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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во ФГОС по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов, в качестве требований к готовности в 
современных условиях развития техники выступает его способность к анализу 
своих возможностей, умение приобретать новые навыки. Развитие данных уме-
ний предполагает наличие у обучающегося высокого уровня самостоятельно-
сти. 

Самостоятельность мы рассматриваем как способность личности к дея-
тельности, совершаемой без вмешательства со стороны. В качестве одного из 
способов формирования самостоятельности выступает организация и планиро-
вание самостоятельной работы. Обращение к вопросу о повышении роли само-
стоятельной работы обучающихся можно объяснить существующей необходи-
мостью в выполнении государственного образовательного стандарта, который 
не позволяет обучающемуся определять содержание образования, но обучаю-
щийся может проявлять высокую степень активности в усвоении учебного ма-
териала. Он может предлагать организационные формы познавательной дея-
тельности или включаться в задания, предлагаемые преподавателем, активно 
отстаивать свою позицию. 

Самостоятельная работа обучающегося, рассматриваемая как деятель-
ность, представляет собой многостороннее явление. Самостоятельная работа – 

это работа, организуемая самим обучающимся в силу его внутренних познава-
тельных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с его точки зрения время, 
контролируемая им самим в процессе и по результату деятельность на основе 
управления ею со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа является значимым фактором формирования 
профессиональной подготовки техника и способствует развитию важных про-
фессиональных умений и личностных качеств. Именно в процессе самостоя-
тельной работы обучающегося более всего проявляется его самостоятельность, 
мотивация, самоконтроль, целенаправленность. 

Результаты самостоятельной работы обучающихся обязательно должны 
быть востребованы на практических занятиях. Обучающиеся в процессе само-
стоятельно организованной познавательной деятельности находят разную ин-
формацию. Представление результатов самостоятельной работы требует созда-
ния диалогового пространства, где у каждого его участника есть возможность 
активно проявить свою позицию. В диалоге формируется культура общения, 
являющаяся одним из главных показателей профессиональной культуры и про-
являющаяся в умении отстаивать свою позицию, выслушать, проявить терпи-
мость по отношению к другому. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в зависимости от 
индивидуальных особенностей обучающихся, связанных с развитостью моти-
вационной сферы и уровнем информационной культуры.  
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Культура самостоятельной работы обучающихся начинает формироваться 
еще во время их обучения в школе и совершенствуется на протяжении всего 
дальнейшего обучения. Выпускники школы имеют опыт ведения самостоятель-
ной работы и могут устанавливать межпредметные связи: проводить математи-
ческую обработку результатов измерений физических величин, графически 
представлять результаты измерений. 

Самостоятельная работа обучающихся – благодатная почва для формиро-
вания такого качества их личности как «готовность к самообразованию», что в 
нынешних нестабильных социальных условиях и условиях быстрого обновле-
ния знаний и умений необходимо для повышения конкурентоспособности бу-
дущих техников. 

Целью методических материалов является организация, управление и 
обеспечение эффективности самостоятельной работы обучающихся в процессе 
обучения. В данном пособии учащиеся найдут ответы на ряд интересующих их 
вопросов: Как эффективно вести конспект? Как успешно выполнить работу ла-
бораторного практикума? Как правильно организовать себя для освоения во-
просов, вынесенных на самостоятельное изучение? Как рационально подгото-
вить себя к экзамену? Все это позволит учащимся организовать самостоятель-
ную работу в соответствии со своим внутренним ритмом, и тем самым добиться 
успехов в учебно-познавательной деятельности. 
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1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Понимание физических основ функционирования техники является од-
ним из неотъемлемых аспектов профессионального образования технических 

специалистов. Дисциплина раскрывает законы и методы физических явлений 

для преобразования одного вида энергии в другой при различных процессах, 
происходящих в механизмах и устройствах. Специалисты в области эксплуата-
ции транспортно-технологических машин и комплексов используют в своей 

профессиональной деятельности сложные устройства, составляющие основу 

функционирования штатной техники и автоматики. Понимание физических ос-
нов устройства зачастую помогает понять причину возникновения неисправно-
стей и пути разрешения ситуации. В связи с вышеизложенным дисциплина 

«Физика» играет важную роль в профессиональной подготовке по направлению 
подготовки 23.03.03. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у 
обучающихся современного естественнонаучного мировоззрения, целостного 
представления о физических законах окружающего мира в их единстве и 
взаимосвязи; приобретение знаний, умений и навыков в данной научной 
области, способствующих успешному изучению других дисциплин и 
осуществлению профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих ос-
новных задач: 
 изучение сущности основных физических явлений;  
 изучение сущности фундаментальных понятий, законов и теорий 

классической и современной физики;  
 рассмотрение места и роли дисциплины физики в системе научных 

дисциплин;  
 формирование у обучающихся физической картины мира; 
 овладение приемами и методами решения конкретных задач из 

современных областей физики, а также профессионально-ориентированных 
задач; 

 овладение методами физического исследования; ознакомление с 
современной научной аппаратурой;  

 формирование способностей выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

 формирование навыков проведения физического эксперимента.  
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Междисциплинарные связи с параллельно изучаемыми дисциплинами 

 

Базовыми в ходе освоения дисциплины «Физика» являются знания, уме-
ния и навыки, полученные в ходе изучения: 

 математики по темам: элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии; дифференциальные исчисления функции одной переменной; теория 

функции комплексного переменного; интегральные исчисления функции одной 

переменной; обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 химии: понимание основных законов превращений веществ, знание 
таблицы Менделеева, понимание валентности веществ, основы экзотермиче-
ских и эндотермических реакций, структуру электронных оболочек атома. 
 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  дисциплинами 

 

Результаты освоения дисциплины положены в основу изучения таких 

курсов, как:  
 сопротивление материалов; 
 электротехника и электроника; 

 триботехника; 

 гидравлика и гидро-пневмопривод; 

 метрология, стандартизация и сертификация; 

 теория механизмов и машин. 

