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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект содержит 98 листа машинописного текста, 9 таб-

лиц, 21 литературный источник, 7приложений.  
Ключевые слова: ПРОФЕССИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ, УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, РАБОЧАЯ ПРОГРАМ-
МА, ПЕРСПЕКТИВНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, СРЕДСТВА НАГЛЯД-
НОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, МЕТОДИКА, КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МОДЕЛЬЩИК ПО ДЕРЕВЯННЫМ 
МОДЕЛЯМ.  

Цель работы – разработка учебно-программной документации для под-
готовки рабочих по профессии «Модельщик по деревянным моделям». 

Разработаны: тематический план; рабочая программа; перспективно-
тематический план; средства наглядности; задания для освоения и закрепле-
ния знаний, контрольно- измерительные материалы. 

Выполнены графические иллюстрации: 
o учебный план подготовки рабочих по профессии «Модельщик по де-

ревянным моделям» 
o тематический план и содержание учебной дисциплины «Изготовле-

ние стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» 
o рабочая программа предмета «Изготовление стержневых ящиков, 

моделей, элементов литниковой системыкокиль» 
o перспективно тематический по теме «Изготовление модельных ком-

плектов» 
o средства наглядности: плакаты и презентации для проведения уроков; 
o задания для освоения и закрепления знаний ( упражнения); 
o контрольно-измерительныематериалы; 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих по про-

фессии «Модельщик по деревянным моделям» 3 разряда и содержит квали-

фикационные характеристики, учебные план и программы. 

 Основной целью обучения по курсу «Модельщик по деревянным мо-

делям» является формирование необходимых знаний у работников предприя-

тия согласно квалификационных характеристик для организации производ-

ства. Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требо-

ваниями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС) и содержат требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должен иметь модельщик по деревянным моделям.  

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы 

в части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с вве-

дением новых стандартов и ГОСТов, а также особенностей конкретного про-

изводства, для которого готовится рабочий.  

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, име-

ющих среднее (полное) общее образование. Учебная программа содержит 

материал требуемый для качественного обучения различной длительности, 

направленности, глубины изложения (в зависимости от категории обучае-

мых, характера производственной деятельности их работодателя(ей), других 

объективных требований к курсу обучения).  

Цель настоящей работы заключается в разработке учебно-

программной документации для подготовки рабочих по профессии «Мо-

дельщик по деревянным моделям» 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд за-

дач:  

1) Провести литературный обзор информации о теории и опыте раз-

работки учебно-программной документации для подготовки рабочих кадров 

в условиях учебного центра. 
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2) Изучить опыт и дидактические требования к разработке методи-

ческих материалов для ведения учебного процесса по подготовки рабочих. 

3) Проанализировать учебный планподготовки новых рабочих по 

профессии «модельщик по деревянным моделям» Автономного Некоммерче-

ского Общества Дополнительного Профессионального Образования «Центр 

Подготовки Кадров».  

4) Разработать тематический план и рабочую программу дисципли-

ны «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой си-

стемы». 

5) Разработать учебно-методическое сопровождение изучения темы 

«Изготовление модельных комплектов» в форме перспективно-

тематического плана (ПТП). 

6) Разработать средства наглядности для каждого занятия по теме 

«Изготовление модельных комплектов». 

7) Разработать задания для освоения и закрепления знаний по уро-

кам темы «Изготовление модельных комплектов». 

8) Разработать контрольно-измерительные материалы (КИМы) для 

дисциплины «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литни-

ковой системы».  
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1. Теоретические сведения о разработке учебно-программной докумен-
тации и методических материалов для процесса обучения квалифициро-

ванных рабочих 
1.1. Теория и опыт формирования учебного плана подготовки рабочих. 

 
Учебный план – основной документ, предназначенный для организа-

ции всего учебного процесса в учебном заведении. Различают примерный 

учебный план и рабочий учебный план. В примерном учебном плане приво-

дится лишь перечень предметов, периоды их изучения и объемы циклов 

(циклов и блоков) дисциплин и некоторых видов учебной работы. В рабочем 

учебном плане дается перечень учебных предметов; определяется порядок и 

последовательность их изучения; указывается количество часов, определен-

ных на каждый предмет в неделю, в год и за весь курс обучения; перечисля-

ются экзамены; устанавливается режим учебных занятий и структура учебно-

го года (график учебного процесса). 

Разработка учебных планов является одной из составных частей учеб-

но-программных документов.  

Учебный план содержит перечень учебных предметов, подлежащих 

изучению в их последовательности (в тематических планах – перечень тем). 

В нём определено учебное время, как по всему курсу подготовки, так и по 

отдельным предметам. 

При составлении учебных планов следует учитывать уровень подго-

товки обучающихся, а также иметь в виду, что многопредметность делает его 

рыхлым, расплывчатым, недостаточно целенаправленным [4] 

Закон «Об образовании в РФ» поясняет, что учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающих-

ся [18]. 

Структура учебного плана, перечень учебных дисциплин и модулей, их 

объем, последовательность изучения и другие характеристики учебных пла-
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нов устанавливаются на основе дидактических принципов. К ним относятся: 

преемственность всех ступеней и видов образования в стране (принцип не-

прерывности), научность, систематичность, доступность, единство и взаимо-

связь общего, политехнического (допрофессионального технологического) и 

профессионального образования. 

 К этим традиционным принципам в последнее время добавились но-

вые: профессиональная мобильность, интенсификация образования, вариа-

тивность и индивидуализация подготовки, гуманизация и демократизация 

образования, гуманитаризация образования, повышение информационной 

насыщенности, информатизация образования и компьютеризация и др. [8].[a1] 

Учебные планы и программы должны отвечать следующим требовани-

ям: 

- обеспечивать формирование профессиональных знаний и умений в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик и заказчика 

на подготовку кадров;   

- создавать возможность дифференцированного подхода к организации 

обучения с учетом образовательной и профессиональной подготовки, жиз-

ненного опыта обучающихся; 

- обеспечивать преемственность и взаимосвязь профессионального 

обучения; 

- предусматривать возможность сочетания производственного обуче-

ния с производительным трудом [14].[a2] 

Учебные планы и программы разрабатываются в соответствии с: 

- Перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кад-

ров; 

- требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника ра-

бот и профессий рабочих (ЕТКС), И дополнениями и изменениями к нему;  

- общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

- настоящими рекомендациями [14]. 
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Рабочие учебные планы должны содержать: экономический курс; об-

щетехнический курс; специальный курс; практическое обучение. 

Экономический курс является вариативным и может включать один из 

предметов: "Экономика отрасли", "Основы рыночной экономики и предпри-

нимательства", "Основы менеджмента" и другие. 

При этом, какой бы их предметов не был избран для изучения на ме-

стах, вопросы экономики конкретного производства и их связь с работой 

данного рабочего должны найти отражение в программе обучения [14].[a3] 

Решение о выборе предмета принимается образовательным учреждени-

ем (подразделением), в зависимости от цели обучения, профиля подготовки, 

сферы и организации деятельности предприятий и организации - заказчиков 

кадров. 

Предметы, раскрывающие теоретические основы профессиональной 

деятельности включаются в учебные планы в зависимости от специфики под-

готавливаемой профессии и могут носить или общетехнический характер 

(черчение, электротехника, материаловедение и др.), или общеотраслевой 

(общепрофессиональный) характер (общая технология производства, охрана 

труда, автоматизация производства и др.), либо их сочетания[14].[a4] 

1. Учебные планы для подготовки, переподготовки или повышения 

квалификации рабочих предусматривают наименование и последователь-

ность изучения курсов и предметов, распределение времени на теоретическое 

и практическое обучении, консультации и квалификационный экзамен.  

2. Теоретическое обучение при подготовке, переподготовке и по-

вышении квалификации рабочих содержит экономический, общетехнический 

(общеотраслевой) и специальный курсы.  

3. Соотношение учебного времени на теоретическое и практическое 

обучение при подготовке новых рабочих, переподготовке и повышении их 

квалификации определяется в зависимости от характера и сложности осваи-

ваемой профессии, сроков и специфики профессионального обучения рабо-

чих.  
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4. Изучаемые вопросы экономики (особенно вопросы конкретной 

экономики) должны органически увязываться с профессиональной подготов-

кой рабочих в ходе преподавания специальных дисциплин и практического 

обучения. Учебные программы экономического обучения дифференцируют-

ся, дополняются и конкретизируются на местах с учетом специфики пред-

приятий и особенностей состава обучающихся. Экономический курс необхо-

димо ориентировать на конкретное предприятие.  

5. Время на изучение вопросов охраны труда определяется с учетом 

специфики профессий, условий труда и сроков обучения.  

6. Резерв времени выделяется для изучения новой техники или тех-

нологии конкретного производства, но может быть использован и для других 

целей. В учебном плане резерв времени предусмотрен, начиная с 3-х месяч-

ной подготовки. В зависимости от особенностей конкретного производства 

это время может меняться.  

7. Количество часов на консультации определяется на местах в за-

висимости от необходимости этой работы. Расчасовка на консультации дана 

в примерных учебных планах на различные сроки обучения. 

8. На квалификационный экзамен предусматривается время для 
проведения устного опроса и из расчета до 15 минут выделяется на одного 
обучающегося. На квалификационную работу выделяется за счет практики. 

  
1.2. Теория и опыт формирования тематических планов и рабочих про-

грамм 
 

Календарно-тематическое планирование – разработка схемы изучения 

определенной дисциплины на протяжении учебного года, семестра, четверти. 

На государственном уровне разработаны положения, которые регулируют 

его правила. Тематический план предусматривает определенные затраты 

времени и сил на изучение курса, постановку целей и проблем. В нем пропи-

саны ключевые умения и навыки, которыми должен овладеть ученик. 

Планы – это структурированные документы, согласно которым каждая 

тема должна изучаться на протяжении обозначенного количества часов. Со-
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ставляет эту директиву сам преподаватель, а по окончании курса имеет воз-

можность определить уровень достижения учебных и развивающих целей. 

1. Рабочая программа учебной дисциплины - документ, являющийся 

частью образовательной программы (далее - ОП) профессиональной образо-

вательной организации (далее – ПОО) 

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех 

форм обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, экстерната [8].[a5] 

2. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать: 

 - титульный лист; 

 - паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание учебной дисциплины; 

 - условия реализации программы учебной дисциплины; 

2.1. Титульный лист должен содержать: 

 - наименование ПОО; 

 - наименование учебной дисциплины; 

 - указания по принадлежности рабочей программы дисциплины про-

фессии/специальности; 

 - год разработки. 

На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, содержатся сведения об авторе 

и рецензенте [8].[a6] 

 2.2 Паспорт рабочей программы включает в себя: 

 - область применения программы; 

 - место дисциплины в структуре ОП; 

 - цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины; 

 - рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны. Область применения программы содержит сведения о том, частью какой 

ОП может являться данная программа в соответствии с примерной програм-

мой. Раскрывается возможность использования программы в дополнитель-
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ном профессиональном образовании с указанием направленности программ 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОП определяет принадлежность дисциплины 

к учебному циклу (общему гуманитарному и социально-экономическому, 

математическому и профессиональному) и раскрывает на освоение каких 

профессиональных и общих компетенций [8].[a7] 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины формулируются через знания и уме-

ния.авпавпвапварраппрапвапккаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааС учетом требований работодателей и обучающихся, цели и задачи дис-

циплины могут быть расширены путем включения дополнительных умений и 

знаний. В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты возможности 

использования вариативной части ОП, определены темы и количество часов 

на их изучение, обоснована необходимость включения их в рабочую про-

грамму [8].[a8] 

 2.3 Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен со-

держать таблицы: 

 - объём учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 - тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Таблица 1 - Пример тематического плана (фрагмент) 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-
ные и практические работы обучающегося.  

Количе-
ство часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Общие сведения 
о литейной 
форме 

Содержание учебного материала 3 

1 Конструкция и элементы песчаной литейной 
формы. Изготовление литейной формы втулки. 
Изготовление отливок в песчаных формах. 

3 

Тема 2. 
Изготовление 
модельных ком-
плектов 

Содержание учебного материала 10 

2 
Деревянные модели. Способы формовки неслож-
ных деталей; устройство контрольно-
измерительных инструментов; основные виды и 
способы вязки моделей и стержневых ящиков. 

10 
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 В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» ука-

зывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы, конкретизируются виды обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой ат-

тестации по дисциплине.  

 Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведениявао наименованииlразделов дисциплины, тем, со-

держание учебного материала (дидактические единицы), лабораторных ра-

бот, практических занятий,rтематику самостоятельной работы обучающихся, 

курсовых работ (проектов) (если предусмотрено), объем часов обязательной 

части, уровень их освоения [20]. 

По каждому разделу указывается: 

 - номер и наименование раздела; 

 - номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 

 - содержание учебного материала (дидактические единицы); 

 - лабораторные работы и (или) практические занятия (порядковый но-

мер и наименование) - контрольные работы; 

 - самостоятельная работа обучающихся. 

Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, 

где определяетсяhместоhи роль дисциплины в системе профессиональной 

подготовки. При изложении содержанияlучебного материала в тексте долж-

ны быть использованы толькоgпонятия и термины, относящиеся к конкрет-

ной области науки [20]. 

 Перечень лабораторных работ и практических занятий, объем их часов 

может отличаться от рекомендованного примерной программой, но при этом 

должен обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений, направ-

ленных на формирование профессиональных и общих компетенций, и соот-

ветствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане. Объем ча-

сов определяется по каждому разделу, теме. 
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Количествопчасов по теме распределяется на изучение дидактических 

единиц учебного материала, выполнениеплабораторных работ и (или) прак-

тических занятий, самостоятельную работу обучающихся. Если по дисци-

плине предусмотрена курсоваяпработа (проект), то в конце таблицы, раскры-

вающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовых работ», 

в которой приводится перечень темgкурсовых работ (проектов), показывает-

ся количество аудиторных часов, отведенных на её выполнение. Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц темы [20]. 

 2.4 Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в 

себя: 

 - требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию; 

 - информационное обеспечение обучения. 

При определении требований к минимальному материально- техниче-

скому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, необходи-

мые для реализации программы, определяются образовательным учреждени-

ем. 

Перечень оборудованияпиптехнических средств обучения кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. даются по каждому в отдельности. Информа-

ционное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 Рецензирование рабочихппрограмм осуществляютgпри их разработке 

или пересмотре в новой редакции. Рецензентами рекомендуется назначать 

ведущих специалистов потенциальныхпработодателей, ведущих специали-

стов отрасли по профилю профессии/специальности [10]. 

 
1.3 Теория и опыт формирования перспективно-тематического плана 
 
Учебный процесс осуществляется в определенной системе обучения. 

Система обучения представляет собой совокупность взаимодействующих и 

взаимообусловленных компонентов учебного процесса. К основным компо-
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нентам учебного процесса, как известно, относятся: цели обучения, содержа-

ние обучения, организационная форма обучения, методы и средства обуче-

ния. 

На этапе перспективной подготовки к занятиям педагог профессио-

нального обучения после изучения и анализа профессиональной характери-

стики, учебного плана, учебных программ и учебной литературы приступает 

к выбору компонентов обучения. Этот выбор осуществляется в ходе педаго-

гического проектирования учебного процесса. Его также называют перспек-

тивно-тематическим планированием [8].[a9] 

Проектирование учебногоппроцесса педагог осуществляет путем ком-

бинации различных возможных сочетаний всехпкомпонентов обучения, ана-

лиза этих комбинаций ипдальнейшего выбора, с его точки зрения, наиболее 

оптимальногопварианта. Оптимизация предполагает, что образовательные, 

воспитательные и развивающие цели обучения достигаются при минималь-

ных затратах времени и усилийgкак учащихся, так и педагога.gМинимизация 

затрат возможна при правильном соотношении компонентов обучения. Сле-

дует иметь в виду, что правильныхпвариантов решения может быть несколь-

ко. Особенностьюппедагогическогоппроектирования является то, что для 

осуществления одного и того же учебного процесса может быть предложено 

множество педагогическихп проектов, отвечающих различным индивидуаль-

ным (то есть своеобразным, присущим каждому педагогу) методическим си-

стемам [8]. 

