработке рабочей тетради  

Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, повышающих 

активность обучающихся и получивших в последнее время общее признание у 

преподавателей и студентов, является рабочая тетрадь.  

Рабочая тетрадь – особый вид учебной литературы, предназначенный 

активизировать учебно-познавательную деятельность студентов.  

С опорными конспектами рабочие тетради объединяет знаковая форма 

представления учебной информации.  

Существенное отличие их заключается в том, что в опорных конспектах 

учебная деятельность отражается в определенной логике, а в рабочих тетрадях она 

специально конструируется. 

Основными источниками знаний для учителя в процессе обучения 

студентов технических знаний и навыков и изучать различные рабочие проверки. 

Но исследование требует значительных затрат времени в отношении каждого 

студента исследования были единичными.  
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Одним из способов контроля психической деятельности с рабочими 

листами или самих рабочих книг. Эти ноутбуки разработаны специальные типы 

упражнений, задач (которые составляют алгоритмы). Их специфика заключается 

в том, что при выполнении таких задач, студенты рассекают весь процесс 

мышления отдельных сделок. 

Задачи предназначены для работы на них, студент не может выполнять все 

операции на его ошибки на каждом этапе академических знаний учителя можно 

увидеть и исправить, таким образом, она устанавливается в том месте, где оно 

было сделано.  

В качестве операций, которые необходимо выполнить студентам при 

формировании технологических понятий, применяются:  

– операциональное определение технических понятий;  

– вычерчивание принципиальных технологических схем, чертежей;  

– преобразование схем, моделей из расчета параметров технических 

объектов;  

– определение элементов конструкции устройства;  

– анализ физических процессов, режимов работы устройства в виде 

графиков, диаграмм;  

– преобразование математических формул расчета системы параметров;  

– расчет системы параметров устройств по формулам.  

Перечисленные выше комплексные операции взяты за основу разработки 

листов рабочей тетради.  

Основываясь на классификацию самостоятельных работ по основной 

дидактической цели, предлагаем выделить следующие виды работ, выполняемых 

в рабочих тетрадях: 

1. приобретение новых знаний, формирование умений самостоятельно 

приобретать новые знания;  

2. закрепление и уточнение знаний;  

3. формирование навыков приобретать знания на практике;  

4. формирование умений и навыков практического характера;  

5. формирование умений и навыков творческого характера.  
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Кроме того, основная цель задач по укреплению и разъяснению изученный 

материал - в том числе студентов более глубокое понимание изучаемого 

материала; внести свой вклад в развитие студентов "самодисциплина, сила воли и 

профессиональной подготовки и повторения развить память.  

Таким образом, с целью доведения до конца книги - повышение 

эффективности подготовки студентов и уровень его развития. Введение таких 

вспомогательных средств в практике процесса обучения необходимо решить эти 

проблемы: 

– развивать мышление студентов;  

– более прочно усваивать теоретический материал,  

– приобретать практические умения и навыки решений не только типовых, 

но и развивающих, творческих задач;  

– овладение алгоритмами решения основополагающих задач 

профессионального курса;  

– контроль за ходом обучения студентов конкретной учебной дисциплине и 

формирование у них умений и навыков самоконтроля.  

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям:  

– отражать все темы курса учебной дисциплины;  

– быть понятной, доступной и интересной каждому студенту, а значит, 

содержать дифференцированные задания, рассчитанные на тех, кто с большим 

трудом воспринимает и усваивает материал;  

– стать "настольной книгой" студента по данной дисциплине, сочетающей в 

себе краткий справочник по теории, сборник задач и упражнений, тетрадь для 

классной или домашней работы, регулярно проверяемой педагогом.  

Функции рабочей тетради следующие: 

1. Обучающая – формирование у обучающихся знаний и умений.  

2. Развивающая – развитие устойчивого внимания и мышления через 

специально разработанные задания и упражнения творческого характера.  

3. Воспитывающая – воспитывает аккуратность.  

4. Формирующая – развитие навыков самоконтроля при систематическом 

заполнении рабочей тетради.  
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5. Рационализирующая – рациональная организация рабочего времени.  

6. Контролирующая – контроль знаний и умений, преподаватель может 

контролировать постоянно на определенных этапах занятия, так как учебный 

материал в рабочей тетради разбит на блоки. 

Таким образом, современная рабочая тетрадь - обучение система, 

предназначенная для самостоятельной работы студентов в классе и дома 

непосредственно на своих страницах. Это позволит сэкономить время, которое 

позволит решить большое количество различных задач в течение более короткого 

периода времени и, как следствие, оказывают положительное влияние на качество 

образования. Студент может сознательно и самостоятельно выполнять задачи, он 

должен знать основные теоретические принципы исчерпать предмет. Таким 

образом, учебные пособия имеет смысл включать краткое сформулировать 

основную теоретическую информацию по данной теме или разделу, в основе 

которой можно контролировать студент, кажется, доказать, тестирование, 

эксперимент, обнаружить и обобщить. Удобно то, что эта информация будет 

студенческая "рука", т.е. первая страница. Это позволит ему все чаще обращаются 

к теоретическим вопросам по данной теме, которая будет способствовать 

упаковывают.  