 

Объем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов  
в интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов 

в интерактивной 
форме 

1 
Общая трудоём-

кость дисциплины 

5 

180 32 180 6 

2 

Контактная рабо-
та обучающихся 

с преподавателем 

100,6 32 20,35 6 

3 

Самостоятельная 
работа обучаю-

щихся 

54,75 - 153,9 - 

4 Контроль 24,65 - 5,75 - 
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№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

К
он

тр
ол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 семестр 

Раздел 1. Физические основы механики 

1 

Кинематика 
поступательного и 
вращательного 
движения. Динамика 
материальной точки 

10 8 2 4 2         2 

2 

Работа силы. Энергия. 
Закон сохранения 
импульса. Закон 
сохранения 
механической энергии 

8 6 2 4          2 

3 

Момент инерции. 
Момент силы. Момент 
импульса. Закон 
сохранения момента 
импульса 

10 8 2 4 2         2 

в т.ч. часов в  инт. форме  12  12           

Раздел 2. Молекулярная, статистическая физика и основы термодинамики 

4 

Молекулярная 
кинетическая теория 
идеального газа 

4 2 2    
       

2 

5 

Внутренняя энергия 
газа. Первое начало 
термодинамики 

6 4 2  2  
       

2 

6 

Второе и третье начала 
термодинамики. Цикл 
Карно. Энтропия 

8 4 2  2  
       

4 

7 
Реальные газы. 
Свойства жидкостей 

6 2 2    
       

4 

в т.ч. часов в  инт. форме               



 

 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 3. Электромагнетизм 

8 

Электрическое поле. 
Напряженность. 
Теорема Гаусса. 

Теорема о циркуляции 
вектора 
напряженности. 
Расчеты 
потенциальных полей 

6 4 2  2         2 

9 

Электрическое поле в 
веществе. Проводники 
в электрическом поле. 

8 6 2 4          2 

10 

Постоянный 
электрический ток и 
его законы 

10 8 2 4 2         2 

11 

Магнитное поле. Закон 
Био-Савара-Лапласа. 
Теорема о циркуляции 
вектора магнитной 
индукции 

12 8 2 4 2         4 

12 

Сила Лоренца. Сила 
Ампера. Закон 
Фарадея 

8 4 2  2         4 

в т.ч. часов в  инт. форме  12  12           

 КСР 6 2    2        4 

 Консультация 2 2      2       

 Зачет 
4 

0,2

5 
     0,25      3,75 

 Итого за 1 семестр 
108 68,25 24 24 16 2  2,25      

39,7

5 

2 семестр 

Раздел 4. Оптика. Ядерная физика. 

13 

Геометрическая опти-
ка. Интерференция и 
дифракция света 

20 14 6 6 2  
    

 
  

6 

14 Поляризация света 6 4 2 2          2 

15 

Законы теплового 
излучения. 
Фотоэффект 

4 2 2    
    

 
  

2 

16 
Элементы квантовой 
физики 

6 4 2  2  
    

 
  

2 

17 
Элементы физики 
атомного ядра 

7 4 2  2  
    

 
  

3 

в т.ч. часов в  инт. форме  8  8           

КСР 2 2    2         

Консультация 2 2     2        

 
Экзамен 

19 19           19  

6 6     0,35      5,65  

 Итого за 2 семестр 72 57 14 8 6 2 2,35      24,65 15 

в т.ч. часов в  инт. форме  32  32           

 Итого по дисциплине 
180 

125,2

5 
38 32 22 4 2,35 2,25     24,65 54,75 
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В ходе изучения курса необходимо освоить не только теоретический мате-
риал, но и научиться решать разнообразные задачи  аналитическим и экспери-
ментальным методами. Овладение данными методами осуществляется посред-
ством решения задач и выполнением лабораторных работ, решением тестов. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1. Определение плотности материала. Расчет по-
грешностей измерений 

Лабораторная работа № 2. Изучение динамики поступательного движения 
на машине Атвуда 

Лабораторная работа № 3. Изучение динамики поступательного движения 
твердого тела по наклонной плоскости 

Лабораторная работа № 4. Изучение динамики вращательного движения 

Лабораторная работа № 5. Изучение вращательного движения тела с 
большим моментом инерции 

Лабораторная работа № 6. Определение емкости конденсатора и батареи 
конденсаторов. 

Лабораторная работа № 7. Изучение обобщенного закона Ома. 
Лабораторная работа № 8. Изучение магнитного поля соленоида. 
Лабораторная работа № 9. Определение отношения заряда электрона к его 

массе. 
Лабораторная работа № 10. Определение фокусных расстояний. 
Лабораторная работа № 11. Исследование закона Малюса и прохождение 

поляризованного света 

Лабораторная работа № 12. Измерение угла клина по интерференционной 
картине полос равной толщины. 