На стадии проектирования и в период, предшествующий внедрению 

педагогических проектов в учебный процесс, не представляется возможным 

отдать предпочтение ни одному из предложенных проектов при условии, что 

они не содержат очевидных дидактических погрешностей. Качество педаго-

гического проекта может быть оценено только лишь после проведения заня-

тий, выявления степени достижения целей обучения, путем сопоставления 

этих целей с полученными результатами обучения. 
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Вместе с тем, дляgгарантииgкачества педагогического проекта необхо-

димо руководствоватьсяgнекоторыми правилами. Основное правило – проект 

должен обеспечивать взаимосвязь всех компонентов учебного процесса. Пе-

дагог профессионального обучения, опираясь на общие целиgподготовки ра-

бочих (служащих),gвытекающие из профессиональной характеристики, и 

опираясь на цели изучения всего предмета, определяет цели конкретного за-

нятия. При этом, естественно, учитываетсяпи спецификаgсодержания учеб-

ного предмета. Фактически, задавая образовательные цели, педагог одновре-

менно устанавливает и уровниgизучения и усвоения учебного материала. 

Например: «ознакомить с перспективамиgавтоматизации производства 

(ознакомительный уровень)», или – «научить проводить расчетыgрасхода ма-

териалов на изготовление единицы продукции (уровень умений)» [8]. 

На основе установленных целей обучения выбирают организационные 

формы и методы обучения. Так, например: 

• при выборе организационных форм обучения. Общее знакомство с 

полным технологическим циклом производства можно проводить в форме 

экскурсии на предприятие. Умение проводить расчеты целесообразно фор-

мировать на уроках закрепления и совершенствования знаний и умений. 

• при выборе методов обучения. Для обеспеченияgознакомительного 

уровня неgследует прибегать к проблемным методам, достаточно остано-

виться на объяснительно-иллюстративномgметоде организации познаватель-

ной деятельности учащихся. В тоже время, уровень умений достигается с 

помощью продуктивныхgметодов организации познавательной деятельности. 

Кроме способа организации познавательной деятельности учащихся важно 

определить источник знаний и умений. Очевидно, что научить учащихся рас-

четам расходаgматериалов на изготовление единицы продукции можно толь-

ко методом упражнений, так как объяснение и показ не позволятgдостигнуть 

уровня умений, ограничиваяgусвоение только уровнем репродукции полу-

ченных знаний [8]. 
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Определившись с организационной формой и методами обучения, пе-

дагог приступает к выбору средств обучения, с помощью которых предпола-

гается реализовать выбранные методы. Несомненно, педагог должен хорошо 

знать учебно-материальную базу образовательного учреждения (училища) с 

тем, чтобы интенсивно использовать все имеющиеся средства обучения. Од-

нако, в педагогическом проекте учебного процесса могут фигурировать и те 

средства, которые в училище в данный момент отсутствуют. На основании 

такого проекта учебного процесса осуществляется планирование развития 

учебно-материальной базы училища. 

В ходе педагогического проектирования педагог выявляет межпред-

метные и внутрипредметные связи, отбирает домашнее задание для каждого 

занятия, а также разрабатывает некоторые другие элементы учебного про-

цесса[8].[a10] 

Разработчикам перспективно-тематического плана следует иметь в ви-

ду, что педагогическое проектирование на этапе перспективной подготовки к 

занятиям по предмету осуществляется до начала учебного года, и педагог не 

имеет возможности ориентироваться на особенности контингента учащихся. 

Поэтому он вынужден моделировать педагогические условия проведения 

учебного процесса исходя из усредненных представлений об уровне подго-

товленности учащихся к усвоению предмета, об их познавательных возмож-

ностях, о прилежании, о мотивации и т.п. Перспективно–тематический план 

будет более качественным, если он разработан с опорой на максимально реа-

листичную модель педагогических условий обучения. Создание такой моде-

ли под силу только тем педагогам, которые имеют возможность изучить осо-

бенности контингента учащихся, например, при обучении их на предыдущем 

курсе. Но даже в этом случае разработанный перспективно-тематический 

план будет лишь схематично описывать будущий учебный процесс. В дей-

ствительности, в течение учебного года каждый урок будет проектироваться 

с опорой на достигнутые на предыдущем уроке результаты, поэтому цели 

каждого последующего урока (и связанные с ними организационные формы, 
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методы и средства обучения) будут откорректированы в зависимости от сте-

пени достижения целей предыдущего урока. На этапе же перспективного 

планирования считается, что сформулированные цели урока в каждом случае 

достигаются полностью [8].[a11] 

Результаты педагогического проектирования должны быть зафиксиро-

ваны. Наиболее удобной формой представления проекта является перспек-

тивно-тематический план (ПТП). В 70–80-х годах он считался обязательным 

документом и составлялся каждым преподавателем и мастером производ-

ственного обучения. Для педагогов с большим стажем работы ежегодная раз-

работка ПТП нецелесообразна. Такие специалисты хорошо знают требования 

предприятия-заказчика рабочей силы и содержание учебного предмета. Кро-

ме того, они уже достаточно подробно разработали собственную методиче-

скую систему. В то же время начинающему педагогу следует проводить тща-

тельное, очень подробное проектирование учебного процесса (перспективно-

тематическое планирование), которое позволит ему создать стройную систе-

му уроков, избежать просчетов во времени, правильно использовать матери-

ально-техническую базу, повысить степень оснащенности учебного процесса 

средствами обучения, обеспечить дидактически обоснованное сочетание 

компонентов учебного процесса [8].[a12] 

1.4 Теория и опыт формирования средств наглядности 
 

В настоящее время все большее внимание на начальном этапе обучения 

отводится использованию наглядности. Это связано с тем, что методы ис-

пользования наглядности имеют возможность показать развитие явлений, их 

динамику, сообщать учебную информацию определенными дозами и управ-

лять индивидуальным процессом усвоения знаний. Наглядные пособия сти-

мулируют познавательные интересы учащихся, создают при определенных 

условиях повышенное эмоциональное отношение учащихся к учебе, обеспе-

чивают разностороннее формирование образов. 



19 
 

Использование наглядных средств, для создания у студентов образных 

представлений, для формирования понятий, для понимания отвлечённых свя-

зей и зависимостей - одно из важнейших положений дидактики, основанной 

на методологии диалектического материализма.  

Ощущение и понятие - различные ступени единого процесса познания. 

Еще Я. А. Коменский выдвинул «золотое правило»: «всё, что можно, предо-

ставлять для восприятия чувствам...» [3]. 

[a13]Требование, чтобы знания прежде всего черпались из собственных 

наблюдений, сыграло большую роль в обучением. Однако ограниченность 

сенсуалистической философии, на которую опирался Коменский, не позво-

лила ему раскрыть принцип наглядности обучения с необходимой полнотой 

и разносторонностью. 

 Принцип наглядности был значительно обогащен в трудах Г. Песта-

лоцци. Он считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспоря-

дочные сведения об окружающем мире. Обучение должно уничтожить бес-

порядочность в наблюдениях, разграничить предметы, а однородные и близ-

кие снова соединить, т.е. сформировать у учащихся понятия [17].[a14] 

1. В педагогической системе К.Д. Ушинского использование 

наглядности в обучении органически связано с преподаванием родного язы-

ка. Ушинский считал, что лучшим средством добиться самостоятельности 

детей в процессе развития дара слова, служит наглядность. Необходимо, что-

бы предмет непосредственно воспринимался ребёнком и чтобы под руковод-

ством педагога «...ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий со-

ставлялась мысль, и мысль облекалась в слово» [2].[a15] 

Средства обучения — это материальные объекты и предметы есте-

ственной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации 

и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставлен-

ных целей обучения, воспитания и развития. 
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Средства обучения, равно как и содержание, методы, организационные 

формы, являются компонентом системы обучения (проектируемой модели) и 

учебно-воспитательного процесса, а также важнейшей составляющей учебно-

материальной базы любого учебного заведения [15].[a16] 

Натуральные объекты. К натуральным объектам относят обычно объек-

ты живой и неживой природы, с которыми учащиеся знакомятся в виде демон-

страционного или раздаточного материала. 

Наглядность — одно из главных требований при отборе натуральных объ-

ектов или проектировании различных видов пособий, содержащих натуральные 

объекты в качестве их компонентов. 

С этой целью отбирают объекты с ярко выраженными типичными при-

знаками, необходимыми для раскрытия содержания изучаемых понятий. 

Натуральные объекты для использования в качестве наглядных пособий, 

прежде всего оборудование и его узлы, необходимо специально подготавливать 

или обрабатывать: сделать разрезы, произвести специальную окраску отдельных 

деталей, вырезать смотровые окна в кожухах, крышках, корпусах, подсветить 

внутренние полости, установить лампочки-сигнализаторы и т.п. 

Учебные модели, муляжи, макеты. Модели являются учебно-наглядными 

изобразительными пособиями, искусственно воспроизводящими натуральные 

объекты и передающие их структуру, существенные свойства, связи и отноше-

ния. При этом допускается условность в передаче свойств оригинала (объектов 

макро- и микромира): уменьшение или увеличение размера, схематизация в пе-

редаче строения объектов, условность окраски и т.д. 

Учебная таблица (плакат, схема, диаграмма, график и др.) — плоскост-

ное материальное средство обучения, содержащее в наглядной и лаконичной 

форме адаптированную научную информацию об изучаемых объектах и явле-

ниях, их строении, свойствах, приемах и способах выполнения различных дей-

ствий и операций, необходимых при формировании определенных понятий, 

навыков, умений [15]. 
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[a17]Экранные и экранно-звуковые средства обучения.Наиболее распро-

страненным в практике обучения после учебных таблиц являются различные 

виды экранных и экранно-звуковых средств. 

Диапозитивы (слайды) — это статичные экранные пособия. Они охваты-

вают широкий круг вопросов в зависимости от своеобразия изучаемого предме-

та. Изображения на диапозитиве воспринимаются обычно лучше, чем на плака-

тах, поскольку этому способствует яркое освещение и большие размеры экрана. 

Транспаранты — также статичное экранное пособие. Возможность про-

ецирования транспарантов с помощью графопроектора без затемнения является 

огромным преимуществом этого вида пособий. 

Учебное кино еще совсем недавно принято было считать самым нагляд-

ным средством обучения. 

В последние годы учебные кинофильмы не выпускаются. Им на смену 

пришла учебная видеозапись. 

Учебная видеозапись позволяет интегрировать воедино средства отобра-

жения информации, ранее присущие отдельным экранно-звуковым средствам: 

кино, радио, телевидению, диафильмам, диапозитивам. 

Учебные приборы, установки, инструменты, лабораторные принадлеж-

ности для эксперимента и практических работ составляют существенную часть 

систем учебного оборудования. 

Целесообразность отбора учебного оборудования предусматривает, преж-

де всего, выявление особенностей (способа) деятельности преподавателя и 

учащихся с этим видом средств и определение условий успешного ее протека-

ния. 

Тренажерысоставляют особую группу технических средств.Тренажер — 

это техническое средство обучения, позволяющее имитировать трудовые (про-

изводственные) условия в учебно-производственном процессе. 

Тренажеры позволяют повысить эффективность формирования у уча-

щихся производственных навыков управления технологическими процессами, 
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определения причин неисправностей в технических объектах, выполнения и от-

работки сложных движений и т.д. 

Натуральные наглядные пособия — это специально обработанные и 

подготовленные для целей демонстрации натуральные объекты (с учетом, 

естественно, их габаритов и возможностей использования). Натуральные 

наглядные пособия обычно изготавливаются и подготавливаются к демон-

страциям непосредственно в учебных заведениях. Наглядные пособия — и 

изобразительные, и натуральные в учебном процессе выполняют различные 

функции — иллюстраций к объяснениям педагога, а также являются само-

стоятельными источниками получения учащимися новой учебной информа-

ции. Чем шире эта функция средств наглядности, тем более активной должна 

быть работа учащихся с ними [15].[a18] 

При инструктировании учащихся о рассмотрении и восприятии 

наглядных пособий необходимо ставить перед учащимися определенную 

мыслительную задачу, решая которую они будут сравнивать, обобщать 

наглядный материал, варьировать его, отчленять существенное от несуще-

ственного, выделять наиболее типичные признаки, обозначать их словом, т. 

е. выполнять специальную умственную работу для получения соответствую-

щего представления. 

В этой работе мы разработаем для дисциплины «Изготовление моде-

лей, стержневых ящиков и элементов литниковой системы» по темам презен-

тации и плакаты. Для начала мы рассмотрим что такое презентация, и как ее 

делать? Что такое плакат, как создавать? 

Презентация– это, по сути, наброски речи, где отображается самое 

главное, помогая в выступлении вести один смысл. Сейчас это не только не-

заменимый инструмент бизнеса на семинарах и конференциях, но и нынеш-

ние требования рынка и привередливого потребителя. Ведь так демонстра-

тивно и кратко рассказать о преимуществах чего-либо и показать их может 

только презентация. Главное, грамотно ее создать, и успех в выступлении в 

ваших руках.  
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Итак, презентации обычно делаются в программах PowerPoint либо в 

Impress, либо в Acrobat. Самый популярный и простой инструмент это, без-

условно, PowerPoint офисного пакета MicrosoftOffice. Формат PowerPoint 

позволяет интегрировать в презентацию видео и аудиофайлы, создавать при-

митивную анимацию на уровне «слайд шоу». 

 Выпуск MicrosoftOffice 2010 порадовал многих, и теперь все больше 

пользователей предпочитает изготавливать презентацию именно в PowerPoint 

2007. И неудивительно, ведь кроме совершенно нового интерфейса, откры-

ваются другие возможности. Теперь основой программы является «Ribbon», 

что переводится как «Лента» [5][a19] 

«Лента» разделена на функциональные вкладки, каждая из которых 

имеет свое наименование. Особенно примечательно, что выплывающие под-

сказки, которые появляются при наведении курсора, содержат не только 

название, но и полезную информацию о возможностях вкладки. По сути, пе-

ремещение по «Ленте» напоминает перемещение по вкладкам любого диало-

гового окна, что делает работу в PowerPoint легче и удобнее. Также серьезно 

расширились наборы заранее прорисованных схем, таблиц и графиков. 

PowerPoint 2010 полностью поддерживает все предыдущие версии презента-

ций. О самом главном Теперь подробнее о самом процессе создания слайдов. 

Презентация состоит из слайдов [5][a20] 

Лучше всего придерживаться одного правила: один слайд – одна 

мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается 

тезис и несколько его доказательств. Профессионалы по разработке презен-

таций советуют использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунк-

тов списка. Если на слайде идет список, его необходимо делать параллель-

ным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой строки должны сто-

ять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно 

необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 

пт. Обычно план содержания презентации выглядит так.  
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1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее 

автора, контактную информацию автора. 

 2. Содержание. Тут расписывается план презентации, основные разде-

лы или вопросы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация. Пункты 3 и 4 повторяются сколько, сколько 

необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – аргументы – 

вывод.  

5.  Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично 

на отдельном слайде. 

 6. Спасибо за внимание. Здесь также обязательна Ваша контактная 

информация. Важно учесть то, что нельзя написать на слайдах абсолютно 

все, что Вы будете говорить. Разместите на них только важные тезисы, тер-

мины, картинки, схемы, диаграммы, то есть все, что хорошо воспримется 

аудиторией. Как это делать? 

 Подробнее рассмотрим, как все же изготавливаются слайды для пре-

зентаций, на примере программы PowerPoint. Сначала надо будет потрудить-

ся над каждым слайдом отдельно. Для создания слайда используется обыч-

ный режим рабочего окна PowerPoint.  