Решение любой проблемы, как правило, на основе теоретических знаний. 

Дело гораздо проще, если студент знает решение алгоритма, т.е. знаете с чего 

начать и как продолжить серию. Для подготовки студентов для решения 

типичных проблем, на страницах книги полезно, чтобы показать характер и 

последовательность их выполнения, что представить их алгоритмы 

В свою очередь, преподаватели должны показать возможные пути поиска 

решения, научиться алгоритмов для решения задач. Учебное пособие должно 

также включать работу творческого характера, решение которых требуется, чтобы 

показать их, хотя первоначального потенциала и опыта в разработке таких 

алгоритмов. Сочетание резюме теоретических основ темы и алгоритмов для 

решения типовых задач является так называемый информационный комплекс. 

Это первая часть каждого из вопросов, включенных в книгу.  
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Вторая основная часть каждой теме является система различных задач, 

упражнений и вопросов для классной и домашней самообследования студентов. 

Этот раздел должен включать в себя несколько различных типов типичных 

проблем. Она обеспечивает некоторые упражнения для развития навыков 

решения ориентации и улучшает качество жизни. Нестандартные задания могут 

быть доведены до сведения студентов только после разработки модели. Это 

способствует более целенаправленной и интенсивное развитие мышления 

студентов, развивать свои творческие способности.  

Кроме того, рекомендуется предложить студентам дополнительную 

информацию: заметки, исторические записи данных, которые не в книге, а также 

краткое изложение результатов. Необходимо расширить горизонты студентов, 

более конкретных учебных материалов, выпуская его в виде кратких выводов. И 

строить свои навыки и самоконтроля в процессе самостоятельной занятости, 

предлагают тестовые вопросы. 

Рабочая тетрадь упрощает использование визуальных средств, поскольку 

она учитывает индивидуальные особенности каждого студента, в том числе 

дифференцированных заданий для самостоятельной работы, упрощает логистику.  

В рабочих тетрадях используются те же условные обозначения, что и на 

других средствах визуализации, но также вводятся некоторые условные 

обозначения, которые позволяют акцентировать внимание на отдельных видах 

учебно-познавательной деятельности. Например, П – подумай над вопросом, Т – 

творческое задание S: – твое мнение и т.д. Большое значение имеет введение 

различных фигур. Допустим, овал означает задание для самостоятельной работы, 

прямоугольник – вспомним пройденное, облако – контрольные вопросы. Особое 

свойство имеет цвет, которым обучающиеся пользуются при заполнении рабочий 

тетради: свои записи во время занятия предлагается выполнять синим цветом, 

самостоятельную работу на занятии – зеленым, а домашнюю работу выполнять 

черным.  

А так же полезен список литературы, позволяющий студентам 

познакомиться с версиями других авторов и более полно и глубоко освоить 
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изучаемую тему. Это завершающий раздел по каждой рассматриваемой в рабочей 

тетради теме, т.е. обобщение и заключение. 

Итак, структура и содержание рабочей тетради определяется следующим 

образом: – информационный комплекс по каждой теме курса: краткие 

теоретические сведения, алгоритм решения типовой задачи;  

– задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы обучающихся: 

типовые, развивающие и творческие;  

– обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, 

контрольные вопросы и вопросы самоконтроля, список литературы.  

Учебное пособие предназначено быть дополнением к основным 

учебнометодических материалов. Таким образом, он не заменяет учебников. Это 

дидактические материалы к нему. Структура и содержание книги по этому 

вопросу определяется спецификой данной дисциплины. 

Преимущества использования рабочей тетради: 

– использование тетради исключает необходимость тратить время на запись 

домашних и аудиторных заданий.  

– тетрадь на печатной основе дает возможность провести определенную 

подготовку студента на уроке.  

– тетрадь позволяет студенту более осознанно, целенаправленно осознать 

теоретический материал;  

– тетрадь может содержать большое количество иллюстраций, что 

способствует более полному восприятию получаемой информации, а, в следствии, 

этого, более прочному усвоению знаний;  

– работая с каждым заданием самостоятельно, у студентов появляется 

возможность максимально приложить свои способности для его выполнению, что 

также способствует более качественному усвоению изучаемого материала. 

ВЫВОДЫ 

Обще профессиональный модуль профессионального обучения – это 

совокупность дисциплин учебного плана, обеспечивающих изучение научных 

основ техники и технологии межотраслевого характера. Этот цикл проектируется 
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целиком на федеральном уровне и призван, прежде всего, решать задачи 

политехнического образования в рамках профессии производственной сферы. 

Задача изучения обще профессиональных и профессиональных дисциплин, 

являющихся основой профессионального обучения, – приобретение студентами 

знаний о системе машин, механизмов, аппаратов, приборов и т.п., о технологии, 

организации и экономике производственного процесса, организации труда, о 

сырье и материалах применительно к определённой профессии или 

специальности.  