Лабораторная работа № 13. Изучение законов радиоактивного распада 

Тестирование 

Какие виды измерений Вы знаете и в чем их различие? 

Дайте определение абсолютной и относительной погрешностей. 
Величина какой погрешности не меняется при повторении измерений? 

Чем случайная погрешность отличается от промаха? 

Запишите физический смысл плотности вещества. 
Запишите несколько способов определения плотности вещества. 
Запишите формулировку и формулу второго закона Ньютона. 
Покажите какие силы действуют на тела в установке машины Атвуда. 
Запишите формулировку и формулу закона всемирного тяготения. 
Что называется ускорением свободного падения? 

По какому закону происходит свободное падение тел? 

Как расчитывается потенциальная энергия тела, поднятого над землей на 
высоту h? 

Дайте определение  момента инерции тела. 
Какова роль момента инерции во вращательном движении? 
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В чем заключается физическая сущность закона охранения момента им-
пульса? В каких системах он выполняется? Приведите примеры. 

Каким свойством симметрии пространства обуславливается справедли-
вость закона сохранения момента импульса? 

Какова связь между линейными и угловыми величинами? 

Как определяется момент инерции материальной точки, системы матери-
альных точек, твердого тела? 

От чего зависит момент инерции твердого тела массой m относительно 
данной оси вращения z? 

 Каков физический смысл момента инерции твердого тела? 

Дайте определение момента силы относительно полюса и неподвижной 
оси. 

Каким образом в работе определяется работа сил трения в подшипниках 
вала? 

Получите уравнение для расчета момента инерции маховика, пренебрегая 
трением в подшипниках вала. 

Что изучает молекулярная физика? 

Что изучает термодинамика? 

Что называется термодинамической системой? 

Какими термодинамическими параметрами характеризуется состояние 
термодинамической системы? 

Какой параметр называется плотностью, удельным объемом? Как они свя-
заны между собой? 

Перечислите положения молекулярно-кинетической теории идеальных га-
зов. 

Запишите уравнение Менделеева-Клапейрона и получите из него выраже-
ние для вычисления плотности вещества через термодинамические параметры. 

От каких параметров зависит ёмкость конденсатора? 

Изложить суть метода определения ёмкости конденсатора посредством 
измерения тока разрядки. 

Какой физический смысл имеет площадь, ограниченная кривой графика i = 
i(t)? 

Вывести формулы для электроёмкости последовательно и параллельно со-
единённых конденсаторов.  

Каков физический смысл ЭДС? В каких единицах измеряется ЭДС? 

В чём сущность измерения ЭДС методом компенсации? 

Какой физический смысл имеет электрический потенциал? 

Какое направление принимают за положительное направление тока в це-
пи? 

Как определяется знак ЭДС при расчёте электрических цепей?  
Сформулировать правило левой руки для определения направления силы 

Лоренца. 
Какими свойствами обладают линии магнитной индукции? 
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Как определяется направление силы, действующей на заряд в электриче-
ском поле? 

Какой физический смысл имеет критическое значение магнитной индук-
ции Вкр? 

Как определяется направление силы, действующей на заряд, движущийся в 
скрещенных электрическом и магнитном полях?  

Что такое магнитная индукция? 

Что такое магнитный поток? (словесная и математическая формулировки) 
На чём основан метод измерения магнитной индукции, применённый в ра-

боте? Какая величина измеряется непосредственно? От чего она зависит? 

Что такое линейно поляризованный свет? 

Способы получения линейно поляризованного света. 
Что называется волновым цугом? 

Что называется интенсивностью света? 

В чём различия между поляризатором и анализатором? 

Что утверждает закон Малюса? 

Что такое интерференция света? 

Какое необходимое условие для возникновения интерференции? 

Что такое монохроматический свет? 

Что такое полосы равной толщины и равного наклона и где они локализо-
ваны? 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Перед изучением учебной дисциплины «Физика» необходимо 
ознакомиться с рабочей программой данной учебной дисциплины, обратив 
особое внимание на объем дисциплины. Изучение дисциплины осуществляется 
на лекционных, практических и лабораторных занятиях. На лекционных занятиях 
излагаются основы знаний по дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные 
на лекциях вопросы выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому при 
подготовке к практическим и зачетным занятиям необходимо самостоятельно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, посредством 
работы над учебной и методической литературой, Интернет-ресурсами. 
Уровень сформированности знаний по вопросам, вынесенным на 
самостоятельное изучение, осуществляется на практических занятиях, 
занятиях, посвященных контролю самостоятельной работы, в ходе выполнения 
работ лабораторного практикума, сдачи зачётов и экзаменов. Самостоятельная 
работа обучающихся должна носить систематический характер.  

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 
обучающимися учебного материала, развитие их познавательной активности, 
готовности и потребности в самообразовании.  

Различают два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руковод-
ством преподавателя, и внеаудиторная.  

 

1.1. АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 

Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы необ-
ходимо понимание учебного материала и творческое его восприятие. Активное 
использование мультимедийных технологий также повышает интерес к дисци-
плине и логическое восприятие. Аудиторная самостоятельная работа может ре-
ализовываться при проведении практических занятий, выполнения лаборатор-
ного практикума и во время чтения лекций. 