1. Типовые макеты слайда Каждый раз, когда создается слайд, можно 

начать работу с чистого листа, либо с одного из типовых макетов, которые 

предлагает программа. Использование типового макета освобождает от неко-

торых рутинных операций при создании слайда. Но! Можно начать с пустого 

слайда (макет «Пустой слайд») и самостоятельно сформировать свою струк-

туру слайда.  

 2. Размещение объектов на слайде Основу слайда составляет набор 

двумерных плоскостей, ограниченных размером экрана (выбор делается пу-

тем настройки параметров страницы). Каждому элементу слайда соответ-

ствует своя плоскость. Таким образом, слайд представляет многослойную 

структуру, в которой количество слоев равно количеству объектов.   Самый 
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задний слой занимает фон. Другие объекты слайда могут произвольно раз-

мещаться, а в дальнейшем перемещаться, по слоям, и в зависимости от этого 

будет определяться их видимость на слайде (объект может быть загорожен 

другим объектом, расположенным на переднем слое). В любой момент вре-

мени можно менять расположение объектов как в координатах плоскости, 

так и по глубине слоев.  

 3. Графические изображения в PowerPoint Быстрое создание презента-

ций не предполагает рисование, поскольку это трудоемкий процесс и под си-

лу не каждому. Но программа обладает большими возможностями по импор-

ту и обработке уже созданных графических изображений. Прежде всего, это 

относится к векторным изображениям, которые могут легко модифициро-

ваться и которые не теряют качество при масштабировании*. Именно век-

торные изображения являются основой презентации, и все основные воз-

можности программы PowerPoint в обработке изображений сконцентрирова-

ны на векторных изображениях. Коллекция графических изображений век-

торного типа и специальная программа управления коллекцией включены в 

состав поставки PowerPoint.  

4. Что можно делать с графическим изображением? Векторное изобра-

жение можно создавать непосредственно в PowerPoint на основе примитивов. 

Кроме того, такое изображение можно строить на основе изображений кол-

лекции, поставляемой в комплекте с программой PowerPoint, или получать 

путем импорта изображений, подготовленных в различных форматах, вклю-

чая такие распространенные, как CorelDRAW(.cdr), WindowsMetafile (.wmf), 

ComputerGraphicsMetafile (.cgm), AutoCAD (.dxf), WindowsEnhancedMetafile 

(.emf).  

5. Что можно делать с текстом? Текст – один из основных элементов 

любого слайда. Его можно ввести через клавиатуру или импортировать из 

другого приложения, например из MS WORD. Создание текстового элемента 

и последующее изменение выполняется почти так же, как это делается в MS 

WORD.  
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В PowerPoint обеспечиваются следующие возможности работы с тек-

стом:  

• определение шрифта, начертания, размера, цвета и специальных па-

раметров; 

• определение интервалов между строками; 

• определение отступов; 

• выравнивание текста; 

• вращение текста; 

• формирование текста с графическими элементами; 

• маркирование текста; 

• использование позиций табуляции; 

• обрамление текста рамкой; 

• выравнивание нескольких текстовых элементов на слайде относи-

тельно выделенной позиции; 

• равномерное распределение нескольких текстовых элементов; 

• дублирование текстовых элементов; 

• применение к текстовому элементу эффектов для графики. 

6. Автофигура – графический примитив, представляющий собой ком-

бинацию текста и графического изображения. 

В составе набора графических примитивов PowerPoint имеются: 

• линии; 

• фигуры для блок-схем; 

• выноски; 

• звезды и ленты 

• стрелки; 

• управляющие кнопки. 

7. Как делается фон? Фон часто является стратегическим элементом 

всей презентации. 

В отдельных случаях фон на слайде можно не создавать, но если он 

нужен, то к услугам разработчика предоставлены следующие возможности: 
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• залить фон нужным цветом; 

• сделать фон в виде плавного перехода одного цвета в другой (часто 

такую раскраску называют «растяжкой цветов»); 

• залить фон цветом и одноцветными изображениями-примитивами 

(например, линиями, клетками, кирпичиками и т.д.); 

• сделать фон на основе заготовленной текстуры (небольших графиче-

ских изображений, которые многократно повторяются, образуя фон); 

• загрузить в качестве фона внешнее графическое изображение (напри-

мер, фотографию). 

8. Анимация объектов 

В ходе демонстрации слайда абзацы маркированных списков, графиче-

ские и текстовые элементы могут появляться все сразу либо последователь-

но.  

Это зависит от того, назначен ли объекту эффект анимации. Все объек-

ты, которым не назначено ни одного эффекта (стационарные объекты, объек-

ты декорации), появляются на слайде одновременно при его открытии. Затем 

последовательно появляются объекты, для которых установлены эффекты 

анимации. При этом появляющиеся в заданной последовательности объекты 

могут сопровождаться звуковыми эффектами. 

Создание анимации на слайде включает несколько шагов: 

• назначение анимационных эффектов для отдельных объектов; 

• установление последовательности применения анимационных эффек-

тов к объектам. 

9. Управление анимацией. Для управления анимацией слайда служит 

панель «Настройка анимации». Она вызывается из меню Показ слайдов – 

Настройка анимации. Эффекты анимации определяют способ появления объ-

екта на слайде, перемещение объекта или выход объекта со слайда. Каждый 

из эффектов может сопровождаться звуковым рядом. 

 Для текстового объекта можно задать режим появления или исчезно-

вение текста целиком, или по абзацам, или по буквам. Все эффекты опреде-
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ляются на панели «Настройка анимации». Здесь же определяется последова-

тельность применения эффектов к объектам. 

Тем не менее, немногие стараются делать свои презентации таким об-

разом, чтобы аудитории было ее комфортно смотреть, а ведь ориентирование 

на аудиторию, учет ее интересов и способностей восприятия материалов – 

залог успешного и эффективного выступления в целом [15].[a21] 

 

Плакаты. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению учебно-

технических плакатов [5]. 

[a22]На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, 

разрабатывать стандарты, устанавливающие правила выполнения учебно-

технических плакатов, входящих в комплект эксплуатационных документов 

на изделия конкретных видов техники с учетом их специфики. 

1.4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.4.1а. Учебно-технический плакат - конструкторский документ, со-

держащий в упрощенной и обобщенной форме сведения о конструкции изде-

лия, принципах действия, приемах использования, техническом обслужива-

нии, областях технических знаний и других технических данных с необходи-

мым иллюстративным материалом. 

(Введен дополнительно, Изм. № 2) 

1.4.1. . Учебно-технические плакаты предназначены для изучения кон-

кретной темы в процессе обучения персонала при эксплуатации изделия, 

например: 

а) конструкций, принципов действия, приемов использования и техни-

ческого обслуживания изделия; 

б) технологических процессов; 

в) областей технических знаний.(Измененная редакция, Изм. № 2 ) 

1.4.2 . По каждой теме, в зависимости от ее сложности и объема, вы-

пускают отдельную серию плакатов (или один плакат). 
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Число плакатов в каждой серии должно быть согласовано с заказчиком. 

Плакаты на изделия специального назначения выпускают многокра-

сочными. По согласованию с заказчиком допускается выпускать одноцвет-

ные плакаты. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

1.4.3. Учебно-технические плакаты выполняют в бумажной и/или элек-

тронной форме способом, обеспечивающим их тиражирование. 

В бумажной форме учебно-технические плакаты издают типографским 

способом. 

В электронной форме учебно-технические плакаты выполняют, как 

правило, в виде интерактивных электронных документов (ИЭД) по ГОСТ 

2.051-2006.  

Учебно-технические плакаты, выполненные как ИЭД, могут быть реа-

лизованы в виде сценария, сопровождаться различными видами речевой или 

звуковой информацией и средствами анимации. 

Выполненные как ИЭД плакаты предназначены для визуализации про-

екционной аппаратурой или на экране ЭВМ. (Измененная редакция, Изм. № 

2) 

1.4.4 . Каждый плакат должен содержать: 

а) заголовок; 

б) изобразительную часть; 

в) условное цветное обозначение, применяемые для электрических, ки-

нематических, гидравлических и других видов схем; 

г) пояснительный текст, (при необходимости). 

Наименование плаката должно быть дано в виде заголовка в верхней 

средней части плаката. 

1.4.5 . Заголовок плаката должен быть кратким и соответствовать со-

держанию плаката. 

Если выпускают отдельную серию плакатов, то в левой части каждого 

плаката над рамкой приводят: наименование серии, общее количество плака-
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тов в ней, количество листов, на которых издана серия, номер плаката в ней и 

количество листов на которых издан конкретный плакат.  

Плакат 4 на 2 листах. 

На первом листе серии плакатов помещают перечень плакатов, входя-

щих в состав серии. 

В левом верхнем углу каждого плаката должно быть обозначение по 

Универсальной десятичной классификации (УДК). 

1.4.4, 1.4.5. (Измененная редакция, Изм. № 1). 

1.4.6 . Изобразительная часть плаката должна иметь данные, поясняю-

щие содержание темы: 

а) для изделий - наружные виды и разрезы с показом конструктивного 

устройства и взаимодействия составных частей, схемы, таблицы, формулы, 

графики, диаграммы различного назначения, поясняющие устройство и пра-

вила эксплуатации изделия, а при необходимости - указания по техническому 

обслуживанию; 

б) для технологических процессов - условное или схематическое изоб-

ражение оборудования в технологической последовательности, а также при-

емов работы на нем. 

1.4.7 . Для обеспечения большей наглядности: 

а) системы, механизмы, устройства и другие составные части изделия 

могут быть изображены с показом мест их расположения (размещения) или 

установки в изделии, помещении, на объекте и т.п.; 

б) все входящие в схемы изделий приборы, аппараты, механизмы и 

другие составные части изделия необходимо показывать на схемах, как пра-

вило, в виде условного изображения этих составных частей. 

в) учебно-технические плакаты в электронной форме следует выпол-

нять с использованием мультимедийных средств по ГОСТ 2.601-2006. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 
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1.4.8.Изображения на плакатах должны выполняться в аксонометриче-

ских проекциях в соответствии с требованиями ГОСТ 2.317-69 или в пер-

спективе. 

Отдельные несложные изображения допускается выполнять по методу 

прямоугольного проецирования. (Измененная редакция, Изм. № 2) 

1.4.9 . Сложные составные части изделий рекомендуется изображать на 

плакате отдельно от изделия в более крупном масштабе или на отдельном 

плакате и, при необходимости, выделять более ярким цветом. При выполне-

нии плаката в электронной форме следует обеспечить увеличение части 

изображения или указанной составной части изделия по запросу. 

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 

1.4.10.При изображении различных схем (кинематических, пневмати-

ческих, гидравлических, электрических) должны быть объяснены функции 

отдельных элементов схем и особенно органов управления с пояснением в 

необходимых случаях физической сущности происходящих процессов и с 

указанием мест и способов регулирования и контроля. 

Характеристики параметров (напряжений, токов, давлений и др.) 

должны соответствовать номинальному рабочему режиму и выполняться в 

масштабных соотношениях. 

Сложные схемы (например, кинематические) на плакате в электронной 

форме должны изображаться, как правило, с использованием мультимедий-

ных средств. При статичном изображении (или на плакате в бумажной фор-

ме) сложные схемы следует выполнять в аксонометрической проекции и в 

условно разнесенном (растянутом) виде так, чтобы отчетливо были видны 

связи между элементами схемы или процессами их направления. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 

1.4.11 . Расцветка составных частей изделия, связей, цепей, линий и т.п. 

должна соответствовать расцветке, принятой в соответствии с требованиями 

действующих стандартов и заказчика. 
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При отсутствии специальных указаний расцветка составных частей из-

делия, связей, цепей, линий и т.п. должна по возможности соответствовать их 

цвету в изделии. 

Для раскрашенных составных частей изделия, функциональных связей 

на схемах (электрических, гидравлических, пневматических и др.) должны 

быть пояснены условные цветные обозначения элементов. 

Количество цветов на плакате не должно превышать шести, включая 

черный. По согласованию с заказчиком допускается увеличивать количество 

цветов. 

1.4.12. Пояснительный текст плаката должен располагаться на свобод-

ном поле плаката и содержать наименования изображенных на плакате со-

ставных частей изделия или элементов раздела, пояснения обозначений, по-

мещенных на схемах и т.п. 

Требования по технике безопасности должны быть выделены от 

остального текста. При выполнении плаката в электронной форме поясни-

тельный текст рекомендуется дублировать звуком. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 

1.4.13 . Наименования, обозначения элементов, текстовая часть плака-

тов должны соответствовать наименованиям, условным обозначениям и тек-

стовой части эксплуатационных документов или документации, для иллю-

страции которой предназначены плакаты. 

Обозначения элементов органов управления изображают на плакатах в 

положении, соответствующем рабочему положению. 

1.11-1.13 . (Измененная редакция, Изм. № 1). 

1.4.14 . Составные части изделия, изображенные на плакате (серии пла-

катов), должны иметь сквозную нумерацию. 

Номера позиций должны располагаться на линиях-выносках в возрас-

тающем порядке (за исключением повторяющихся позиций), по часовой 

стрелке. Линии-выноски должны быть выполнены в соответствии с требова-
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ниями следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.316-68 и 

ГОСТ 2.601-2006. 

Наименования составных частей изделия на простых плакатах допуска-

ется проставлять на линиях-выносках, не нумеруя их. 

При выполнении плаката в электронной форме следует обеспечить 

подсветку или выделение цветом составной части изделия при указании со-

ответствующего номера позиции и наоборот. 

(Измененная редакция, Изм. № 2) 

1.4.15 . Плакаты в бумажной форме должны выполняться на офсетной 

бумаге для печати № 1 марки А по ГОСТ 9094-89 или на бумаге для глубо-

кой печати № 1 марки Б по ГОСТ 9168-80. 

По согласованию с заказчиком может применяться бумага других ма-

рок. 

Плакаты должны печататься на листах форматом 600 ´ 900 мм или 700 ´ 

900 мм по ГОСТ 1342-78, а также на листах, склеенных из листов этих же 

форматов и половинных форматов (например, 600 ´ 900 мм или 600 ´ 450 мм). 

По согласованию с заказчиком допускается печатать плакаты на листах 

других форматов [5]. 

 
1.5 Теория и опыт формирования средств для закрепления знаний. 

 
Понятие закрепления знаний и его функции. 

Современный урок можно рассматривать как целостную структурно-

функциональную систему, все элементы которой тесно взаимосвязаны, отра-

жают основные положения современной дидактики и направлены на воспи-

тание студентов и формирование их познавательной самостоятельности. 

Процесс закрепления знаний и умений всегда имел и будет иметь место на 

уроке. Попытки "модернизации" урока, связанные с исключением процесса 

закрепления из структуры урока как тормозящего развитие студентов, обре-

чены на провал.  
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Требования к современному уроку позволяют считать закрепление 

умений его необходимым структурным элементом. Становление и формиро-

вание новых знаний происходит в процессе их применения. Закрепление - не 

самоцель, а средство формирования и приобретения новых знаний, оно не 

всегда является отдельным и самостоятельным этапом урока, оно может про-

низывать его /урока/ компоненты, являясь конечным результатом примене-

ния знаний. Задача закрепления знаний, умений и навыков решается в един-

стве с их обобщением, способствует систематизации знаний [21][a23] 

При тесном взаимодействии с другими элементами урока закрепление 

может выполнять не только функцию упрочнения знаний, но также функции 

обучения, развития и контроля. Это еще раз подтверждает то, что закрепле-

ние является необходимым структурным элементом современного урока. 