Работа преподавателя по стимулированию учебной деятельности 

немыслима без опоры на активность студентов. 

Активность студента невозможно рассматривать без тесной связи с его 

самостоятельностью. Самостоятельность студента как систематическая работа 

над материалом на занятиях и во внеаудиторное время содействует развитию 

активности. Эти два взаимосвязанных понятия дополняют друг друга. Обычно 

уже в самостоятельных действиях проявляются элементы активности студент 

наоборот, проявление активности направляет личное самостоятельности. 

Можно использовать самостоятельную работу студентов при заполнении 

рабочей тетради в целях активизации их познавательной активности.  

Рабочая тетрадь – особый вид учебной литературы, предназначенный 

активизировать учебно-познавательную деятельность студентов.  

Цель применения рабочей тетради – способствовать повышению 

эффективности обучения студентов и уровня их творческого развития. Внедрение 

такого пособия в практику учебного процесса должно развивать мышление 

студентов; помогать более прочно усваивать теоретический материал, помогать 

приобретать практические умения и навыки решений не только типовых, но и 

развивающих, творческих задач; оказывать помощь в овладении алгоритмами 

решения основополагающих задач профессионального курса; контролировать ход 

обучения студентов конкретной учебной дисциплине и формировать у них умения 

и навыки самоконтроля. 

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям:  

– отражать все темы курса учебной дисциплины;  
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– быть понятной, доступной и интересной каждому обучающемуся, а 

значит, содержать дифференцированные задания, рассчитанные на тех, кто с 

большим трудом воспринимает и усваивает материал;  

– стать "настольной книгой" студента по данной дисциплине, сочетающей в 

себе краткий справочник по теории, сборник задач и упражнений, тетрадь для 

классной или домашней работы, регулярно проверяемой педагогом.  

Таким образом, современная рабочая тетрадь – это дидактический 

комплекс, предназначенный для самостоятельной работы студентов в аудитории 

и дома непосредственно на ее страницах. Это позволит сэкономить время, что 

обеспечит возможность решения большего числа различных задач за меньшее 

количество времени и, как следствие, положительно скажется на качестве 

подготовки. Чтобы студент мог осознанно и самостоятельно выполнять задания, 

он должен знать основные теоретические положения прорабатываемой темы. 
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ГЛАВА2 РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ШАССИ АВТОМОБИЛЕЙ» 

2.1 Характеристика дисциплины профессионального цикла 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учебного плана по 

специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Содержание дисциплины Классификация, основные характеристики и 

технические параметры шасси автомобилей. Методы и технологии технического 

обслуживания и ремонта шасси автомобилей. 

Результаты освоения дисциплины:  

Знать:  

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

шасси автомобилей;  

 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей.  

Уметь:  

 осуществлять технический контроль шасси автомобилей;  

 выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

шасси автомобилей;  

 разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять 

работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автотранспортных средств. 

Занятия осуществляются со следующим техническим обеспечением: 

Учебный кабинет «Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей»: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочие места для преподавателя и обучающихся; 

автомобиль (макет)  
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задний мост автомобиля  

коробка передач  

мост задний автомобиля КАМАЗ  

стенд «Главная передача и дифференциал» 

коробка передач автомобиля 

мост передний автомобиля  

мост передний автомобиля  

стенд «Испытание колебаний подвески»  

стенд «Амортизатор»  

В таблице ниже приведен тематический план дисциплины МДК 01.06. 

Техническое осблуживание и ремонт шасси автомобилей 

Дисциплина Кол-во 

часов 

МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 102 

Тема 6.1. 

Технология 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

трансмиссии 

Содержание  Урове

нь 

освое

ния 

16 

Оборудование для ТО и ремонта трансмиссии автомобиля 2 2 

Специальное оборудование для ТО и ремонта трансмиссии 
автомобиля 

2 2 

Диагностика агрегатов трансмиссии автомобиля 2 2 

Технология технического обслуживания трансмиссии 

автомобиля 
2 2 

Проверка и  регулировка агрегатов трансмиссии автомобиля 2 2 

Техника безопасности при работе с оборудованием для 

технического обслуживания и ремонта трансмиссии автомобиля 
2 2 

Специализированная технологическая оснастка для 

технического  обслуживания трансмиссии автомобиля 
2 2 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта 

трансмиссии автомобиля 
2 2 

Лабораторные занятия – 

Практические занятия  10 

Регулировка сцепления с пневмоприводом. 2 

Регулировка сцепления с гидроприводом. 2 

Ремонт механизма фрикционного сцепления 2 

Диагностирование и регулировка коробки передач 2 

Регулировка одинарных и двойных главных передач  2 

Тема 6.2. 