Лекционная форма обучения в вузе, в отличие от средней школы, явля-
ется главной. Именно лекция должна помочь обучающимся не потеряться в по-
токе информации, обрести ориентиры, отобрать необходимое и полезное. 

Изложение лекционного материала должно происходить в специализиро-
ванной аудитории, оснащенной современным компьютером, проектором с ви-
деотерминала персонального компьютера на настенный экран. 

Лектор излагает теоретический и практический материал, относящийся к 
основному курсу. Лекционные занятия по физике призваны раскрывать суть 
физических законов и принципов, иллюстрируя их конкретными примерами. 
Лекционный материал должен быть актуальным, носить научный характер, из-
лагаться в доступной, логичной форме. Лекции – основное методическое руко-
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водство при изучении дисциплины, наиболее оптимально структурированное и 
скорректированное на современный материал. 

Важно помнить, что лекция – это творческий процесс, в котором участ-
вуют одновременно и лектор, и обучающиеся, поэтому она требует атмосферы 
сотрудничества и уважительного отношения к труду лектора. 

Работа обучающихся на лекциях – сложный процесс, включающий в себя 
слушание, осмысление и собственно конспектирование.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необ-
ходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна 
систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект может 
лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

В ходе слушания лекции обучающиеся учатся мыслить, понимать идеи, 
излагаемые лектором. Даже самая хорошая память не в состоянии удержать 
огромного потока информации, сообщаемой лектором. Поэтому лекцию необ-
ходимо записывать. Надо учиться правильно записывать лекции, вести краткие 
конспекты, где формулировали бы наиболее важные моменты, основные поло-
жения, излагаемые лектором. 

Конспектирование лекций – сложный труд, требующий от обучающе-
гося определенных навыков, а от преподавателя – помощи в их формировании. 
Записанная лекция помогает глубже усвоить материал, подготовиться к прак-
тическим занятиям, лабораторному практикуму, зачетам и экзаменам. 

Ведение конспекта создает особенно благоприятные условия для запоми-
нания, так как в этом процессе принимают участие слух, зрение, моторика. Эта 
работа позволяет сосредоточиться. Однако она способствует запоминанию 
только в том случае, если обучающийся понимает излагаемый материал, либо 
прикладывает к тому максимум усилий. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, 
учебников нет необходимости вести конспект и нередко совершают ошибку, 
так как не используют конспект как средство, позволяющее активировать свою 
работу на лекциях или полнее и глубже усвоить её содержание. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо со-
блюдать меру. Сокращённая запись лекции является очень заманчивой, ведь 
она экономит наши силы и время. Однако при этом необходимо учитывать два 
момента: 

1. Чрезмерное сокращение слова может затруднить последующую работу с 
конспектом. 

2. Сокращение многих слов подряд приводит к потере структуры фразы.  
Поэтому сокращенные слова следует чередовать с несокращёнными. 

Целесообразно записи лекции дополнять собственными мыслями, сужде-
ниями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания лекции. Такой подход 
предполагает хороший уровень образовательной подготовки, устойчивое вни-
мание, большой опыт ведения записей, способность мыслить быстро и пред-
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метно. Такой подход носит ярко выраженный творческий характер и свидетель-
ствует о высоком уровне самостоятельной работы обучающихся. 

При составлении подобных конспектов необходимо овладеть простей-
шими навыками стенографии, а также оставлять большие поля для последую-
щих записей. В процессе совершенствования навыков конспектирования лек-
ции важно выработать индивидуальную систему, научиться рационально со-
кращать слова и отдельные словосочетания. Рекомендуется применять обще-
употребительные сокращения: м.б. – может быть, б.ч. – большей частью, д.б. – 

должно быть и т.д. Не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто 
повторяющихся. 

Хорошо записанная лекция оказывает существенную помощь в овладении 
материалом, однако слушателям для получения всесторонних знаний и глубо-
ких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную учебную и науч-
ную литературу по теме. 

Для конспектирования лекций на очной форме обучения рекомендуется 
завести общую тетрадь объемом 96 листов. В случае отсутствия обучающегося 
на лекционном занятии по уважительной причине необходимо переписать кон-
спект лекции либо законспектировать пропущенный материал по рекомендо-
ванным учебникам. 

Лекционный курс по дисциплине «Физика» рассчитан на 38 аудиторных 
часов (19 лекций). 

Наибольшей интенсивности самостоятельная работа достигает при под-
готовке к практическим занятиям. В отличие от других форм учебных заня-
тий, на практике имеется возможность в большей степени проявить себя, пока-
зать свою активность, самостоятельность, способность применять теоретиче-
ские знания при решении задач. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по ре-
шению задач, образцы которых были даны на лекциях. 

Цели практических занятий: 
 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоре-

тического характера; 
 научить приемам решения практических задач, способствовать овладению 

навыками и умениями выполнения расчетов; 
 научить работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой; 
 формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладеть методами, спосо-

бами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 
Перед практическим занятием обучающемуся следует изучить конспект 

лекций и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 
практическое применение теории и на методику решения типовых задач. Под-
готовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 
данной теме или консультации преподавателя. 

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к 
практическому занятию: когда, какие источники, по какому вопросу следует 
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найти и изучить; когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные 
ответы, выступления или доклады. Работа должна быть спланирована таким 
образом, чтобы подготовка к практическому занятию распределялась равно-
мерно на все оставшееся время. 