Признаки хорошего и современного урока обстоятельно описаны Ще-

калева М.А. [21][a24] 

К ним относятся многие: от ясной направленности на достижение кон-

кретных целей обучения, воспитания и развития, научности содержания и 

высокого идейно-политического уровня до спокойной и доброжелательной 

обстановки на уроке. И вполне естественно, что вопрос этот не является дис-

куссионным. Однако, хочется добавить, что урок хорош и тогда, когда и пре-

подаватель, и каждый студент работают на оптимально высоком для себя 

уровне, рационально используя время занятий, и учебная деятельность пол-

ностью соответствует целям обучения. Такие уроки, как правило, приводят к 

хорошим результатам обучения. 

Однако, в практике обучения нередки случаи, когда эффектный внешне 

урок не является эффективным и не дает хороших знаний. Чаще всего на та-

ких уроках заслонена и подавлена главная идея урока. 

Эффектный опыт, привлекающий внимание, может пересказать каж-

дый, а вот с какой целью он проводился, для чего - эти вопросы вызывают 

затруднения у многих студентов. На истинно современном уроке, сила кото-

рого заключается во внутреннем интересе, все внешние средства оживления 
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подчинены одной задаче - помочь выяснить, понять, осознать главную мысль 

урока; научиться применять полученные знания в различных ситуациях. 

Рассмотрим с учетом требований к современному уроку по специаль-

ным дисциплинам основные вопросы организации и методики закрепления 

знаний слушателей. Закрепление знаний, умений и навыков - вид учебной 

деятельности обучающихся, организуемой и проверяемой учителем, направ-

ленной на осуществление принципа прочности усвоения материала.  

Закрепление знаний осуществляется путем повторения нового матери-

ала в разных вариантах и сочетаниях, в перестроенном виде, с новыми при-

мерами, а также при помощи выполнения практических действий - упражне-

ний, заданий по тому или иному предмету. 

Современная методика нацеливает на высокую активность и самостоя-

тельность студентов в процессе закрепления, недопущение механического 

характера этого вида работы на уроке. Закрепление на уроке проводится 

обычно после объяснения нового материала, используется и при выполнении 

домашнего задания по предмету. Проводятся по плану специальные уроки 

закрепления материала, уроки повторения и обобщения пройденного, на ко-

торых используется этот вид работы со студентами [21][a25] 

Особое значение приобретают на занятиях по специальным дисципли-

нам первоначальные прочные знания и навыки. Этим навыкам обучаются на 

уроках в результате тренировок и самостоятельной деятельности все слуша-

тели. 

При рассмотрении места, целей и содержания закрепления знаний сту-

дентов на уроке часто употребляют термины "активность", "самостоятель-

ность", "творчество", характеризующие уровни интеллектуальной, мысли-

тельной деятельности студентов. Соотношения между ними определил из-

вестный советский психолог В.А. Крутецкий: "Отношения между понятиями 

"активное мышление", "самостоятельное мышление" и "творческое мышле-

ние" можно обозначить в виде концентрических кругов. Это разные уровни 

мышления, из которых каждый последующий является видовым по отноше-
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нию к предыдущему, родовому. Творческое мышление будет самостоятель-

ным и активным, но не всякое активное мышление есть самостоятельное и не 

всякое самостоятельное мышление есть творческое" [9][a26] 

Упражнения и самостоятельная работа как средства закрепления и со-

вершенствования знаний и умений должны отвечать определенным педаго-

гическим требованиям. Важнейшее из таких требований - целенаправлен-

ность деятельности студентов. Студенты всегда должны четко представлять, 

что от них требуется, к какому результату они должны стремиться. Это сти-

мулирует их активность, повышает степень сознательности, способствует 

творческому применению знаний. 

Особенности организации закрепления знаний на уроках специализи-

рованных дисциплин 

Одно из требований к учебной работе студентов на уроках специаль-

ных дисциплин - ее посильность на соответствующем этапе обучения, нали-

чие у студентов необходимого запаса знаний и умений. Вместе с тем посиль-

ность задания предполагает не легкость его, а необходимость приложения 

максимума усилий для выполнения задания, ибо только это дает ощутимые 

результаты в развитии познавательных способностей. 

Очень важно, чтобы студенты приобретали не только фактические зна-

ния и умения, но и необходимые интеллектуальные умения, т.е. умели анали-

зировать, сравнивать, выделять главное, делать выводы, доказывать, защи-

щать свое мнение. Важно также, чтобы содержание упражнений и самостоя-

тельной работы представляло для студентов интерес, что в значительной сте-

пени повышает мотив познавательной деятельности. 

Эти требования определяют, как содержание заданий, так и методику 

проведения работ по закреплению знаний студентов. 

Рассмотрим типичные виды упражнений, применяемых при изучении 

специальных предметов. Одним из видов таких упражнений является реше-

ние учебных задач. 
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Выполняя самостоятельные работы, студенты используют полученные 

знания и умения в различных комбинациях, учатся самостоятельно находить 

оригинальные решения поставленных задач, приобретают умения решать но-

вые для них проблемы познавательного и практического характера. 

Одним из типичных видов самостоятельных работ является выполне-

ние заданий по систематизации изученного материала, способствующих 

формированию у студентов способностей к обобщению и усвоению системы 

знаний. Такие работы целесообразно оформлять в виде таблиц, которые слу-

жат одновременно заданием и рабочим материалом. 

Распространенным видом самостоятельных работ является решение 

продуктивных задач, требующее от студентов определенных мыслительных 

усилий. Продуктивные задачи бывают количественными и качественными. 

Количественные продуктивные задачи - это в основном задачи, условия ко-

торых содержат не все исходные данные для их решения. Студентам необхо-

димо определить, какие данные нужны дополнительно, где их найти, какую 

использовать справочную литературу, таблицы, стандарты и т.п. [13][a27] 

Большинство продуктивных задач - качественные, т.е. задачи-вопросы. 

Основные виды качественных продуктивных задач: на выбор (инструментов, 

приспособлений, способов обработки, сборки, наладки и т.п.); на сравнение и 

оценку (способов выполнения работ, процессов, эффективности и т.п.); на 

определение (причинно-следственных зависимостей); на объяснение (явле-

ний, процессов, принимаемых решений и т.п.). 

При изучении специальных предметов широко применяются самостоя-

тельные работы по планированию (проектированию) профессиональной дея-

тельности. Наилучших результатов добиваются те преподаватели, которые 

обучают студентов планировать технологические процессы в тесном контак-

те с мастерами, по единой системе и методике, чтобы студенты имели воз-

можность на практике проверить результаты своего творческого труда. 
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Важное значение в решении этой задачи играют методы обучения. 

Проектный метод - востребованный и эффективный метод закрепления зна-

ний студентов на уроках специальных дисциплин. 

При подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, связан-

ным со сферой обслуживания, типичным видом самостоятельных работ явля-

ется решение творческих задач на принятие решений в различных производ-

ственных ситуациях. 

Результативность упражнений и самостоятельных работ студентов во 

многом зависит от руководства преподавателя: он определяет цепь работы, 

выдает задания, формулирует познавательные задачи, планирует порядок 

выполнения работ, регулирует их сложность и трудность, руководит дея-

тельностью студентов, контролирует и оценивает ее. 

Большое значение имеет характер помощи, оказываемой студентам. 

Наблюдая за студентами, не следует вмешиваться в их работу, когда в этом 

нет необходимости. Помощь преподавателя должна быть своевременной: по-

спешность, излишняя опека лишает студентов инициативы, а запоздалая по-

мощь зачастую приводит к грубым ошибкам и закреплению их. Не следует 

давать студентам готовые указания, как исправить ошибку. Нужно добиться, 

чтобы они сами нашли способ устранения и предупреждения ее. Следует все-

гда помнить, что чувство эмоционального подъема, которым сопровождается 

самостоятельное выполнение трудного задания, способствует воспитанию 

волевых качеств и целеустремленности [13][a28] 

В процессе упражнений и самостоятельной работы студентов необхо-

димо умело сочетать фронтальную и индивидуальную работу, выдавая наря-

ду с общегрупповыми заданиями дифференцированные. В ряде случаев ра-

боту студентов целесообразно строить аналитико-синтетическим путем: рас-

членить сложное задание на элементы и провести упражнения по овладению 

ими, после чего студенты приступят к выполнению всего задания. Очень 

важно при выполнении упражнений и самостоятельных работ приучать их к 

самостоятельности. Для этого нужно приучать студентов самостоятельно об-
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ращаться к справочникам, учебникам, записям в тетрадях, поощрять вопросы 

к преподавателю, стремление до конца уяснить суть изучаемого. 

Упражнения и самостоятельные работы могут занимать на уроке раз-

личное место. Как правило, они проводятся после изложения или самостоя-

тельного изучения нового учебного материала. Они могут проводиться и в 

начале урока, одновременно выполняя функции актуализации, а также в ходе 

изучения нового учебного материала как средство попутного закрепления и 

углубления знаний и умений. Все зависит от содержания, дидактической це-

ли урока, его места в системе уроков, от педагогического замысла преподава-

теля. Однако в любом случае не следует жалеть времени на самостоятельную 

работу студентов. В комбинированном уроке на этот элемент в среднем от-

водят до 25-30% времени. На специальных уроках закрепления и совершен-

ствования знаний и умений упражнения и самостоятельные работы студентов 

составляют их основу [13][a29] 

1.6 Теория и опыт формирования контрольно-измерительных материа-

лов 

 

Педагогическое измерение – это процесс установления соответствия 

между оцениваемыми характеристиками обучаемых и точками эмпирической 

шкалы, в которой отношения между различными оценками характеристик 

выражены свойствами числового ряда. При педагогическом измерении в ка-

честве характеристик обучаемых обычно выступают знания и умения, осво-

енные ими на момент выполнения теста. Роль единицы измерения играют те-

стовые задания, объектом оценки являются сами обучаемые, а результатом 

измерения – шкала баллов тестируемых студентов. Среди современных спо-

собов педагогических измерений (наблюдение, устная форма проверки зна-

ний, письменная форма проверки знаний, собеседование в виде интервью, 

тестирование) наиболее объективным способом является тестирование [6][a30] 

Что такое тест? Тест – это инструмент, краткое стандартизованное ис-

пытание, в основе которого лежит специально подготовленный набор зада-
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ний, позволяющих объективно и надежно оценить исследуемые качества на 

основе использования статистических методов.  

Временем возникновения теста считается конец XIX века, когда для 

изучения индивидуальных различий начинают применяться различные спо-

собы измерения. Нужно отметить значительный вклад американского психо-

лога Дж. Кеттела в развитие идеи статистического анализа при определении 

индивидуальных различий. Считая тест средством для проведения научного 

эксперимента, он выделил ряд требований к его чистоте [1][a31] 

Требования к чистоте теста 

 – «одинаковость условий для всех испытуемых» (положено в основу 

принципа стандартизации процедуры проведения тестирования); 

- «ограничение времени» (используется в зависимости от целей тести-

рования); 

 – «отсутствие зрителей» (реализуется как учет влияния внешних фак-

торов);  

– «статистическая обработка результатов (отражается в методах стати-

стического анализа). 

 

 
 
 
 

Структурные компоненты теста 
 

 
Тестовое задание  Эталон 
Задача в тестовой 
форме, предназна-
ченная для выполне-
ния 

Образец полного и 
правильного выпол-
нения действия слу-
жащий для сравнения 
достигнутого уровня с 
планируемым 
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При разработке и использовании уже готовых тестов важно знать, 

насколько они соответствуют запроектированым целям. Ответ на этот вопрос 

дают критерии качества теста.  

Надежность – характеристика теста, показывающая обеспечивает ли 

тест объективность результатов; отражающая точность диагностических из-

мерений; устойчивость результатов теста к действию случайных факторов.  

Валидность (пригодный) – характеристика теста, указывающая на то, 

что тест измеряет и насколько хорошо он это делает; пригодность тестовых 

результатов для той цели, ради которой проводится тестирование (качество 

заданий, их число в тесте, глубина охвата содержания, баланс распределения 

заданий в тесте по степени трудности).  

Объективность– оценивания, как показала практика, обеспечивается 

максимальной стандартизацией ее проведения. Объективность процедуры 

измерения возможна лишь при одинаковых условиях для всех участников. 

Кроме того, эта процедура должна дополняться объективностью обработки 

данных и интерпретации полученных результатов. 

Форма тестовых заданий. 

Используемые на устных и письменных зачетах и экзаменах традици-

онные задачи и вопросы, без переработки не могут быть использованы в те-

стах. Для них специально разрабатываются задания в тестовой форме. Как 

показывает опыт, значительная часть первоначально составленных заданий 

многократно перерабатывается. По результатам проверки на разных обучае-

мых исключаются самые простые, очень сложные, плохо сформулированные 

задания [1][a32] 

Тестовые задания – это материал учебной дисциплины определенного 

объема, содержания и формы, предназначенные для контроля знаний.  

Цель разработки заданий – создание теста для объективной проверки и 

оценки знаний. Для подготовки дисциплинарных, квалификационных и дру-

гих тестов используются различные формы (виды, типы) тестовых заданий 

[19][a33] 
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Выделяют четыре основные формы (табл. 2): 

- закрытые; 

- на установление соответствия; 

- на установление правильной последовательности; 

- открытые. 

Таблица 2.  Виды форм тестовых заданий. 
 
Формы тестовых заданий Модификация 
Закрытые Вопросы с выбираемыми ответами, вари-

антами ответов, множественным выбо-
ром. К ним относят: фасетные задания, 
задания-задачи с предлагаемым вариан-
том ответов – числами.  

На установление соответствия Устанавливается соответствие элементов 
одного множества элементам другого. К 
ним относят: термины-определения, по-
казатели- способы расчета, хозяйствен-
ные операции.  

На определение правильной 
последовательности 

Необходимо указать порядок выполнения 
процессов, операций, вычислений. Обу-
чаемый вводит номера предлагаемых 
операций в нужной последовательности.  
Разновидность – задания на ранжирова-
ние: расположение элементов по возрас-
танию их значимости. 

Открытые Задания на заполнение пропусков, на за-
вершение фраз, предложений: в месте 
пропуска (точек) указывается слово или 
несколько слов. 

На практике применяются различные модификации закрытых заданий, 

называемых также вопросами с выбираемыми ответами, вариантами ответов, 

множественным выбором.  

К закрытым относят фасетные задания (с изменяющимся ключевым 

словом), задания-задачи с предлагаемыми вариантами ответов – числами. 

При контроле знаний обучаемый из предлагаемых вариантов ответов выби-

рает один или несколько правильных. 
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 В заданиях второй формы устанавливается соответствие элементов 

одного множества элементам другого. Иногда их называют заданиями на 

совмещение [19][a34] 

 В заданиях на определение правильной последовательности необхо-

димо указать порядок выполнения процессов, операций, вычислений. Обуча-

емый вводит номера предлагаемых в задании операций в нужной последова-

тельности. Это форма заданий может использоваться также для проверки 

знаний определений, последовательности дают правильную их формулиров-

ку.  

Похожими являются задания на ранжирование – расположение элемен-

тов по возрастанию или убыванию их значимости, свойств, количественных 

характеристик.  

Открытые задания называют также заданиями на заполнение пропус-

ков, на завершение фраз, предложений. При контроле знаний обучаемый 

должен вспомнить и написать в поле ввода экранной формы слово, несколько 

слов.  

По содержанию действий обучаемого при контроле знаний можно вы-

делить задания на: 

− выбор одного ответа; 

− выбор нескольких ответов; 

− установление соответствия; 

− установление правильной последовательности; 

− ранжирование; 

− заполнение пропусков, завершение предложений; 

− подстановку; 

− составление ответа; 

− вычисление ответа; 

− вычисление и выбор ответа. 

Все перечисленные формы тестовых заданий имеют определенные до-

стоинства и недостатки. Выбор их зависит от учебной дисциплины, назначе-
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ния теста, ориентации на студентов различных специальностей, возможно-

стей системы компьютерного тестирования [19][a35] 

Компьютерный тест как средство педагогического измерения. 

В последнее время благодаря развитию информационных технологий и 

компьютерной техники, широкое применение в образовании получают ком-

пьютерные тесты в качестве эффективных средств педагогического измере-

ния. 