Технология 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

ходовой части 

автомобиля 

 

Содержание  Урове

нь 

освое

ния 

16 

Оборудование для ТО и ремонта  ходовой части автомобиля 2 2 

Специальное оборудование для ТО и ремонта  ходовой части 

автомобиля 
2 2 

Диагностика ходовой части автомобиля  2 2 

Технология технического обслуживания ходовой части 

автомобиля  
2 2 
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Проверка и регулировка ходовой части автомобиля  2 2 

Техника безопасности при работе с оборудованием для 

технического обслуживания и ремонта ходовой части 
автомобиля 

2 2 

Специализированная технологическая оснастка для 

технического  обслуживания ходовой части автомобиля  
2 2 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта 
ходовой части автомобиля  

2 2 

Лабораторные занятия – 

Практические занятия  6 

Проверка и регулировка люфта подшипников колёс 2 

Монтаж и демонтаж шин  2 

Балансировка колес 2 

Тема 6.3. 

Технология 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

рулевого 

управления 

Содержание  Урове

нь 

освое

ния 

16 

Оборудование для ТО и ремонта рулевого управления 

автомобиля 
2 2 

Специальное оборудование для ТО и ремонта рулевого 

управления автомобиля 
2 2 

Диагностика узлов и механизмов рулевого управления 

автомобиля  
2 2 

Технология технического обслуживания рулевого управления 

автомобиля  
2 2 

Проверка и регулировка рулевого управления автомобиля 2 2 

Техника безопасности при работе с оборудованием для 
технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

автомобиля 

2 2 

Специализированная технологическая оснастка для 
технического  обслуживания рулевого управления автомобиля  

2 2 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта 

рулевого управления автомобиля  
2 2 

Лабораторные занятия – 

Практические занятия  6 

Определение суммарного люфта рулевого управления 2 

Регулировка и ремонт  червячного механизма 2 

Проверка и регулировка схождения управляемых колес 2 

Тема 6.4. 

Технология 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

тормозной 

системы 

Содержание Урове

нь 

освое

ния 

18 

Оборудование для ТО и ремонта тормозной системы 
автомобиля 

2 2 

Специальное оборудование для ТО и ремонта тормозной 

системы автомобиля 
2 2 

Диагностика агрегатов  тормозной системы автомобиля  2 2 

Технология технического обслуживания тормозной системы 
автомобиля  

2 2 

Проверка и  регулировка тормозной системы автомобиля  2 2 

Ремонт приборов и механизмов тормозной системы с 

гидравлическим приводом. 
2 2 

Техника безопасности при работе с оборудованием для 
технического обслуживания и ремонта тормозной системы 

автомобиля 

2 2 

Специализированная технологическая оснастка для 
технического  обслуживания тормозной системы автомобиля  

2 2 
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Специализированная технологическая оснастка для ремонта 

тормозной системы автомобиля  
2 2 

Лабораторные занятия – 

Практические занятия  8 

Проверка и регулировка приборов тормозной системы с пневматическим 

приводом 
2 

Ремонт и регулировка и барабанных тормозных механизмов  2 

Ремонт и регулировка и дисковых тормозных механизмов  2 

Ремонт и регулировка приборов тормозной системы с гидравлическим 

приводом 
2 

Экзамен* по МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 3 

 

2.2 Разработка заданий для рабочей тетради по теме: «Технология 

технического обслуживания и ремонта трансмиссии» 

Тема: Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии автомобиля. 

Тема занятия: Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии 

автомобиля. 

Тип занятия: Урок формирования и совершенствования трудовых умений 

и навыков. 

Вид занятия: Комбинированное (изучение нового учебного материала, 

формирование практических умений и навыков, повторение изученного ранее 

материала). 

Время: 6 часов. 

Цель занятия: обучение приемам диагностики составных частей и 

сборочных единиц трансмиссии и устранению основных их неисправностей. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 

Формирование и усвоение приемов проведения технического обслуживания 

и ремонта трансмиссии автомобиля. 

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении 

технического обслуживания и ремонта трансмиссии. 

Развивающие: 

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и 

стремление его повышать; 
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Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации 

движений. 

Воспитательные: 

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения 

к оборудованию и инструментам; 

Пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ; 

Способствовать развитию самостоятельности студентов. 

Дидактические задачи: 

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению 

технического обслуживания и ремонта трансмиссии автомобиля. 

Требования к результатам усвоения учебного материала. 

Студент в ходе освоения темы занятия учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 

уметь: 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование. 

В ходе занятия у студентов формируются  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
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Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Литература: 

Основные источники: 

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – 

учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие 

для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 

2010. 

Дополнительные источники. 

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. 

Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 
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Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека 

автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия 

«Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное 

пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. 

Слон Ю.М. С-48 Автомеханик / Серия «Учебники, учебные пособия». – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2003. 

 

Применяемые оборудование, приспособления, инструменты и 

материалы: 

исправные автомобили с гидравлическим и механическим приводом 

сцепления, комплект гаечных ключей, люфтомер, отвертка, жидкость для 

гидропривода, шланг, сосуд для жидкости, комплекты заклепок, электродрель, 

сверла, пробойники, оправки, линейка с делениями. 