Таким образом, практические занятия должны способствовать развитию 
самостоятельности мышления, умения обобщать теоретический материал и 
применять его к решению задач. 

Для практических занятий по дисциплине «Физика» предусмотрено 22 

аудиторных часа (11 практик). 

На лекционных и практических занятиях преподавателям рекомендуется 
использовать следующие методы обучения: 
Репродуктивные:  

1. Информационно-рецептивные: 
– объяснительно-иллюстративное изложение (пояснительно-иллюстратив- 

ная лекция); 
– образно-ассоциативное изложении (лекция-визуализация); 
– повествовательное изложение (рассказ); 
– демонстрационный метод (учебный фильм, презентация и т.д.); 
– иллюстративный метод (плакаты, схемы т.д.); 
– чтение информационных текстов (самостоятельная работа с учебником). 
2. Инструктивно-репродуктивные: 
– упражнение (самостоятельная практическая работа); 
– репродуктивный диалог (беседа репродуктивного характера); 
– лабораторно-практический метод (практикум по решению задач). 
Продуктивные: 

– проблемное изложение (лекция проблемного характера); 
– диалогическое изложение (лекция, практическое занятие вдвоем); 
– контрольное изложение (лекция с ошибками); 
– эвристический диалог (эвристическая беседа); 
– исследовательский метод (практические и теоретические задания 

проблемного характера); 
– развитие творческих способностей – методы прямого и обратного мозгового 

штурма (эвристическая беседа, дискуссия, творческие самостоятельные 
работы, теоретические и практические задания проблемного характера). 

На выполнение лабораторного практикума по дисциплине «Физика» 
предусмотрено 32 часа. Лабораторный практикум, как и другие виды учебной 
деятельности, предполагает много возможностей применения активных мето-
дов обучения и организации самостоятельной работы на основе индивидуаль-
ного подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 
для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 
при выполнении работы необходимо: 
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1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 
материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить план выполнения лабораторной работы, подготовленный на само-
подготовке. 

3. Оценить работу обучающегося в лаборатории и полученные им данные. 
4. Проверить и выставить оценку за отчет. 

Следует отметить, что заготовки для отчетов по лабораторным работам 
должны быть оформлены до занятия. 

Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 
проработку теоретического материала, изучение методик проведения и плани-
рования эксперимента, обработку и интерпретацию данных. 

 

1.2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподава-
теля, но без его непосредственного участия. Основными видами внеаудиторной 
самостоятельной работы по дисциплине «Физика» являются:  
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендо-

ванной лектором учебной литературы, включая информационные образова-
тельные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки, Интер-
нет-сайты и др.);  

• подготовка к практическим занятиям; 

• подготовка к лабораторным работам и их оформление;  
• подготовку к тестированию; 

• выполнение проектов и рефератов;  

• выполнение заданий, вынесенных на самоподготовку, в виде решения от-
дельных задач; 

• выполнение индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплин и т.д. 

 

Правила по планированию и реализации самостоятельной 

учебной работы 

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель предстоящей 
деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это 
нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь 
учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 
5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время вы-

полнения каждого этапа. 



 

 

18 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятель-
ность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т.т осу-
ществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 
совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их из-
бежать в будущем. 

 

Работа с литературой 

Все виды самостоятельной работы: для овладения знаниями, их закрепле-
ния и систематизации, для формирования умений – предполагают прежде всего 
работу с книгой: чтение учебника, составление плана, конспектирование, ана-
литическую обработку и т.д. Рассмотрим некоторые особенности работы с 
учебной и дополнительной литературой. Такую работу условно можно назвать 
– работа с книгой. 
Процесс работы с книгой выполняется в следующем порядке: 

1. Просмотреть учебный материал. 
2. Прочитать материал, делая пометки. 
3. Из прочитанного материала сделать выписки или конспект. 
4. Повторить прочитанное. 

При чтении учебного материала необходимо выделить самые главные 
моменты. Наиболее распространенной формой фиксации прочитанного являет-
ся план, простой и сложный, а также тезисы, выписки, конспект. 

Составленный план дает общее представление о прочитанном, раскрывает 
структуру темы, раздела или книги в целом, выделяет определенный круг во-
просов в их последовательности и взаимосвязи; помогает мобилизовать внима-
ние и восстанавливает в памяти прочитанное. Для составления плана необхо-
димо внимательно прочитать учебный материал; продумать его содержание; 
выделить основные вопросы; озаглавить каждый выделенный вопрос и запи-
сать этот ответ. 

Тезисы – это краткая, сжатая формулировка основных положений учебно-
го материала. Тезисы, как правило, составляют в том случае, когда изучаемая 
тема хорошо усвоена и не требует подробной записи. 

При составлении тезисов необходимо: 
1. Внимательно изучить материал. 
2. Кратко и последовательно изложить его основные идеи в виде пунктов. 
3. В каждом записанном тезисе необходимо подчеркнуть главное слово, чтобы 

таким образом закрепить смысловое акцентирование записи. 
Выписки – это выбранные из текста определения, графики, формулы, за-

коны, факты, схемы, таблицы и т.д. Необходимым условием, предъявляемым к 
выпискам, является абсолютная точность, полное соответствие тексту оригина-
ла, а также подробное указание источника. 