 Их эффективность обуславливается возможностью оперативного про-

ведения тестового контроля и быстротой обработки результатов. Известные 

теории тестов и методики их конструирования распространяются и на ком-

пьютерные тесты. 

Однако, компьютерные тесты имеют ряд особенностей, которые обу-

словлены спецификой компьютерного тестирования и автоматизированной 

обработки результатов [11][a36] 
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2. Разработка программного и методического обеспечения подготовки 
модельщиков по деревянным моделям 

2.1. Анализ учебного плана подготовки модельщиков по деревянным 
моделям в условиях учебного центра 
 

В центре подготовки кадров мы получили учебный план профессио-

нальной подготовки по профессии «Модельщик по деревянным моделям». 

Код профессии 150406.01. Срок обучения по данному учебному плану ком-

панией заявлен сроком в 5 месяц. Квалификация: 3 разряд. 

Мы провели анализ учебного плана в соответствии с необходимыми 

критериями исходя из современных представлений о разработке учебного 

плана в условиях учебного центра.  

Мы выделили четыре критерии, по которым провели анализ учебного 

плана: 

Соответствие учебного плана ЕТКС. 

Уместность списка и последовательности прохождения дисциплин.  

Правильность распределения времени на обучение. 

Правильность выбора формы контроля. 

 

Соответствие учебного плана ЕТКС. 

Просмотрев в ЕТКС к профессии «Модельщик по деревянным моде-

лям» мы узнали требования к знаниям для рабочих 3-го разряда [21][a37] 

Модельщик по деревянным моделям 3-го разряда должен знать: 

- устройство обслуживаемых деревообрабатывающих станков; 

- припуски на усадку различных металлов и механическую обработку;  

- свойства различных пород дерева; 

- сложный режущий инструмент и правила его заточки и доводки; 

- способы формовки несложных деталей; 

- устройство контрольно-измерительных инструментов; 

- основные виды и способы вязки моделей и стержневых ящиков; 

- расчет литниковой системы; 
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- систему допусков и посадок. 

Полученные данные нам необходимо сопоставить с списком дисци-

плин заявленным в проекте учебного плана от образовательного учреждения 

АНО ДПО «ЦПК». 

Мы получили таблицу 2.1, в которой в левой колонке указаны требова-

ния из ЕТКС, а в правой название дисциплины, в которой будут получены 

знания указанные в левой колонке. 

Таблица 3. Соответствие дисциплин требованиям ЕТКС. 
Требования к знаниям из ЕТКС Дисциплины 
припуски на усадку различных ме-
таллов и механическую обработку; 
свойства различных пород дерева; 
систему допусков и посадок; 

Материаловедение  

устройство обслуживаемых дерево-
обрабатывающих станков; сложный 
режущий инструмент и правила его 
заточки и доводки; 

Обработка древесины и соединение 
деревянных заготовок 

свойства различных пород дерева; 
припуски на усадку различных ме-
таллов и механическую обработку; 

Отделка поверхности моделей 

способы формовки несложных дета-
лей; устройство контрольно-
измерительных инструментов; ос-
новные виды и способы вязки моде-
лей и стержневых ящиков;расчет 
литниковой системы;технические 
условия на изготовление моделей и 
стержневых ящиков; методы расчета 
сложных шаблонов; 

Изготовление стержневых ящиков, 
моделей, элементов литниковой си-
стемы 

 
Все требования к знаниям вошли в таблицу, т.е. дисциплины указанные 

в учебном плане полностью покрывают требования ЕТКС к знаниям требуе-

мых от Модельщиков по деревянным моделям 3-го разряда.  

Уместность списка и последовательности прохождения дисциплин. 

В учебном плане на теоретическое обучение выделено 4 блока: 

- блок социально-экономических дисциплин (включает в себя «Основы 

экономики» и «Охрана окружающей среды»); 
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- блок общепрофессиональных дисциплин (включает в себя «Материа-

ловедение», «Основы инженерной графики» и «Основы электротехники»); 

- блок профессиональных дисциплин (включает в себя «Охрана труда 

(инструктаж)» и «Промышленная безопасность и охрана труда»); 

- блок специальных дисциплин (включает в себя «Обработка древеси-

ны и соединение деревянных заготовок», «Отделка поверхности моделей» и 

«Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой систе-

мы»); 

Дисциплины «Материаловедение», «Обработка древесины и соедине-

ние деревянных заготовок», «Отделка поверхности моделей» и «Изготовле-

ние стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» имеют 

тесную связь с требованиями из ЕТКС, поэтому эти дисциплины крайне 

необходимы в учебном плане.  

Остальные дисциплины не имеют связи с ЕТКС, но они также необхо-

димы. Так, например, блок профессиональных дисциплин, который включает 

в себя «Охрана труда (инструктаж)» и «Промышленная безопасность и охра-

на труда» тоже является обязательным. По требованиям постановления Мин-

труда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» пункт 2.2.1 гласит «Обучение по охране труда про-

водится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и 

обучении их другим рабочим профессиям [12][a38] 

Последовательность изучения дисциплин в целом соблюдена, но блок 

профессиональных дисциплин рекомендуется назначить первым, а после не-

го вторым отобразить блок социально-экономических дисциплин. Блок об-

щепрофессиональных дисциплин на третьем месте и блок специальных дис-

циплин следует оставить в том порядке, в каком он есть. Тогда в исходном 

варианте обучение получится последовательным и системным. 

Правильность распределения времени на обучение. 
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Правильное распределение времени на каждую дисциплину – это цель 

обучения. Чтобы обучение по данному учебному плану производило только 

хороший результат, мы рассмотрели распределение времени на обучение в 

предложенном учебном плане с внесенными коррективами (таблица 4), вы-

деленными в критерии оценки уместности списка и последовательности про-

хождения дисциплин, а также расширение содержания и объема некоторых 

дисциплин. 

Таблица 4.Распределение времени на обучение. 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

 Теоретическое обучение 258 
1. Блок профессиональных дисциплин 18 
1.1. Охрана труда (инструктаж) 8 
1.2. Промышленная безопасность и охрана труда 10 
2. Блок социально-экономических дисциплин 16 
2.1. Основы экономики 6 
2.2. Охрана окружающей среды 10 
3. Блок общепрофессиональных дисциплин 45 
3.1. Основы материаловедения 21 
3.2. Основы инженерной графики 16 
3.3. Основы электротехники 8 
4. Блок специальных дисциплин 180 

4.1. Обработка древесины и соединение деревянных загото-
вок 58 

4.2. Отделка поверхности моделей 52 

4.3. Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов 
литниковой системы 70 

5. Производственное обучение (практика) 554 

5.1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с произ-
водством 10 

5.2. Изготовление моделей и стрежневых ящиков 146 

5.3. Освоение работ, выполняемых модельщиком по дере-
вянным моделям 3-го разряда 180 

5.4. 
Самостоятельное выполнение работ модельщиком по 
деревянным моделям 3-го разряда 

200 
 

Квалификационная (пробная) работа 18 
6. Консультация 14 
7. Квалификационный экзамен 8 
 Всего часов за полный курс обучения 834 
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Администрация АНО ДПО «ЦПК» регламентирует 5 месяцев обучения 

на профессиональную подготовку по профессии «Модельщик по деревянным 

моделям», на 5 месяцев выделено 830 часов, включающих в себя 258 часов 

теоретического обучения и 554 часа производственного обучения (практики). 

Но следует отметить, что консультация и квалификационный экзамен 

относится к теоретическому обучению, т.е. время, затраченное на консульта-

цию (14 часов) и квалификационный экзамен (8 часов) входят в 258 часов 

теоретического обучения, тогда на блок №1-4 остается 236 часов. 

На блок профессиональных дисциплин выделено 18 часов теории, для 

изучения дисциплин «Охрана труда (инструктаж)» и «Промышленная без-

опасность и охрана труда», этого достаточно для изучения данных дисци-

плин, поэтому время оставили неизменным. 

На блок социально-экономических дисциплин выделено 20 часов, этого 

достаточно, так как дисциплины «Основы экономики» и «Охрана окружаю-

щей среды» считаются для работников по профессии «Модельщик по дере-

вянным моделям» обзорными дисциплинами. 

На блок общепрофессиональных дисциплин, который включает в себя 

«Основы материаловедения», «Основы инженерной графики» и «Основы 

электротехники» выделено 36 часов, из которых 16 часов выделено на «Ос-

новы материаловедения», 12 часов на «Основы инженерной графики» и 8 ча-

сов на «Основы электротехники».  

Для «Материаловедения» необходимо 16 часов в связи объемом зна-

ний, который необходим из требований ЕТКС. 12 часов выделенные на дис-

циплину «Основы инженерной графики» считается уместными, это связано с 

тем, что рабочим придется пользоваться чертежами. 8 часов выделенных на 

дисциплину «Основы электротехники» так же считаются уместными, так как 

данная дисциплина считается обзорной для этой специальности.  

На блок специальных дисциплин выделено 180 часов, где на каждую 

дисциплину «Обработка древесины и соединение деревянных заготовок» -58 
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часов, «Отделка поверхности моделей» -52 и «Изготовление стержневых 

ящиков, моделей, элементов литниковой системы» выделено 70 часов. Это 

разделение времени считается подходящим, так как почти все знания указан-

ные в ЕТКС изучаются в этих трех дисциплинах. 

Проведя анализ содержания отдельных тем в дисциплинах с позиции 

реализации дидактических принципов, а именно:  

- связь с современным уровнем развития производства 

- использование компьютерных технологий в производстве 

Провели перераспределение часов в рамках дисциплин социально-

экономического и общепрофессионального блоков. 

Для модельщика более значимым является дисциплина «основы мате-

риаловедения», она изучается 16 часов. Чтобы изучать материаловедение 

глубже, дополним ее и добавим 4 часа за счет времени на дисциплину «осно-

вы экономики». Так же изменения были внесены 

Так же в раздел инженерной графики для изучения вопросов по приме-

нению компьютерного проектирования шаблонов, стержневых ящиков и мо-

делей мы добавили 4 часа. 

Таким образом часовые изменения коснулись блока социально-

экономических дисциплин и составляет теперь 16 часов, за счет уменьшения 

времени на дисциплину «основы экономики» на которую остается 6 часов 

для изучения. Блок общепрофессиональных дисциплин так же расширился и 

составляет 45 часов для изучения, в связи с углубленным изучением дисци-

плин «основы материаловедения» 21 час и «основы инженерной графики» 16 

часов. Общее время за курс так же изменилось из-за расширения дисциплины 

«основы инженерной графики» и составляет 834 часа. 

Остальные 554 часа отведены на производственное обучение (практи-

ку), из которых: 10 часов на инструктаж по охране труда и ознакомлении с 

производством; 146 часов на изготовление моделей и стрежневых ящиков; 

180 часов на освоение работ, выполняемых модельщиком по деревянным мо-

делям 3-го разряда; 200 часа на самостоятельное выполнение работ модель-
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щиком по деревянным моделям 3-го разряда и 18 часов на квалификацион-

ную работу. 

 Разделение 554 часа выделенных на производственное обучение (прак-

тику), считается логичным и релевантным. В ходе проверки правильности 

распределения времени на обучение замечаний обнаружено не было. Учеб-

ный план соблюдает точность распределения времени на обучение, поэтому 

изменений не вносится. 

Правильность выбора формы контроля. 

В данном проекте учебного плана указаны формы контроля для каждо-

го блока. Чтобы облегчить нашу задачу по оценке критерия правильности 

выбора формы контроля, мы сделали таблицу 2.3 состоящую только из бло-

ков и соответствующих им формам контроля на основании учебного плана. 

 

Таблица 5. Формы контроля по изучаемым разделам 
Блок Форма контроля 
Блок профессиональных дисциплин Зачет 
Блок социально-экономических дисциплин Зачет 
Блок общепрофессиональных дисциплин Зачет 
Блок специальных дисциплин Экзамен 
Производственное обучение (практика) Зачет 
Квалификационный экзамен Экзамен 

 
Для блоков профессиональных дисциплин, социально-экономических 

дисциплин и общепрофессиональных дисциплин выбрана форма контроля – 

«зачет». Такой выбор считается целесообразным, так как эти три раздела 

имеют обзорный характер и направленны на знания. 

Блок специальных дисциплин требует повышенного уровня знаний, так 

как дисциплины, закрепленные в этом блоке, имеют тесную связь с требова-

ниями из ЕТКС. Поэтому выбор формы контроля – «экзамен» логичен и уме-

стен. 

Производственное обучение имеет в себе квалификационную работу, 

которая и оценивается. Для оценки квалификационной работы хорошо под-

ходит форма контроля – «зачет», что и предложено в учебном плане. 
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Квалификационный экзамен имеет форму контроля - «экзамен», что 

является логичным и безоговорочным.Рассмотрев формы контроля по изуча-

емым блокам, которые предложены в учебном плане, мы пришли к выводу, 

что формы контроля выбраны логично, уместно то есть корректировки не 

требуют. (Приложение А) 

Учебный план полностью соответствует требованиям ЕТКС, вслед-

ствие чего изменения не требуются. Уместность списка и последователь-

ность изучения дисциплин была изменена, а именно раздел социально-

экономических дисциплин стал вторым разделом, а его место занял раздел 

профессиональных дисциплин. Распределение времени на обучение выпол-

нено правильно, поэтому поправок в часовом распределении не требуется. 

Формы контроля для изучаемых разделов выбраны верно и логично, поэтому 

корректировки не требуются. Учебный планготов к дальнейшим разработ-

кам.  

2.2. Разработка тематического плана и рабочей программы дисциплины 

«Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов  

литниковой системы» 

 
Разработку тематического плана и рабочей программы дисциплины мы 

начали с анализа квалификационных характеристик профессии «Модельщик 

по деревянным моделям», содержащихся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.  

В результате анализа квалификационных требований ЕТКС были вы-

явлены знания, которыми учащийся овладевает в процессе изучения предме-

та «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой си-

стемы»: способы формовки несложных деталей; устройство контрольно-

измерительных инструментов; основные виды и способы вязки моделей и 

стержневых ящиков; расчет литниковой системы; технические условия на из-

готовление моделей и стержневых ящиков. 
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Далее изучили существующую учебно-программную документацию 

профессиональной подготовки рабочих профессии «Модельщик по деревян-

ным моделям». 

Наименова-
ние тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы обучающегося  

Коли-
чество 
часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Тема 1. 
Общие сведе-
ния о литей-
ной форме 

Содержание учебного материала 3 
1 Конструкция и элементы песчаной литейной формы. Изготовление 

литейной формы втулки. Изготовление отливок в песчаных формах. 3 

Тема 2. 
Изготовление 
модельных 
комплектов 

Содержание учебного материала 10 

2 Деревянные модели. Способы формовки несложных деталей; устрой-
ство контрольно-измерительных инструментов; основные виды и 
способы вязки моделей и стержневых ящиков. 

10 

Тема 3. 
Формовочные 
материалы и 
смеси 

Содержание учебного материала 8 

2 

Формовочные пески. Формовочные глины. Связующие. Вспомога-
тельные формовочные материалы. Формовочные и стержневые сме-
си. Противопригарные краски, пасты. Приготовление формовочных 
и стержневых смесей. Контроль свойств формовочных и стержневых 
материалов и смесей.  Формовочные и стержневые смеси, их приго-
товление, противопригарные краски и пасты, контроль свойств фор-
мовочных и стержневых материалов и смесей. 

8 

Тема 4. 
Изготовление 
форм 

Содержание учебного материала 6 

1 Ручная и машинная формовка, комплексная механизация и автомати-
зация в формовочном отделении. 6 

Тема 5. 
Литниковые 
системы и 
питание от-
ливок 

Содержание учебного материала 12 

2 
Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготов-
ление стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стерж-
ней. Сушка стержней и форм. Элементы литниковой системы, кон-
струкция и методы расчета литниковой системы. 