Инструкционная карта 

Упражнение 1. Характеристика неисправностей сцепления и 

регулирования свободного хода сцепления. 

Характерными неисправностями сцепления являются неполное его 

включение (пробуксовка ведущих дисков), неполное выключение (сцепление 

«ведет») и резкое включение сцепления. 

Исправность сцепления проверяется при работающем двигателе. 

Для проверки следует выжать педаль сцепления и поочередно переключить 

передачи. Если включение передач затруднено и сопровождается скрежетом, 
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сцепление полностью не выключается. Включение сцепления проверять, затянув 

ручной тормоз. Включив высшую передачу, плавно отпускать педаль сцепления, 

одновременно нажимая на педаль управления дроссельными заслонками. Если 

двигатель остановится, сцепление исправно. Продолжение работы двигателя 

указывает на неполное включение (пробуксовку) сцепления. Проявление 

пробуксовки возможно и при движении автомобиля. 

При проверке сцепления также могут обнаружиться чрезмерный нагрев 

деталей, шумы и рывки при включении. 

Регулировка свободного хода педали сцепления начинается с измерения его 

линейкой с делениями, которую надо упереть в пол кабины и прижать к педали на 

уровне середины площадки ее нажатия. Затем, нажав рукой на педаль, при 

появлении ощутимого сопротивления перемещению педали определить по 

делениям линейки ее ход. Например, ход педали в автомобиле ЗИЛ-431410 

должен составлять 35...40 мм. 

При отклонении свободного хода педали сцепления от нормативных 

значений необходимо произвести его регулировку. 

Регулировка свободного хода педали сцепления с механическим 

приводом производится изменением длины тяги 2, соединяющей рычаг оси 

педали с вилкой выключения сцепления (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Регулировка свободного хода педали сцепления с механическим 

приводом: 
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1 — регулировочная гайка на тяге; 2 — тяга 

 

У большинства грузовых автомобилей такая регулировка выполняется без 

разъединения тяги с деталями привода. Достаточно лишь отвернуть или 

повернуть регулировочную гайку 1 к тяге. При этом отворачивание гайки будет 

увеличивать свободный ход педали сцепления, а заворачивание — уменьшать его. 

Свободный ход педали сцепления с гидравлическим приводом зависит от 

свободного хода штока рабочего цилиндра (рис. 2), который регулируется с 

помощью регулировочной гайки 5 и фиксирующей контргайки б. Для нормальной 

работы такого сцепления необходимо проверить полный ход штока 4, поскольку 

меньший относительно заданного значения полный ход штока не обеспечивает 

полного выключения сцепления, а также может указывать на возможное 

присутствие воздуха в гидравлическом приводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Регулировка свободного хода педали сцепления с гидравлическим 

приводом: 

1 — шаровая опора; 2 — пружина; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — 

шток; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — 

штуцер; А и В — соответственно полный и свободный ход рычага. 
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Для удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления 

необходимо: 

 заполнить питающий бачок жидкостью для гидропривода и надеть на 

головку штуцера 8 рабочего цилиндра шланг, нижний конец которого погрузить 

в сосуд с жидкостью для гидропривода; 

 отвернуть штуцер 8 на пол-оборота; 

 резко нажимать и плавно отпускать педаль сцепления до тех пор, пока 

из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха; 

 нажав на педаль, завернуть штуцер до отказа. 

Если в процессе прокачки гидропривода сцепления в течение длительного 

времени из шланга будут выходить пузырьки воздуха, необходимо проверить 

герметичность соединений штуцеров и шлангов, а если они исправны, заменить 

уплотнительные манжеты главного и рабочего цилиндров. 

Упражнение считается выполненным, если педаль регулируемого 

сцепления движется легко без заеданий и под действием пружин возвращается в 

исходное положение, а свободный ход педали находится в пределах 

установленных нормативных значений. 

Упражнение 2. Замена фрикционных накладок сцепления. Фрикционные 

накладки следует заменять при появлении растрескиваний, задиров и их износе 

более допустимых значений. 

Замена фрикционных накладок производится следующим образом: 

 осторожно, чтобы не задеть пружинные пластины диска, высверлить 

сверлом или выбить пробойником крепежные заклепки и снять накладки; 

 наложить одну фрикционную накладку на пружинные пластины, 

чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к 

накладке, совпали с зенкованными отверстиями фрикционной накладки. При этом 

зенкованные отверстия должны быть обращены наружу большим диаметром; 

 вставить заклепки таким, образом, чтобы их головки располагались с 

наружной стороны фрикционной накладки и расклепать их с помощью оправки 
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со стороны пружинных пластин. Рекомендуется приклепку накладки начинать с 

заклепок, входящих в диаметрально расположенные отверстия; 

 аналогично приклепать вторую фрикционную накладку. При этом 

зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными 

отверстиями другой. 

Упражнение считается выполненным, если головки заклепок утоплены 

относительно рабочей поверхности накладки не менее чем на 1,5 мм и биение 

рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого 

отверстия ступицы ведомого диска не превышает нормативного значения для 

автомобиля данной марки. 