Конспект – это сжатое, последовательное изложение учебного материала. 
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Изучаемая книга может представлять различную трудность, поэтому ис-
пользуются различные виды записи. Их выбор зависит от того, насколько хо-
рошо известен предмет изучения, отработаны умения работать с книгой, опре-
делять в тексте основные и второстепенные вопросы и т.д. 

 

Работа с Интернет-ресурсами 

Помимо литературы информация может быть разбросана по разным ис-
точникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае может помочь Интернет. 
Здесь обучающиеся получают уникальную возможность для самообразования, 
поскольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную 
деятельность, формируют информационную культуру, навыки исследователь-
ской и аналитической деятельности, также формируют умения самостоятельно 
принимать решения. Размещенную в сети информацию, которую можно ис-
пользовать в обучении, можно разделить на три группы: справочная (электрон-
ные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и 
журналов) и учебная (методические разработки, рефераты). 

Наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при работе с 
которыми обучающиеся чаще всего получают бесплатный доступ к размещен-
ным каталогам и материалам. В некоторых электронных библиотеках можно 
найти книги и материалы, наличие которых в электронном варианте значитель-
но помогает при подготовке к занятиям, при выполнении контрольных работ, 
НИР, подготовке сообщений и докладов на конференции. Помочь выбрать 
нужный материал в Интернете может и преподаватель, включая в список реко-
мендованных источников заранее просмотренные им Интернет-ресурсы (см. 
Приложение 7). 

 

Конспектирование прочитанного 

Прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с разделом, 
темой, прочитать его сначала и до конца, понять прочитанное. В заголовке за-
писываются название конспектируемого текста и имя его автора. Составляется 
план конспектируемого текста. Запись лучше всего делать по прочтении не од-
ного – двух абзацев, а целого параграфа или главы (если она небольшая). Кон-
спектирование ведется не с целью иметь определенные записи, а для более 
полного овладения содержанием изучаемой книги. В записях отмечается и вы-
деляется все то новое, интересное и нужное, что особенно привлекло внимание. 
После того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует перечи-
тать ее, затем вновь обраться к тексту и проверить себя, правильно ли изложено 
основное его содержание. 

 

Техника конспектирования 

1. Конспектируя книгу большого объема, запись лучше вести в общей тетради. 
2. На каждой странице слева оставляются поля шириной 2,5–3 см для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов. 
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3. Для повышения разборчивости (читаемости) записи оставляют интервалы 
между строчками, абзацами. 

4. Новую мысль начинают с красной строки. 
5. При записи широко используют различные сокращения и условные знаки, но 

не в ущерб смыслу записанного. 
6. В конспекте не должно быть механического переписывания текста без про-

думывания его содержания и смыслового анализа 

Конспект принесет пользу только тогда, когда он составлен лично авто-
ром. Работая самостоятельно с учебной литературой, нужно сделать соответ-
ствующие обобщения и выводы. Все виды предлагаемых работ по разделу или 
теме должны быть выполнены. Только в этом случае возможно полное и каче-
ственное усвоение учебного материала. Особенно внимательно следует отне-
стись к вопросам самоконтроля, способствующим активизации процесса усвое-
ния и закрепления знаний. 

 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной 
работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 
каждой теме, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 
зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по всем дисциплинам обучения в среднем не менее 3 
часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся 
имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточне-
ния задания, правил оформления документов, формы контроля выполненного 
задания. 
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3. ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. ДОКЛАД 

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной те-
ме, сделанное публично, в присутствии слушателей. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере 
или вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное 
изучение. Докладчики выступают на практических занятиях или конференциях, 
по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

 

Структура доклада 

Структура доклада традиционно состоит из трех разделов: введения, ос-
новной части и заключения. 

Во введении необходимо указать тему и цель доклада, определить про-
блему и ввести основные понятия и термины доклада, а также обозначить его 
тематические разделы и наметить методы решения представленной в докладе 
проблемы, моделируя ожидаемые результаты. 

Основная часть доклада представляет последовательное раскрытие тема-
тических разделов работы в целях решения обозначенной проблемы. 

В заключении приводятся основные результаты и собственные суждения 
по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, которые 
оформляются в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен составлять 3–5 машинописных листа. Данный объ-
ем текста обеспечивает выступление в течение 7–10 минут в соответствии с ре-
гламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для до-
клада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в от-
веденное для доклада время: если Вас прервут на середине доклада, то Вы не 
сможете сообщить самого главного – результатов Вашей самостоятельной ра-
боты, что отрицательно отразится на качестве выступления и существенно сни-
зит оценку. 

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, 
основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подо-
брать и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (ос-
новные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики, диаграммы, фо-
тографии и т.п.). 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соот-
ветствовать определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно 
правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовлетво-
рительно раскрыть тему содержания. Устное сообщение должно хорошо вос-
приниматься на слух, а значит должно быть интересно поданным для аудито-
рии. Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опор-
ные моменты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути 
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работы, основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые по-
могут логичнее изложить тему. Во время выступления можно опираться на по-
яснительные материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это по-
может докладчику ярко и четко изложить материал, а слушателям наглядно 
представить и полнее понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Тезисы доклада являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 
сформулированы основные положения докладов. Тезисы доклада обычно име-
ют объем до 3 страниц, содержат в себе самые существенные идеи, сохраняют 
логику доклада и его основное содержание. 