12 

Тема 6. 
Изготовление 
стержней 

Содержание учебного материала 9 

2 
Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготов-
ление стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стерж-
ней. Сушка стержней и форм. Методы расчета сложных шаблонов, 
конструкция стрежней. 

9 

Тема 7. 
Сборка и 
нагрузка 
форм 

Содержание учебного материала 6 1 
Крепление опок и расчет груза. Сборка форм. 6 

Тема 8. 
Проектирова-
ние литейной 
технологии 

Содержание учебного материала 8 2 
Конструирование отливки и проектирование технологии формовки. 8 

Тема 9. 
Технико-

экономиче-
ская эффек-
тивность ли-
тейного про-

Содержание учебного материала 8 2 
Технико-экономические показатели. Экономичность технологиче-
ского процесса изготовления отливок. Пути повышения экономиче-
ской эффективности литейной технологии. 

8 
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После того как мы изучили единый тарифно-квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабочих по профессии и существующую учебно-

программную документацию профессиональной подготовки рабочих про-

фессии «Модельщик по деревянным моделям» мы выделили знания которые 

должен получить учащийся в процессе изучения дисциплины «Изготовление 

стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы». 

Затем мы приступили к разработке тематического плана дисциплины 

«Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой систе-

мы» на основании полученных в ходе анализа данных в соответствии с со-

временными подходами к выполнению тематического плана и содержания 

учебной дисциплины для учебных центров. 

В составлении нам помог учебник Титов Н. Д., Степанов Ю. А. Учеб-

ник. — М.: «Машиностроение», 1974. — 472 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). —Технологий литейного производства. Раздел 1. Техноло-

гия литейных форм[16]. 

В нашем распоряжении 70 часов в соответствии с учебным планом. Мы 

выделили 9 тем, эти темы включают в себя выделенные нами знания, кото-

рые должен получить учащийся в процессе изучения дисциплины «Изготов-

ление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы». Спи-

сок тем мы отобразили в таблице 6. 

 

Так как на изучение выделено только 70 часов теоретических занятий, 

то во втором столбике мы указали только содержание учебного материала. 

 
 
 
 
 

изводства 

Итого: 70  
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Таблица 6. Список тем с отображением включающих в себя знания, которы-
ми должен овладеть учащийся 
Название темы Включенные знания 
Общие сведения о литейной форме Конструкция и элементы песчаной 

литейной формы 
Изготовление модельных комплек-
тов 

Способы формовки несложных де-
талей; устройство контрольно-
измерительных инструментов; ос-
новные виды и способы вязки моде-
лей и стержневых ящиков 

Формовочные материалы и смеси Формовочные и стержневые смеси, 
их приготовление, противопригар-
ные краски и пасты, контроль 
свойств формовочных и стержневых 
материалов и смесей 

Изготовление форм Ручная и машинная формовка, ком-
плексная механизация и автоматиза-
ция в формовочном отделении 

Литниковые системы и питание от-
ливок 

Элементы литниковой системы, кон-
струкция и методы расчета литнико-
вой системы 

Изготовление стержней Методы расчета сложных шаблонов, 
конструкция стрежней 

Сборка и нагрузка форм Крепление опок и расчет груза 
Проектирование литейной техноло-
гии 

Конструирование отливки и проек-
тирование технологии формовки 

Технико-экономическая эффектив-
ность литейного производства 

Экономичность и пути повышения 
экономичной эффективности литей-
ной технологии 

 
 

Первый столбик мы заполнили списком тем, на которые подразделили 

дисциплину «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литни-

ковой системы». 
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Таблица 7. Пример тематического плана (фрагмент) 

 
В столбец «Содержание учебного материала» мы перенесли «Вклю-

ченные знания» из таблицы 6 и дополнили каждую тему её основными под-

разделами. 

1. Общие сведения о литейной форме: Конструкция и элементы песча-

ной литейной формы.Изготовление литейной формы втулки. Изготовление 

отливок в песчаных формах. 

2. Изготовление модельных комплектов: Деревянные модели. Способы 

формовки несложных деталей; устройство контрольно-измерительных ин-

струментов; основные виды и способы вязки моделей и стержневых ящиков. 

3. Формовочные материалы и смеси: Формовочные пески. Формовоч-

ные глины. Связующие. Вспомогательные формовочные материалы. Формо-

вочные и стержневые смеси. Противопригарные краски, пасты. Приготовле-

ние формовочных и стержневых смесей. Контроль свойств формовочных и 

стержневых материалов и смесей.Формовочные и стержневые смеси, их при-

готовление, противопригарные краски и пасты, контроль свойств формовоч-

ных и стержневых материалов и смесей. 

4. Изготовление форм: Ручная и машинная формовка, комплексная ме-

ханизация и автоматизация в формовочном отделении. 

Наимено-
вание тем 

Содержание учебного материала, ла-
бораторные и практические работы 

обучающегося.  

Количе-
ство ча-
сов 

Уро-
вень 
освое-
ния 

Тема 1. 
Общие све-
дения о ли-
тейной 
форме 

Содержание учебного материала 3 

1 
Конструкция и элементы песчаной ли-
тейной формы. Изготовление литейной 
формы втулки. Изготовление отливок в 
песчаных формах. 

3 

Тема 2. 
Изготовле-
ние мо-
дельных 
комплектов 

Содержание учебного материала 10 

2 

Деревянные модели. Способы формовки 
несложных деталей; устройство кон-
трольно-измерительных инструментов; 
основные виды и способы вязки моде-
лей и стержневых ящиков. 

10 
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5. Литниковые системы и питание отливок: Конструкция стержней. Из-

готовление стержней вручную. Изготовление стержней на машинах. Отделка, 

контроль и хранение стержней. Сушка стержней и форм.Элементы литнико-

вой системы, конструкция и методы расчета литниковой системы. 

6. Изготовление стержней: Конструкция стержней. Изготовление 

стержней вручную. Изготовление стержней на машинах. Отделка, контроль и 

хранение стержней. Сушка стержней и форм.Методы расчета сложных шаб-

лонов, конструкция стрежней. 

7. Сборка и нагрузка форм: Крепление опок и расчет груза. Сборка 

форм. 

8. Проектирование литейной технологии: Конструирование отливки и 

проектирование технологии формовки. 

9. Технико-экономическая эффективность литейного производства: 

Технико-экономические показатели. Экономичность технологического про-

цесса изготовления отливок. Пути повышения экономической эффективно-

сти литейной технологии. 

  

После заполнения второго столбика, мы приступили к заполнению тре-

тьего – «Количество часов». 

На изучение тем: Формовочные материалы и смеси, проектирование 

литейной технологии и технико-экономическая эффективность литейного 

производства, мы выделили по 8 часов для изучения, а на изучение тем Изго-

товление модельных комплектов 10 часов, литниковые системы и питание 

отливок 12 часов и на изготовление стержней 9 часов. Это связано с объемом 

материала и с требованиями из ЕТКС. На изучение остальных тем мы выде-

лили по 6 часов и только на первую тему «общие сведения о литейной фор-

ме» мы выделили 3 часа, это связана с небольшим объемом материала и с 

учетом знаний получаемых при ее изучении, другими словами тема является 

вводной в дисциплину и несет в себе только направляющий характер. Также 

четвертый столбик требует указания уровня освоения. Для тем формовочные 
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материалы и смеси; проектирование литейной технологии; технико-

экономическая эффективность литейного производства; изготовление мо-

дельных комплектов; литниковые системы и питание отливок; изготовление 

стержней; мы указали 2 уровень освоения. Это связано с тем, что знания, по-

лученные во время изучения этих тем, взяты из требований ЕТКС. 

Мы получили заполненную таблицу (см. Приложение Б), отображаю-

щую наименование тем, которые должны освоить учащиеся, также тезисное 

содержание каждой темы, которые были составлены на основании получен-

ных данных из анализа единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих по профессии и существующей учебно-

программной документации профессиональной подготовки рабочих профес-

сии «Модельщик по деревянным моделям», далее идет указание времени не-

обходимое на освоение данными темами с указанием необходимого уровня 

освоения. 

Далее мы приступили к разработке рабочей программы дисциплины 

«Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой систе-

мы». Разработку мы выполнили на основании полученных в ходе анализа 

данных в соответствии с теоретическими представлениями к выполнению 

рабочей программы и соответствии с разработанным тематическим планом 

дисциплины «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литни-

ковой системы». 

Разработку рабочей программы дисциплины «Изготовление стержне-

вых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» мы начали с построе-

ния таблицы состоящей из 2 столбцов, где первый столбик это список тем, а 

второй указание количество часов (Приложение В). Данные для этой табли-

цы мы взяли из тематического плана выполненного нами ранее. 
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Таблица 8. – образец оформления  

Тема Кол.часов 

1.Общие сведения о литейной форме 3 
2. Изготовление модельных комплектов 10 
3. Формовочные материалы и смеси 8 
4. Изготовление форм 6 
5. Литниковые системы и питание отливок 12 
6. Изготовление стержней 9 
7. Сборка и нагрузка форм 6 
8. Проектирование литейной технологии 8 
9. Технико-экономическая эффективность литейного 
производства 8 

 
 

После того как мы расписали каждую тему, и соединили тезисный план 

каждой темы с соответствующими дополнениями то мы получили рабочую 

программу предмета «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов 

литниковой системы» 

Разработку рабочей программы дисциплины «Изготовление стержне-

вых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» мы выполнили опи-

раясь на теорию и опыт в разработке рабочих программ дисциплин. 

 

2.3 Проектирование перспективно-тематического плана изучения темы 

«Изготовление модельных комплектов» 

 

После разработки рабочей программы предмета «Изготовление стерж-

невых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» мы приступили к 

разработке перспективно-тематического плана проведения занятий по теме 

дисциплины «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов литни-

ковой системы».  

Разработку мы выполняли в соответствии рекомендациями к разработ-

ке перспективно-тематического плана из практикума по методике професси-

онального обучения.  
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По разработанному нами тематическому плану предмета видно, что 

предмет состоит из 9 тем, на которые выделено 70 часов (Приложение Г) 

Мы выбрали тему «изготовление модельных комплектов», которая 

находится под номером 2 в разработанном нами тематическим планом, и на 

которую выделено 10 часов. 

Далее руководствуясь практикумом мы приступили к разработке пер-

спективно-тематического плана. 

Таблица 9. для заполнения (ПТП). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Изучили темы по учебнику Титов Н. Д., Степанов Ю. А. Учебник. — 

М.: «Машиностроение», 1974. — 472 с. — (Среднее профессиональное обра-

зование). — Технологий литейного производства. Раздел 1. Технология ли-

тейных форм. 

2. Разделили выбранную тему на короткие, логически законченные по 

содержанию фрагменты. Количество фрагментов может быть меньше коли-

чества выделенных на тему часов. 

3. Объединение фрагментов темы по признаку родственности учебного 

материала. Количество объединенных отрезков даст нам количество занятий, 

которое должно быть равно или меньше количества выделенных на тему ча-

сов с учетом повторительных и контрольных занятий. 
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4. Определение числа часов на каждый урок и его названия. Заполнение 

таблицы «Перспективно–тематический план»  

5. Выявление образовательных целей каждого занятия, сформулирован-

ных на основе знаний, навыков и умений, которые необходимо получить 

учащимся. При этом мы опирались на представления о предмете и профес-

сии, полученные на предыдущих лабораторных работах. 

6. Постановка воспитательных и развивающих целей занятий. 

7. Выбор организационных форм, методов и средств обучения с учетом 

их взаимосвязи и взаимообусловленности и с опорой на цели обучения.  

8. Установление межпредметных и внутрипредметных связей для каж-

дого занятия. В ряде случаев это позволяет обеспечить разностороннее осве-

щение материала, устранить дублирование, частично видоизменить образо-

вательные цели уроков и, как следствие, внести коррективы в первоначально 

выбранные формы, методы и средства обучения. 

 

2.4 Конструирование средств наглядности по теме «Изготовление мо-

дельных комплектов» 

 

После того как мы разработали перспективно-тематический план про-

ведения занятий по теме «Изготовление модельных комплектов», нам необ-

ходимо было разработать средства наглядности для каждого урока.  

Мы для образовательного учреждения АНО ДПО «ЦПК» решили раз-

работать наглядное сопровождение каждого урока в виде презентации (4) и 

плакатов (2), мы начали разработку в программе MicrosoftPowerPoint 2010, 

которая является частью пакета программ Microsoftoffice 2010. 

Презентация своим информационным содержанием должна соответ-

ствовать целям урока, поэтому презентация для 4 уроков выполнена в соот-

ветствии с образовательными целями, за исключением проверки усвоения 

нового материала. Плакаты тоже выполнены по требованию к оформления. 
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Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению учебно-

технических плакатов. (Приложение Д) 

 

Для урока №1. Презентация. Тема «Деревянные модели». Образова-

тельная цель – Изучить основные требования, предъявляемые к деревянным 

моделям. 

Слайд 1.  

Деревянные модели. Рисунок 1. 

Слайд 2. 

Рисунок 2. Модельная оснастка: 

а – модель детали; б – стержневой ящик; в – модель литниковой систе-

мы; г – подмодельная плита; д – опока. 

Слайд 3. 

Рисунок 3. Типы моделей: 

а — неразъемные, 6 — разъемные, в — с отъемными частями; 1 — ши-

пы, 2 — знаки, 3 — отъемные части, 4 — гвозди 

Слайд 4. 

Рисунок 5. Способы прикрепления отъемных частей 2 к основе модели 

1: а — гвоздями; б — шипами типа «ласточкин хвост» 

Слайд 5.Рисунок 6. Фиксирующие элементы моделей: а — деревянные 

шипы, б — металлические дюбеля 

Слайд 6. 

Рисунок 7. Подъемы в моделях: а – пластинчатый; б – полосовые. 

 

 

Для урока №2. Тема «Способы формовки несложных деталей». Обра-

зовательная цель – изучить основные способы формовки несложных деталей. 

Плакат. Схема формовки в двух опоках простых деталей по специаль-

ным моделям. 
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А - отливка, б - набивка нижней опоки, в - вид сверху на нижнюю опо-

ку, г - собранная форма. 

Плакат. Схема изготовления литейной формы. 

Эскиз отливки (а), модель(б), стержневой ящик(в) и литейная форма(г). 

Рассмотрим песчаную форму для отливки втулки (рис.1, а). Литейную 

форму (рис.1, г) изготовляют ручной формовкой в двух опоках (металличе-

ских рамках): нижней - (3) и верхней - (4), в которых уплотняют формовоч-

ную смесь (10). Полость формы (1) имеет конфигурацию модели втулки. Для 

выполнения отверстия во втулке в форме используют стержень (2), изготов-

ленный из стержневой смеси в стержневом ящике(1). По размерам стержень 

длиннее, чем отверстие втулки, так как стержень имеет дополнительные ча-

сти - знаки, с помощью которых он устанавливается и фиксируется в форме. 

Чтобы заполнить полость формы жидким металлом, в форме выполняют си-

стему каналов - литниковую систему, состоящую из чаши (6), стояка (7), 

шлакоуловителя (8) и питателя (9) , обычно в литниковую систему также 

входит зумпф -углубление под стояком, препятствующее размыванию формы 

металлом. Воздух, находящийся в полости формы, вытесняется при её залив-

ке металла через каналы (5) - выпоры, которые делают на самых высоких 

участках полости формы. 

 

 

Для урока №3. Презентация. Тема «Устройство контрольно-

измерительных инструментов». Образовательная – изучить устройство кон-

трольно-измерительных инструментов. 

Слайд 1.  

Контроль сборки приспособлений. Рисунок 1. 

Слайд 2. 

Проверка качества сборки: а, б- шаблон; в-шаблон с делениями; г-щуп-

шаблон; д-набор щупов. Рисунок 2. 