 

 

Упражнение 3. Выявление неисправностей коробки переключение передач 

и карданной передачи. 

Исправность коробки переключения передач можно проверить при 

движении автомобиля (если оно возможно), т. е. можно проверить ее перегрев, 

наличие постороннего шума, вибраций, отсутствие самопроизвольного 

выключения передач и затруднение их включения. 

Следует замерить люфтомером суммарный угловой люфт в кинематической 

цепи от ведущего до ведомого вала. Люфт от 5 до 15° свидетельствует о 

необходимости ремонта коробки переключения передач. 

Техническое состояние карданной передачи (рис. 3, а) проверяется 

посредством проворачивания карданного вала в одну и другую сторону до выбора 

люфта. 
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Рис. 3. Проверка технического состояния карданной передачи (а] и 

надежности затяжки болтов крепления [б) 

 

 

Затем проверяется надежность затяжки болтов крепления фланцев 

карданов, кронштейна опоры промежуточного карданного вала к раме и крышек 

игольчатых подшипников карданов (рис. 3, б) с помощью гаечного ключа, 

которым одновременно подтягивают до упора слабо затянутые болты. 

Характерным признаком неисправностей карданной передачи является 

наличие стуков, хорошо прослушиваемых при трогании автомобиля с места и при 

резком изменении характера его движения. 

Упражнение считается выполненным, если учащийся сможет правильно 

определить неисправности коробки переключения передач как при движении 

автомобиля, так и с помощью люфтомера. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как производится проверка свободного хода педали сцепления? 

2. Как производится регулировка сцепления е механическим приводом? 

3. Как производится регулировка сцепления с гидравлическим приво-

дом? 

4. При каких неисправностях сцепления возможно неполное его вклю-

чение [пробуксовка]? 

5. Какова технология замены изношенных фрикционных накладок сце-

пления? 

6. Каковы основные неисправности коробки переключения передач, 

встречающиеся при эксплуатации автомобиля? 

7. В каких случаях возникает повышенный шум в коробках переключе-

ния передач? 

8. Каковы причины возникновения вибраций и стуков главной передачи 

и дифференциала? 

9. Как проверяют техническое состояние карданной передачи? 
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Критерии оценки 

Критерии оценки студентов за лабораторно - практические работы: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

- студент свободно применяет полученные знания на практике; 

- не допускает ошибок при выполнении работы; 

- отчет оформлен аккуратно и в соответствии с требованиями. 

Оценка «4» ставится: 

- студент умеет применять полученные знания на практике; 

- практически безошибочно выполняет работы; 

- отчет оформлен недостаточно аккуратно, но в соответствии с 

требованиями. 

Оценка «3» ставится: 

- студент обнаруживает усвоение нового материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и применении на 

практике; 

      - при выполнении работ допускает ошибки; 

- отчет оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценка «2» ставится: 

- студент не обнаруживает теоретические знания и не может выполнить 

практическое задание; 

- отчет не оформлен. 

 

Рабочая тетрадь включает в себя вопросы темы, ответы на которые 

студенты заполняют в ходе объяснения материала и актуализации знаний, а также 

используется для самостоятельной работы. Листы разработанной рабочей тетради 

можно посмотреть в ПРИЛОЖЕНИИ 

Например: 

Упражнение 1. Характеристика неисправностей сцепления и 

регулирования свободного хода сцепления. 

Характерными неисправностями сцепления являются 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Исправность сцепления проверяется при 

__________________________________________________________________ 

Что следует сделать для проверки сцепления? 

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

Регулировка свободного хода педали сцепления 

1._________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

Для удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления 

необходимо 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

Упражнение 2. Замена фрикционных накладок сцепления. Фрикционные 

накладки следует заменять при появлении растрескиваний, задиров и их износе 

более допустимых значений. 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
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4._________________________________________________________________ 

Упражнение 3. Выявление неисправностей коробки переключение передач и 

карданной передачи. 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 

При заполнении рабочей тетради, студенты лучше усваивают материал. Что 

показало контрольное тестирование по данной теме в экспериментальной группе 

Уровень усвоения знаний по теме занятия можно проанализировать по 

результатам выполнения тестовых заданий студентов: 

50%-справились с тестовым заданиями на отлично 

30% - справились с заданиями на хорошо 

20% - справились с тестами на отлично 

В то время как в контрольной группе где листы рабочей тетради не 

применялись на отлично справилось 30%, на хорошо – 20%, а на 

удовлетворительно – 40%, не справились с тестами 10% студентов из группы. 
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ВЫВОДЫ 

Рабочая тетрадь является частью учебного комплекса и предназначена как 

для самостоятельной работы студентов, так и для работы во время занятия. 

Основное содержание учебного материала определено программой, его 

изложение в кратком виде, на наш взгляд, как может быть дано в рабочей тетради, 

так и может отсутствовать.  