 

Оформление печатного варианта доклада 

Текст доклада набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord версии 
97–2010 и распечатывается на компьютере на одной стороне листа бумаги А4 
(210×297 мм). 

Основной текст: шрифт Times New Roman – 14 пт, без переноса слов, аб-
зацный отступ («красная строка») – 1,25 см, выравнивание – по ширине стра-
ницы, межстрочный интервал – полуторный. 

Поля: слева – 3 см, сверху – 2 см, справа – 2 см, внизу – 2 см. 
Для выделения в тексте отдельных слов или мест допустимо применять 

подчеркивания, курсив, разрядку или набор прописными буквами. 
Таблицы, рисунки, графики, фотографии как в тексте, так и в приложении 

выполняются на стандартных листах (формат А4). 
Все сноски и подстрочные примечания набирают через один интервал. 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) именуются рисунка-

ми и нумеруются сквозным образом через всю работу. Каждую иллюстрацию 
снабжают подрисуночной подписью, следующей сразу же после номера. Под-
пись под иллюстрацией пишут с прописной буквы в одну строку. В конце под-
писи точку не ставят. 

Рисунки должны размещаться сразу после первого упоминания о них в 
контексте работы. 

Оформления таблиц строго нормировано. Каждая таблица должна иметь 
номер и название. В тексте дается ссылка на таблицу, в круглых скобках: (Табл. 
1.1.). 

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. 
Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица ...» с указа-
нием порядкового номера (выравнивание по правому краю, шрифт 12, без вы-
деления). Знак № и точку в конце не ставят. Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы, без отступа и пишут с 
прописной буква без точки и на конце и печатают через один интервал (шрифт 
14, по центру, полужирное выделение). 
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Порядок работы при написании доклада 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серь-
езно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы 
работы с источниками. 

При выборе темы следует проконсультироваться с преподавателем и 
ознакомиться с требованиями к докладу. После актуализации тематической 
проблемы следует изучить научные труды ведущих специалистов в выбранной 

предметной области, проанализировать существующие теории, гипотезы и ре-
зультаты научных исследований. В основных положениях доклада должен быть 
отражен анализ, классификация и систематизация отобранного материала. 

 

3.2. РЕФЕРАТ 

Реферат – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, те-
мы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточ-
ников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 
рассматриваемому вопросу. 

Тема реферата разрабатывается преподавателем, который читает данную 
дисциплину. Примерная тематика рефератов представлена в рабочей программе 
учебной дисциплины «Физика» (см. Приложение 3). По согласованию с препо-
давателем, возможна корректировка темы или утверждение инициативной темы 
обучающегося. 

Реферат выполняет следующие функции: 
– информативная; 
– поисковая; 
– справочная; 
– сигнальная; 
– индикативная; 
– коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержания и формальных 
качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Язык 
реферата должен отличаться ясностью, точностью, краткостью и простотой. 
Содержание следует излагать объективно от имени автора. 

При оценке реферата учитывается не только качество реферирования 
прочитанной литература, но и аргументированное изложение собственных 
мыслей по рассматриваемому вопросу. Результат работы оценивается препода-
вателем по бальной системе. Так же допускается оценивать реферативные ра-
боты, удовлетворяющие или не удовлетворяющие предъявляемым требовани-
ям, «зачтено» или «не зачтено» соответственно. 

Реферат не регистрируется на кафедре и не является основанием для 
недопуска обучающегося к зачету или экзамену. 

 

Структура реферата 

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: 
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 титульный лист, заполненный по единой форме (см. Приложение 4); 

 содержание с указанием всех разделов реферата и номерами страниц; 
 введение объемом не более 1,5–2 печатных страницы; 
 основная часть, которая содержит одну или несколько глав, состоящих из 2–

3 параграфов (пунктов, разделов); 
 заключение объемом не более 2 печатных страниц; 

 библиографический список (список использованных источников информа-
ции), оформленный по ГОСТу; 

 приложения, включающие графики и таблицы (если таковые имеются). 
В тексте реферата обязательны ссылки на первоисточники. Список 

оформляется по мере упоминания в тексте. 
 

Оформление содержания реферата 

Общий объем реферата должен составлять 25 ± 5 печатных страниц. 
Печатный вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 

(210×297 мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. Все линии, 
цифры, буквы и знаки работы должны быть черного цвета. 

Текст реферата, рисунки, формулы, таблицы, а также номера страниц не 
должны выходить за пределы двухсантиметровой рамки листа А4. При исполь-
зовании текстового редактора Word для выполнения этих условий необходимы 
следующие настройки: 
 размер бумаги А4; 
 поля слева, справа по 2 см, нижнее поле 2,5 см, расстояние от нижнего края 

страницы до нижнего колонтитула 2 см; 
 номер страницы – внизу по центру; 
 основной текст реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, 

размер 14 пт, начертание обычное, через полуторный интервал, выравнива-
ние по ширине страницы; 

 для оформления таблиц и подписей к рисункам допускается Times New Ro-

man, размер 12 пт; 
 все страницы нумеруют, начиная с титульного листа (на титульном листе 

номер не ставится). В общем объеме титульный лист учитывается под номе-
ром «1», таким образом, первый напечатанный номер (номер «2») будет на 
листе с содержанием. Цифру, обозначающую порядковый номер листа, ста-
вят в нижнем правом углу. 