Слайд 3. 
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Элементы сборочных приспособлений: а-карман; б-упор; в-палец; г-

зажим; д-палец откидной; е-упор откидной. Рисунок 3. 

Слайд 4. 

Контрольсборки выявляет, соответствуют ли рабочим чертежам взаим-

ное расположение собранных деталей и величины смещений и зазоров между 

ними. При контроле сварки определяют отклонения от установленных техно-

логией режимов сварки. При этом наблюдают как за процессом сварки, так и 

за показаниями электроизмерительных приборов.  

Контрольсборки под сварку заключается в проверке точности сборки 

сварных конструкций и соединений. Допускаемые отклонения при сборке 

устанавливаются техническими условиями, а также ГОСТами на швы свар-

ных соединений для ручной, автоматической и полуавтоматической сварки.  

Контроль сборки под сварку заключается в проверке точности сборки 

сварных конструкций и соединений.  

Слайд 5.  

Инструмент для измерения разделок и швов 

А-универсальный шаблон, б-шаблон для измерения подготовки кро-

мок, в-шаблон для проверки зазоров. 

Слайд 6.  

Контроль сборки должен обеспечить чистоту и отсутствие поврежде-

ний этих поверхностей, отсутствие повреждений прокладок, достаточную и 

равномерную ( во избежание деформаций) затяжку болтов крепления кры-

шек.  

Контроль сборки трубных узлов под сварку заключается в проверке 

подготовки кромок, центровки и зазора стыкуемых деталей, правильности 

расположения прихваток и их качества, а также чистоты внутренних поло-

стей.  

Для контроля сборки перед сваркой применяют щупы, а для проверки 

размеров швов - измерители.  
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При контроле сборки выявляют соответствие рабочим чертежам вза-

имного расположения собранных деталей и величин смещений и зазоров 

между ними. Этот вид контроля производится визуально.  

При контроле сборки для сварки с помощью мерительного инструмен-

та проверяют точность сборки сварных конструкций и соединений 

Слайд 7. 

Внешние дефекты сварных соединений 

Слайд 8. 

При контроле сборки для сварки с помощью мерительного инструмен-

та проверяют точность сборки сварных конструкций и соединении.  

При контроле сборки узлов и трубопроводов необходимо следить за 

обеспечением их чистоты путем промывки или продувки воздухом.  

При контроле сборки отдельных соединений и сборочных единиц 

наряду с универсальными средствами измерений применяются и специаль-

ные контрольные приспособления, повышающие точность проверки и 

уменьшающие время контроля, для чего на сборочных участках и линиях 

располагаются рабочие места для выполнения контрольных операций.  

 

 

Для урока №4. Презентация. Тема «Основные виды и способы вязки 

моделей». Образовательная – изучить основные виды и способы вязки моде-

лей и стержневых ящиков.  

Слайд 1.  

Основные виды и способы вязки моделей 

Слайд 2. 

Основные виды соединения частей древесных заготовок: сплачивание и 

вязка. 

Сплачиванием называют соединение досок или брусков по ширине и 

толщине, при котором долевые волокна располагаются параллельно. Этот 
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вид соединения применяют в основном при изготовлении щитов и крупных 

заготовок. 

Вязка древесины — соединение нескольких кусков дерева под углом к 

направлению их волокон. Различают угловую вязку, тавровую (Т-образную) 

и крестообразную. При вязке любого типа соединяемые части склеивают, а 

иногда дополнительно скрепляют нагелями, шурупами и другими крепеж-

ными деталями. 

Угловую вязку применяют при изготовлении рамок, угольников, и дру-

гих элементов моделей и стержневых ящиков. 

Слайд 3. 

Примеры сплачивания 

а - сплачивание встык пластами;б - встык кромками. в - сплачивание 

пластами брусков определенной ширины, получаемых распиливанием вы-

строганной доски. 

Доски для разъемных моделей сплачивают так, чтобы годичные кольца 

своей выпуклой стороной были направлены в сторону плоскости разъема (г), 

а для разъемных стержневых ящиков (д) — наоборот 

е - сплачивание в фалец 

з-  сплачивание на круглых или прямоугольных шипах на клею 

и - сплачивание в шпунт на рейках 

Слайд 4. 

Угловая вязка брусков и досок 

а, б — сквозными прямыми рамочными шипами;  

в— сквозными прямыми ящичными шипами; 

г— сквозными косыми шипами;  

д—круглыми шипами для моделей;  

е — круглыми шипами для ящиков;  

1,2 — заготовки с разметкой;  

3 — связанные заготовки;  

4 — заготовка с проушиной;  
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5 — щека;  

6 — проушина;  

7 — заплечики;  

8 — шип;  

9 — заготовка с шипом 

Слайд 5.  

Тавровая вязка - соединение конца одной заготовки с одной из сторон 

другой. 

Она применяется при изготовлении моделей кронштейнов и стоек, т. е. 

когда требуется присоединить ребро к основанию.  

а — прямыми сквозными шипами; 

б — внакладку шипом типа «ласточкин хвост»; 

в — в гребень с двусторонним скосом; 

г — на прямых сквозных шипах;  

д — разъемные на шин с клином (для стержневых ящиков);  

1 — средник;  

2 — шип;  

3 — гнездо 

Слайд 6. 

Крестообразнаявязкаприменяется при изготовлении спиц для моделей 

шкивов, зубчатых колес и т. д.  

а, б, в — внакладку;  

г — звездочное встык на рейку 

 

2.5. Разработка средств оперативной диагностики и закрепления знаний 

по теме 

 

Восприятие материала — это восприятие знаний, которые были выра-

ботаны людьми и которые педагог передает учащемуся, обрабатывая их 

определенным образом, вместе с тем и материал, поскольку он обработан 
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учителем, является отчасти передатчиком его мыслей ученику. То, как мате-

риал воспринимается, существенно зависит от того, как он подается; то, как 

он осмысливается и усваивается, — от того, как он излагается [14] 

Мы разработали ряд упражнений по тему «Изготовление модельных 

комплектов» для подготовки модельщиков по деревянным моделям. В эти 

упражнения входят вопросы для закрепления знаний, навыков чтобы узнать, 

как студенты освоили материал темы. Все упражнения указаны в Приложе-

нии Е.  

Усвоение как знаний, так и навыков, вообще весь ход учения суще-

ственно обусловлен теми специфическими отношениями, которые склады-

ваются у студента в процессе обучения к учебному материалу, к преподава-

телю, к самому учению [13]. 

2.6. Разработка контрольно-измертельных материалов 

 

КИМы – контрольно-измерительные материалы – это тесты, которые 

создаются и утверждаются Федеральными предметными комиссиями. Ос-

новная особенность КИМов в том, что в них присутствуют задания открыто-

го типа – с выбором ответа. Задача КИМов – проверить уровень обученности 

студента по предмету на основе заданий разного уровня сложности.  

Важной составляющей КИМов являются „Спецификации” – это тот до-

кумент, который устанавливает, какие именно могут быть в тесте и в каком 

порядке они будут расположены (от предполагаемо простых к сложным), ка-

кие умения и навыки эти задания проверяют, как они будут оцениваться и 

проверяться, сколько времени дается на работу в целом и примерное время 

на выполнение каждого задания, условия проведения и много других деталей 

экзамена по конкретному предмету. 

По дисциплине «Изготовление стержневых ящиков, моделей, элемен-

тов литниковой системы» для подготовки модельщиков по деревянным мо-

делям, для изучения выделено 70 часов. 
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 Мы разработали тесты для освоения всего курса «Изготовление 

стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» в разработке 

помог составленный тематический план и рабочая программа (приложение Б, 

В)  

При составлении тестовых заданий мы опирались на общепринятые 

требования: 

- каждое тестовое задание имеет эталон правильного ответа; 

- в тестовом задании все элементы располагаются на четко определен-

ных местах, фиксированных в рамках выбранного типа; 

- тестовое задание должно быть по форме предъявления и по времени 

выполнения достаточно кратким. 

 Процесс тестирования стандартизуется, если:  

- ни одному тестируемому не дается никаких преимуществ перед дру-

гими; 

- система подсчета баллов ко всем ответам тестируемых без исключе-

ния; 

- в тест включаются задания одной формы, либо разных форм с соот-

ветствующими весовыми коэффициентами, полученные статистическим пу-

тем. 

Тест в виде 9 заданий по 3 вопроса, нужно выбрать один правильный 

ответ. На решение теста дается 40 минут (Приложение Ж) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обобщая материал настоящей дипломной работы можно сделать сле-

дующие выводы.  

Работники любого предприятия, согласно ТК РФ, имеют право на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

включая обучение новым профессиям и специальностям.  

Одним из важнейших условий развития фирмы, её авторитета на рынке 

и повышения конкурентоспособности являются корпоративные знания. Дея-

тельность руководства по обучению и повышению квалификации сотрудни-

ков, мощная система информационного поиска новаций и нововведений, 

собственная работа сотрудников в этом направлении – все это должно 

успешно функционировать для достижения постоянного повышения и со-

вершенствования корпоративного знания. 

Поэтому в последнее время руководители многих организаций и фирм 

уделяют особое внимание созданию систем корпоративной подготовки спе-

циалистов, прежде всего работе учебных центров и учебных отделов. 

Сегодня речь идет о формировании рабочих-профессионалов, способ-

ных возродить экономику, и главное в этом процессе умение творчески 

находить информацию, усваивать и пользоваться ею. Профессионализм 

обеспечивает высокую мобильность рабочих, их способность оперативно 

осваивать новшества и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

производства, способность самостоятельно выбирать сферу деятельности, 

принимать ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию поведе-

ния. 

 Для этого необходимо более энергично внедрять в учебный процесс 

новые формы и методы обучения и воспитания, новые технологии обучения, 

создавать новое поколение учебников технических и научных дисциплин.  
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Поэтому в данной дипломной работе нами была выполнена важная ра-

бота по теории, опыту и разработке, квалификационной характеристики по 

профессии «Модельщик по деревянным моделям» 3-го разряда.  

На основе полученных данных исследований труда рабочих, литера-

турного обзора, изучения специфики производства нами была предпринята 

попытка создать учебно-программную документацию подготовки новых ра-

бочих в условиях учебного центра производстве. Нами был проанализирован 

учебный план, составленный в Автономном Некоммерческом Обществе До-

полнительного Профессионального Образования «Центр Подготовки Кад-

ров»с учетом педагогических основ и дидактических принципов, концепту-

альных положений о профессиональном обучении, модели подготовки. При-

шли к выводу что учебный план полностью соответствует требованиям 

ЕТКС, вследствие чего изменения не требуются.  

Также нами была разработана рабочая программа для профессии «мо-

дельщик по деревянным моделям» 3-го разряда по дисциплине «Изготовле-

ние стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» 

Мы разработали тематический план по учебной дисциплине «Изготов-

ление стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» и пер-

спективно-тематический план по теме «Изготовление модельных комплек-

тов» 

Разработали средства наглядности для каждого занятия по теме. Три 

презентации и два плаката.  

Задания для освоения и закрепления материала мы оформили в виде 

упражнений. 

Разработали контрольно-измерительные материалы по всему предмету. 

Таким образом, все поставленные задачи выполнены и цель работы до-

стигнута. 

В итоге нами была выполнена большая учебно-методическая работа по 

подготовке рабочих – модельщиков по деревянным моделям, результатами 

которой может воспользоваться АНО ДПО «ЦПК». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Учебный планпо профессии «Модельщик по деревянным моделям» 3-го раз-

ряда 
срок обучения 5 мес. 

 
 
 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

 Теоретическое обучение 258 
1. Блок профессиональных дисциплин 18 
1.1. Охрана труда (инструктаж) 8 
1.2. Промышленная безопасность и охрана труда 10 
2. Блок социально-экономических дисциплин 16 
2.1. Основы экономики 6 
2.2. Охрана окружающей среды 10 
3. Блок общепрофессиональных дисциплин 45 
3.1. Основы материаловедения 21 
3.2. Основы инженерной графики 16 
3.3. Основы электротехники 8 
4. Блок специальных дисциплин 180 

4.1. Обработка древесины и соединение деревянных загото-
вок 58 

4.2. Отделка поверхности моделей 52 

4.3. Изготовление стержневых ящиков, моделей, элементов 
литниковой системы 70 

5. Производственное обучение (практика) 554 

5.1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с произ-
водством 10 

5.2. Изготовление моделей и стрежневых ящиков 146 

5.3. Освоение работ, выполняемых модельщиком по дере-
вянным моделям 3-го разряда 180 

5.4. 
Самостоятельное выполнение работ модельщиком по 
деревянным моделям 3-го разряда 

200 
 

Квалификационная (пробная) работа 18 
6. Консультация 14 
7. Квалификационный экзамен 8 
 Всего часов за полный курс обучения 834 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Изготовление 

стержневых ящиков, моделей, элементов литниковой системы» 

Наименова-
ние тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы обучающегося  

Коли-
чество 
часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Тема 1. 
Общие сведе-
ния о литей-
ной форме 

Содержание учебного материала 3 
1 Конструкция и элементы песчаной литейной формы. Изготовление 

литейной формы втулки. Изготовление отливок в песчаных формах. 3 

Тема 2. 
Изготовление 
модельных 
комплектов 

Содержание учебного материала 10 

2 Деревянные модели. Способы формовки несложных деталей; устрой-
ство контрольно-измерительных инструментов; основные виды и 
способы вязки моделей и стержневых ящиков. 

10 

Тема 3. 
Формовочные 
материалы и 
смеси 

Содержание учебного материала 8 

2 

Формовочные пески. Формовочные глины. Связующие. Вспомога-
тельные формовочные материалы. Формовочные и стержневые сме-
си. Противопригарные краски, пасты. Приготовление формовочных 
и стержневых смесей. Контроль свойств формовочных и стержневых 
материалов и смесей.  Формовочные и стержневые смеси, их приго-
товление, противопригарные краски и пасты, контроль свойств фор-
мовочных и стержневых материалов и смесей. 

8 

Тема 4. 
Изготовление 
форм 

Содержание учебного материала 6 

1 Ручная и машинная формовка, комплексная механизация и автомати-
зация в формовочном отделении. 6 

Тема 5. 
Литниковые 
системы и 
питание от-
ливок 

Содержание учебного материала 12 

2 
Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготов-
ление стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стерж-
ней. Сушка стержней и форм. Элементы литниковой системы, кон-
струкция и методы расчета литниковой системы. 

12 

Тема 6. 
Изготовление 
стержней 

Содержание учебного материала 9 

2 
Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготов-
ление стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стерж-
ней. Сушка стержней и форм. Методы расчета сложных шаблонов, 
конструкция стрежней. 

9 

Тема 7. 
Сборка и 
нагрузка 
форм 

Содержание учебного материала 6 1 
Крепление опок и расчет груза. Сборка форм. 6 

Тема 8. 
Проектирова-
ние литейной 
технологии 

Содержание учебного материала 8 2 
Конструирование отливки и проектирование технологии формовки. 8 

Тема 9. 
Технико-

экономиче-
ская эффек-
тивность ли-
тейного про-

изводства 

Содержание учебного материала 8 2 
Технико-экономические показатели. Экономичность технологиче-
ского процесса изготовления отливок. Пути повышения экономиче-
ской эффективности литейной технологии. 

8 

Итого: 70  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Рабочая программа предмета «Изготовление стержневых ящиков, моделей, 

элементов литниковой системы» (70 часов) 

Тема Кол.часов 

1.Общие сведения о литейной форме 3 
2. Изготовление модельных комплектов 10 
3. Формовочные материалы и смеси 8 
4. Изготовление форм 6 
5. Литниковые системы и питание отливок 12 
6. Изготовление стержней 9 
7. Сборка и нагрузка форм 6 
8. Проектирование литейной технологии 8 
9. Технико-экономическая эффективность литейного 
производства 8 

 
 

Тема 1. Общие сведения о литейной форме(3 часа) 

Конструкция и элементы песчаной литейной формы. Изготовление ли-

тейной формы втулки. Изготовление отливок в песчаных формах. 