В данной тетради не даются ответы к заданиям. Это изменяет отношение 

студентов к процессу решения, требует критического отношения к полученным 

результатам, усиливает общение студентов между собой. Очень важна и другая 

причина отсутствия ответов: коллективно обсуждать разные пути решения и 

искать правильные ответы.  

Разработка и применение рабочей тетради в процессе преподавания 

дисциплины профессионального цикла способствует выполнению основных 

принципов методической системы: быстрое движение вперёд, сверхмногократное 

повторение и ведущую роль теоретических знаний.  

Практика показывает, что полное понимание сути материала наступает 

только после изучения проблемного способа обучения, организации обучения 

блоками, научных основ целеполагания занятия, педагогических технологий. 

Всего основных функций рабочей тетради шесть: обобщение и систематизация, 

адаптация, ограничения, снятие социального барьера, оптимизация 

самостоятельной деятельности. Понятно, что столь сложное 

многофункциональное явление требует серьёзной научно-практической 

подготовки педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавательная активность – это проявляемое студентом отношение к 

учебно-познавательной деятельности, которое характеризуется стремлением 

достигать поставленную цель. При этом возможна иерархия целей, 

обусловливающих познавательную активность. Так, на стадии недостаточной 

сформированности у студента познавательной потребности главной целью в 

решении учебно-познавательной задачи для него может оказаться не овладение 

конкретным знанием, а, например, получение удовлетворения, испытание чувства 

удовольствия от похвалы преподавателя за ее правильное решение.  

В сфере профессиональной подготовки кадров возникает необходимость 

связать понятие активности обучающихся с фактором времени. 

Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, повышающих 

активность обучающихся и получивших в последнее время общее признание у 

преподавателей и студентов, является рабочая тетрадь.  

Основная цель заданий, разрабатываемых в рабочей тетради – это 

закрепление и уточнение изученного материала; включить студента в более 

глубокое осмысление изученного материала; способствовать у студентов 

развитию самодисциплины, силы воли, а задания на тренировку и повторение 

развивают память.  

Рабочая тетрадь значительно упрощает применение визуальных средств, так 

как она позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого студента, 

включает дифференцированные задания на самостоятельную работу, упрощает 

материально-техническое обеспечение занятий. 

Итак, структура и содержание рабочей тетради определяется следующим 

образом: 

– информационный комплекс по каждой теме курса: краткие теоретические 

сведения, алгоритм решения типовой задачи;  

– задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы студентов: 

типовые, развивающие и творческие;  

– обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, 

контрольные вопросы и вопросы самоконтроля, список литературы.  
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Рабочая тетрадь призвана быть дополнением к основному учебному 

материалу. Поэтому она не заменит учебник. Это дидактический материал к нему.  

Структура и содержание рабочей тетради по дисциплине определяется 

спецификой этого определенной дисциплины.  

Преимущества использования рабочей тетради:  

– использование тетради исключает необходимость тратить время на запись 

домашних и аудиторных заданий.  

– тетрадь на печатной основе дает возможность провести определенную 

подготовку студента на занятии;  

– тетрадь позволяет студенту более осознанно, целенаправленно осознать 

теоретический материал; 

– тетрадь может содержать большое количество иллюстраций, что 

способствует более полному восприятию получаемой информации, а, в, следствии 

этого, более прочному усвоению знаний;  

– работая с каждым заданием самостоятельно, у студентов появляется 

возможность максимально приложить свои способности для его выполнению, что 

также способствует более качественному усвоению изучаемого материала.  

Заполнение рабочей тетради позволяет каждому студенту уловить суть 

идеи, запомнить главное, которое складывается из частностей. Общеизвестно, что 

информация (знания) воспринимается мозгом человека в виде образов, символов, 

знаков, кодов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Раздел Трансмиссия 

 

Общее устройство трансмиссии 

 

1. Закончите предложение: «Трансмиссия автомобиля это… 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Расшифруйте колесные формулы автомобилей и подпишите (если знаете) марки 

автомобилей. 

4х2_________________________________________________________________ 

4х4_________________________________________________________________ 

6х4_________________________________________________________________ 

6х6_________________________________________________________________ 

3. Подпишите устройство трансмиссии автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________ 

4. Какой агрегат трансмиссии устанавливается дополнительно для выключения 

привода переднего моста? ______________________________________________ 
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Сцепление 

 

1. Напишите назначение сцепления: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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2. Какая сила используется в работе фрикционного сцепления? 

_______________________________________________________ 

 

 

3. Напишите устройство сцепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Напишите отличие однодискового сцепления от двухдискового 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Перечислите виды механизмов выключения сцепления 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Какие механизмы включает в себя механический привод сцепления? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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7. Какие основные элементы гидропривода вы знаете? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Опишите работу гидравлического привода сцепления 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Для чего служит пневматический усилитель привода сцепления? Где ег0 

устанавливают? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Коробки передач и карданная передача 
1. Напишите назначение коробки передач 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. На чем основано действие коробки передач? 

3. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Какое число называют передаточным? 

5. ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Найдите передаточное число, если: 

Z1=90, 120, 84,110. 

Z2=30, 40, 20, 50. 

Р1=______________________________ 

Р2=______________________________ 

Р3=______________________________ 

Р4=______________________________ 
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7. Напишите устройство и опишите схему работы простейшей коробки передач



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Перечислите устройство механизма переключения КП 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

9. Какое устройство предотвращает одновременное включение двух передач? 

_______________________________________________________________ 

10. Напишите назначение синхронизатора 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

11. Для чего в коробке передач устанавливают делитель? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

12. Напишите назначение раздаточной коробки 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 
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13. Опишите работу раздаточной коробки
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

14. Что изображено на рисунке? Напишите назначение и 

устройство._________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Ведущие мосты 

1. Закончите предложение «Ведущим называют мост, м еханизмы которого передают 

вращающий момент… 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Подпишите устройство ведущего моста
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3. Напишите назначение и виды главных передач 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________ 

4. В чем преимущество гипоидной главной передачи от обычной? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

5. Как называется этот механизм? Напишите его устройство. 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

6. Из каких основных частей состоит двухступенчатый ведущий мост? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Рассмотрите рисунок. Опишите схему работы ведущего моста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фланец карданной передачи-___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______- ведущее колесо. 

8. Закончите предложение: «Межосевой дифференциал служит для 

….______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Напишите назначение механизма блокировки дифференциала 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Где установлены полуоси и с чем они соединяются наружными концами? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Какие полуоси называют полуразгруженными и полностью 
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разгруженными?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
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1. Какой остов у грузовых автомобилей?_______________________________________ 

2. Закончите предложение: «Рама это несущая часть автомобиля, она воспринимает 

.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Какие рамы устанавливают на грузовых 

автомобилях?____________________________________________________________ 

4. Для чего служат балки 

мостов?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Какие колеса устанавливают на 

автомобилях?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Как делятся колеса по 

назначению?_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Напишите устройство колеса автомобиля 
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8. Какое расположение корда у этих шин?
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а б 

 

 

------- 

 

 

 
9. Расшифруйте маркировку шины 175/70 

R13.____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____ 

10. Из каких основных частей состоит пневматическая шина? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Что называют подвеской автомобиля?_ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Напишите, какая подвеска указана на рисунках? 
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А Б 

 

 

 

 

13. Напишите назначение амортизатора 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14. Подпишите основные элементы амортизатора
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15. Опишите принцип действия 

амортизатора___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______ 

 

 

 

Тестовые задания по разделам «Трансмиссия», «Ходовая часть» 

 

 

1. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля? 

 

а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса; 
б) для изменения крутящего момента; 

в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них; 
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г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по 
величине и направлению. 

 

Эталон: г. 

 

2. Дополните предложение: 

 

Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ........... . 

 

а) уменьшить длину коробки передач; 

б) уменьшить габаритные размеры автомобиля; 
в) осуществить реверс на все передачи; 

г) достичь всех перечисленных целей 

 

эталон: г
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3. Для чего предназначено сцепление автомобиля? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____ 

 

Эталон-ответ: Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отсоединения 
двигателя от ведущих колес и плавного трогания с места. 

 

4.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____ 

 
Эталон-ответ: Механизм сцепления автомобиля состоит из кожуха, ведущего и ведомого 
дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин. 

 

 

5. Какие бывают трансмиссии по принципу действия? 

 

а) механические, ступенчатые, комбинированные; 

б) механические, гидромеханические, комбинированные; 

в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинироваанные. 

 

Эталон: б. 

 

6. Из каких сборочных единиц состоит карданная передача? 

 

а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников; 
б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников; 

в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников. 

 

Эталон: в. 

 

7. Какие полуоси применяются на автомобилях средней и повышенной 
грузоподъемности? 

 

а) полунагруженные; 

б) полностью нагруженные; 
в) разгруженные. 

 

Эталон: в. 

 



80 
 

8. Каким должен быть угол развала управляемых колес автомобиля? 

 

 

а) 0-5°; б) 0-4°; в) 0-3°; г) 0-2°. 

 

Эталон: в. 

 

9. В каких пределах должна быть сходимость управляемых колес автомобиля? 

 

а) 15-20 мм; 
б) 4-12 мм; 
в) 2-12 мм; 

г) 6-12 мм. 

 

Эталон: г.



 

10. Какие бывают шины по форме профиля? 

 

а) обычного профиля, низкопрофильные, бескамерные, широкопрофильные; 

б) обычного профиля, низкопрофильные, камерные, бескамерные, 
широкопрофильные; в) обычного профиля, низкопрофильные, широкопрофильные, 
арочные. 

 

Эталон: б. 

 

11. Что понимается под дорожным просветом? 

 

а) расстояние от поверхности почвы до дна коробки 
передач; б) расстояние от поверхности почвы до дна 
коробки маховика; 

в) расстояние от поверхности почвы до нижних точек переднего и заднего мостов. 

 

Эталон: в. 

 