Учащийся должен уметь: 

1) Описать конструкцию литейной формы. 

2) Рассказать технологический процесс изготовления форм. 

  

Тема 2.Изготовление модельных комплектов (10 часов) 

Деревянные модели. Способы формовки несложных деталей; устрой-

ство контрольно-измерительных инструментов; основные виды и способы 

вязки моделей и стержневых ящиков. 

Учащийся должен уметь: 

1) Рассказать о способах формовки несложных деталей. 

2) Объяснить назначение и характеристики устройства контрольно-

измерительных инструментов. 

3) Перечислить виды и способы вязки моделей и стержневых ящиков. 

 

Тема 3. Формовочные материалы и смеси(8 часов) 



77 
 

Формовочные пески. Формовочные глины. Связующие. Вспомогатель-

ные формовочные материалы. Формовочные и стержневые смеси. Противо-

пригарные краски, пасты. Приготовление формовочных и стержневых сме-

сей. Контроль свойств формовочных и стержневых материалов и смесей.  

Формовочные и стержневые смеси, их приготовление, противопригарные 

краски и пасты, контроль свойств формовочных и стержневых материалов и 

смесей. 

Учащийся должен уметь: 

1) Перечислить виды и способы приготовления формовочных и стерж-

невых материалов и смесей. 

 

Тема 4. Изготовление форм (6 часов)  

Ручная и машинная формовка, комплексная механизация и автоматиза-

ция в формовочном отделении. 

Учащийся должен уметь: 

1) Рассказать процесс механизации и автоматизации формовочного от-

деления. 

 

Тема 5. Литниковые системы и питание отливок (12 часов) 

Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготовле-

ние стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стержней. Сушка 

стержней и форм. Элементы литниковой системы, конструкция и методы 

расчета литниковой системы. 

Учащийся должен уметь: 

1) Объяснить ручное и автоматизированное изготовление стержней, 

и их конструкцию. 

2) Рассчитать литниковую систему. 

 

Тема 6. Изготовление стержней (9 часов) 
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Конструкция стержней. Изготовление стержней вручную. Изготовле-

ние стержней на машинах. Отделка, контроль и хранение стержней. Сушка 

стержней и форм. Методы расчета сложных шаблонов, конструкция стреж-

ней. 

Учащийся должен уметь: 

1) Рассказать технологический процесс изготовления стержней. 

2) Рассчитать сложные шаблоны. 

 

Тема 7. Сборка и нагрузка форм (6 часов).  

Крепление опок и расчет груза. Сборка форм. 

Учащийся должен уметь: 

1) Провести расчеты груза. 

2) Описать конструкцию и сборку форм. 

 

Тема 8. Проектирование литейной технологии (8 часов) 

Конструирование отливки и проектирование технологии формовки. 

Учащийся должен уметь: 

1) Конструировать отливку. 

2) Спроектировать технологию формовки.  

 

Тема 9. Технико-экономическая эффективность литейного производ-

ства (8 часов) 

Технико-экономические показатели. Экономичность технологического 

процесса изготовления отливок. Пути повышения экономической эффектив-

ности литейной технологии. 

Учащийся должен уметь: 

1) Перечислить виды технико-экономических показателей. 

2) Рассказать пути повышения экономической эффективности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перспективно-тематический план проведения занятий по теме «Изготовление модельных комплектов», 10 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
№1  

(2 часа) 
Деревян-
ные мо-

дели 

Образовательная цель –
изучить основные тре-

бования предъявляемые 
к деревянным моделям. 

Проверить усвоение 
нового материала 

Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Репро-
дуктив-

ный 
(объясни-
тельно-
иллю-

стратив-
ный) 

словесные 
(рассказ, 
объясне-

ние), 
наглядные 
(описатель-

ные); по 
способу из-
ложения – 

Пре-
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бук, 
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ектор 

Есть 
нали-
чие 

Основы 
матери-
алове-
дения 
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индуктив-
ный метод 

№2  
(2 часа) 

Способы 
формовки 
неслож-

ных дета-
лей 

Образовательная цель – 
изучить основные спо-

собы формовки не-
сложных деталей. Про-
верить усвоение нового 

материала 

Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Репро-
дуктив-
ный 
(объясни-
тельно-
иллю-
стратив-
ный) 

словесные 
(рассказ, 
объясне-
ние), 
наглядные 
(описатель-
ные); по 
способу из-
ложения – 
индуктив-
ный метод 

Ил-
люст-
ратив-
тив-
ное 

посо-
бие 

(Пла-
кат) 

Есть 
нали-
чие 

Основы 
матери-
алове-
дения 

 

№3 
(2часа) 

Устрой-
ство кон-
трольно-
измери-
тельных 
инстру-
ментов 

Образовательная – изу-
чить устройство кон-

трольно-измерительных 
инструментов. Прове-

рить усвоение материа-
ла 

Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Репро-
дуктив-
ный 
(объясни-
тельно-
иллю-
стратив-
ный) 

словесные 
(рассказ, 
объясне-
ние), 
наглядные 
(описатель-
ные); по 
способу из-
ложения – 
индуктив-
ный метод 

Пре-
зен-

тация, 
ноут-
бук, 
про-
ектор 

Есть 
нали-
чие 

Основы 
матери-
алове-
дения 

 

№4 
(2часа) 

Основ-
ные виды 
и спосо-

Образовательная – изу-
чить основные виды и 
способы вязки моделей. 

Ком-
бини-
рован-

Репро-
дуктив-
ный(объя

словесные 
(рассказ, 
объясне-

Пре-
зен-

тация, 

Есть 
нали-
чие 

Основы 
матери-
алове-
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бы вязки 
моделей 
и стерж-

невых 
ящиков 

Проверить усвоение 
материала 

ный 
урок 

снитель-
но-
иллю-
стратив-
ный) 

ние), 
наглядные 
(описатель-
ные); по 
способу из-
ложения – 
индуктив-
ный метод 

ноут-
бук, 
про-
ектор 

дения 

№5 
(2часа) 

Основ-
ные виды 
и спосо-
бы вязки 
стержне-
вых ящи-

ков 

Образовательная – изу-
чить основные виды и 
способы вязки стерж-
невых ящиков. Прове-
рить усвоение материа-
ла 

Ком-
бини-
рован-
ный 
урок 

Репро-
дуктив-
ный 
(объясни-
тельно-
иллю-
стратив-
ный) 

словесные 
(рассказ, 
объясне-
ние), 
наглядные 
(описатель-
ные); по 
способу из-
ложения – 
индуктив-
ный метод 

Пре-
зен-

тация, 
ноут-
бук, 
про-
ектор 

Есть 
нали-
чие 

Основы 
матери-
алове-
дения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Средства наглядности по теме «Изготовление модельных комплектов» 

 
Для урока №1. Тема «Деревянные модели». 
Слайд 1. 

 
 
 
 
 
 
 
Слайд 2. 
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Слайд 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 4. 
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Слайд 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 6. 
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Для урока №2. Тема «Способы формовки несложных деталей» 
 

 
Рисунок 1 – схема ручной формовки в двух опоках простых деталей по спе-
циальным моделям 

А- отливка, б- набивка нижней опоки, в-вид сверху на нижнюю опоку, г-
собранная форма. 

На рис.1, б показана модель отливки втулки, которая является разъём-
ной и состоит из двух частей — нижней и верхней. Половины модели соеди-
няются между собой шипами. По форме модель соответствует наружной 
конфигурации отливки и знакам стержня. Для облегчения извлечения модели 
из формы па вертикальных стенах предусматривают формовочные уклоны. 
Острые углы сопряжённых стенок делают скруглёнными радиусами-
галтелями. Собранную форму заливают металлом. Стержневые ящики слу-
жат для изготовления стержней, которые обеспечивают получение в отливке 
внутренних полостей. 
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Рис.1 Эскиз отливки 

 А-эскиз отливки,б-модель, в-стержневой ящик, г-литейная форма 
 
Рассмотрим песчаную форму для отливки втулки (рис.1, а). Литейную форму 
(рис.1, г) изготовляют ручной формовкой в двух опоках (металлических рам-
ках): нижней - (3) и верхней - (4), в которых уплотняют формовочную смесь 
(10). Полость формы (1) имеет конфигурацию модели втулки. Для выполне-
ния отверстия во втулке в форме используют стержень (2), изготовленный из 
стержневой смеси в стержневом ящике(1). По размерам стержень длиннее, 
чем отверстие втулки, так как стержень имеет дополнительные части - знаки, 
с помощью которых он устанавливается и фиксируется в форме. 
 
Чтобы заполнить полость формы жидким металлом, в форме выполняют си-
стему каналов - литниковую систему, состоящую из чаши (6), стояка (7), 
шлакоуловителя (8) и питателя (9) , обычно в литниковую систему также 
входит зумпф -углубление под стояком, препятствующее размыванию формы 
металлом. Воздух, находящийся в полости формы, вытесняется при её залив-
ке металла через каналы (5) - выпоры, которые делают на самых высоких 
участках полости формы. 
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Для урока №3. Тема «Устройство контрольно-измерительных инструмен-
тов». 
Слайд 1. 

 
 
 
 
 
 
Слайд 2. 
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Слайд 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 4. 
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Слайд 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 6. 
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Слайд 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 8. 

 
 



91 
 

Для урока №4. Тема «Основные виды и способы вязки моделей». 
Слайд 1. 
 

 
 
 
 
 
 
Слайд 2. 
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Слайд 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 4. 
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Слайд 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 6. 
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Для урока №5. Тема «Основные виды и способы вязки стержневых ящиков». 
Слайд 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 2. 
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Слайд 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 4. 
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Слайд 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Упражнения для оперативной диагностики и закрепления знаний 

 
Тема 1. 
1. Перечислить элементы песчаной литейной формы. 
2. Рассказать технологический процесс сборки полуформ. 
3. Отделка и сборка форм, их назначение. 
Тема 2  
1. Перечислить способы формовки несложных деталей. 
2. Назвать основные виды и способы вязки моделей и стержневых 

ящиков. 
Тема 3. 
1.Перечислить виды формовочных материалов. 
2.Перечислить способы приготовления формовочных и стержневых 

материалов и смесей. 
Тема 4 
1 Рассказать процесс механизации и автоматизации формовочного от-

деления. 
 Тема 5 
1. Объяснить ручное и автоматизированное изготовление стержней, и 

их конструкцию. 
2. Автоматизированное изготовление стержней, его преимущества. 
Тема 6 
1. Рассказать технологический процесс изготовления стержней. 
Тема 7 
1. Описать конструкцию и сборку форм. 
Тема 8 
1. Спроектировать технологию формовки. 
Тема 9 
1. Перечислить виды технико-экономических показателей. 
2. Рассказать пути повышения экономической эффективности литейной 

технологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Контрольно-измерительные материалы (тесты) 

 
1. Общие сведения о литейной форме 

1. Литейная форма – это…  
А. система элементов, образующих рабочую полость, при заливке ко-

торой расплавленным металлом формируется отливка. 
Б. элемент опочной оснастки 
В. Технология изготовления отливки 
2. Разовая химически твердеющая литейная форма, изготовленная 

из специальной жидкоподвижной огнеупорной смеси способом наливной 
формовки с последующим прокаливанием. 

А. Песчано-цементная 
Б. Керамическая 
В. Гипсовая 
3. Элемент литейной формы для образования отверстий, полостей 

в отливке. 
А. Стержень 
Б. Опока 
В. Шлакоуловитель  
 

2. Изготовление модельных комплектов 
1. Литейная модель– это…  
А. Приспособление, с помощью которого в литейной форме получают 

отпечаток, соответствующий конфигурации и размерам отливки. 
Б. Служит для изготовления стержня заданной конфигурации и гео-

метрических размеров; бывает неразъемный и разъемный, имеющий плоско-
сти разъема стенок, сочлененных различными способами. 

В. Приспособление для изготовления литьем стрежневого каркаса за-
данной конфигурации и геометрических размеров. 

2.Обработка, при которой разрушаются связи между частицами 
древесины по строго  
заданному направлению. 

А. Резание 
Б. Раскалывание 
В. Строгание 
3.Назвать основные операции применяемые для изготовления де-

ревянных модельных комплектов. 
3. Формовочные материалы и смеси 

1.Что приводит к снижению прочности формы и снижению га-
зопроницаемости. 

А. Плохая пластичность  
Б. Недостаток влаги 
В. Недостаточная податливость  
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2. Какими свойствами обладают формовочные материалы. 
А.обеспечение точности литья, в том числе четкой поверхности отли-

того изделия 
Б. легкое отделение от отливки 
В. достаточным для компенсации усадки затвердевающего металла ко-

эффициентом термического расширения 
3. Экспадента – это… 
А. формовочная масса с высокими техническими параметрами для 

сплавов на основе благородных металлов. 
Б. смесь, состоящая из порошка и жидкости 
В.формовочная масса на основе кварца и твердого гипса 

4. Изготовление форм 
1. Формовку в опоках по разъемной модели отливки применяю…  
А. когда модель не имеет плоской поверхности. 
Б. когда модель имеет плоской поверхности. 
2. Какой вид формовки используется при изготовлении форм для 

мелких отливок из чугуна и стали в серийном и массовом производстве. 
А. Безопочная автоматическая формовка 
Б. Вакуумная формовка  
В. Машинная формовка 
3. Установите последовательность операций формовки на однопо-

зиционных проходных машинах. 
А. подача полуформы на приемное устройство 
Б. обдув модели воздухом 
В. подача смеси в опоку 
Г. уплотнение 
Д. снятие полуформы с модельной плиты 

5. Литниковые системы и питание отливок 
1. Какие сплавы имеют хорошую жидкотекучесть, небольшую ли-

нейную усадку, стойки к образованию трещин, достаточно герметичны. 
А. ковочные 
Б. дуралюмины 
В.Силумины 
2. Горизонтальный канал трапециевидного сечения, обычно вы-

полняемый в верхней полуформе. 
А. опока 
Б. шлакоуловитель  
В. стержень  
3.  Открытые или закрытые полости в форме, примыкающие к 

наиболее массивным частям отливки и служащие для питания отливок 
в период затвердевания с целью предупреждения образования усадоч-
ных раковин и рыхлот. 

А. Прибыли 
Б. Литниковые дроссели 
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В. Выпоры 
6. Изготовление стержней 

1. При сушке каких стержней помимо испарения влаги происходят 
процессы окисления и полимеризация. 

А. Стержни, изготовленные на масляных связующих  
Б. Стержни, изготовленные на сульфитной барде, декстрине, патоке, 

пектиновом клее. 
В. Стержни, изготовленные на глине, гипсе, цементе. 
2. элемент литейной оснастки используемый для изготовления 

стержней 
А. Стержневой ящик 
Б. Модель 
В. Опока 
3. Перечислить основные смеси для изготовления стержней. 

7. Сборка и нагрузка форм 
1. Перечислить составные части формы. 
2. Сделать последовательность операций при ручной формовке. 
А. Набивка нижней полуформы 
Б. Подготовка к набивке формы 
В. Набивка верхней полуформы 
Г. Извлечение модели из нижней полуформы. 
3. Перечислить способы повышения прочности крупных форм. 

8. Проектирование литейной технологии 
1. Какие отливки заливают в наклонном положении. 
А. длинные 
Б. короткие 
В. Отливки цилиндрической формы 
2. В каком документе зафиксирован технологический процесс, ме-

тодика и порядок всех операций изготовления отливки. 
А. Технологический паспорт 
Б. Технологическая карта 
В. Технологическая инструкция  

9. Технико-экономическая эффективность литейного производства 
1. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты: 
А. цеха на выполнение технологических операций 
Б. цеха на управление производством; 
В. цеха на выполнение технологических операций и управление цехом 
2. Продолжить определение. 
А. Доход-это… 
Б. Себестоимость-это… 
В. Рентабельность-это… 
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