Заголовки первого уровня (главы): обозначают римскими цифрами и 
набирают заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце; шрифт 
18, полужирный. 

Заголовки второго уровня (параграфы): выравниваются по центру, без от-
ступа, обозначают арабскими цифрами, без точки, с заглавной буквы, далее 
строчными буквами; шрифт 16, полужирный. 
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Между заголовками и текстом, между заголовками и заголовками другого 
порядка – пропускается одна строка. 

Содержание, введение, каждая глава основной части, заключение, биб-
лиографический список, приложение начинаются с новой страницы. Объем ос-
новной части не может быть меньше 15 страниц. Заголовки и подзаголовки 
должны быть выделены и отличаться от основного текста (шрифтом, жирно-
стью, курсивом, подчеркиванием и пр.). Подзаголовки следует отделять от ос-
новного текста сверху двумя строками, снизу – одной. В тексте должны отсут-
ствовать сокращения, кроме общепринятых; общепринятые или необходимые 
сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 
Каждый рисунок, график или таблица в реферате должны быть пронумерованы 
и иметь заголовок или подпись. При наличии в реферате сносок на использо-
ванные научные или нормативные источники, сноски должны быть оформлены 
в соответствии с ГОСТ. 

Реферат должен быть переплетен в обложку или помещен в папку-

скоросшиватель (картонную или пластиковую). Реферат предоставляется в 
установленный преподавателем срок. В случае несвоевременного представле-
ния работы, реферат не проверяется преподавателем и не засчитывается как 
выполненный. 

 

Этапы работы над рефератом 
1. Определение темы. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтере-
сованность автора в проблеме определяет качество проводимого исследования 
и, соответственно, успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей рабо-
ты, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенных преподава-
телем. Надо попытаться сформулировать проблему своего исследования само-
стоятельно.  
2. Сбор литературы по теме. 

При определении темы реферата нужно учитывать и его информацион-
ную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотеч-
ным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и биб-
лиотекарем. Библиографический список должен содержать не менее 5 источни-
ков (монографий, статей, книг и т.д.), желательно современного времени. В ис-
ключительных случаях возможно использование одного источника при работе 
над рефератом. 
3. Знакомство с литературой.  

Первое прочтение литературы рекомендуется «по диагонали». 

4. Составление плана работы. 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать 
цель работы и составить план реферата. Возможно, формулировка цели в ходе 
работы будет меняться, но изначально следует её обозначить, чтобы ориенти-
роваться на нее в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, 
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параллельно надо думать над составлением плана: необходимо четко соотно-
сить цель и план работы. 

План – это точный и краткий перечень положений в порядке расположе-
ния в реферате, т.е. этапы раскрытия темы. Существует два основных типа пла-
на: простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата 
делится на параграфы, а в сложном – на главы и параграфы. При работе над ре-
фератом необходимо помнить, что формулировка пунктов плана не должна по-
вторять формулировку темы. 
5. Работа над введением. 

Введение обычно содержит обоснование актуальности выбранной темы, 
формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников 
по проблеме, историю вопроса. Задачи, которые ставит перед собой автор рабо-
ты, должны конкретизировать цель исследования. Во введении определяются 
объект и предмет исследования, теоретическая и методологическая основы ра-
боты, раскрывается её новизна, теоретическая и практическая значимость. Вве-
дение должно пронизывать всю реферативную работу и в ходе написания рефе-
рата должно корректироваться автором. 
6. Работа над содержанием и заключением реферата. 

Содержание работы должно соответствовать теме, полно её раскрывать. 
Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает объективное от-
ношение автора к излагаемому материалу. Следует стремиться к тому, чтобы 
изложение было ясным, простым и точным. 

Заключение – это самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 
переложением содержания работы. Заключение должно содержать главные вы-
воды по основной части в сжатой форме, а также оценку выполнения задач и 
достижения цели, сформулированных во введении. 

7. Оформление реферата. 

8. Защита реферата (на практическом занятии, олимпиаде, конференции и т.д.). 
Типичными ошибками, допускаемыми обучающимися при подготовке 

реферата, являются: 
 недостаточное обоснование актуальности, практической и теоретической 

значимости полученных результатов, поверхностный анализ используемого 
материала; 

 неглубокие критические оценки и рекомендации по решению исследуемой 
проблемы; 

 поверхностные выводы и предложения; 
 нарушение требований к оформлению реферата; 
 использование информации без ссылок на источники. 

 

3.3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит за-
конченную по смыслу информацию. Автору презентации необходимо уметь 
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распределять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные 
объекты. В этом ему помогает целый набор готовых объектов (пиктограмм, 
геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Презентация даем возможность наглядно представить аудитории свои 
идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат 
самостоятельной работы обучающихся, с помощью которой они наглядно де-
монстрируют материалы публичного выступления. 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необ-
ходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или 
буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. Презен-
тация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее расставить 
акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
 информативность – элементы анимации, аудио- и видеофрагменты способ-

ны не только существенно украсить презентацию, но и повысить ее инфор-
мативность; 

 копируемость – с электронной презентации моментально можно создать ко-
пии, которые ничем не будут отличаться от оригинала; 

 транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и 
удобен при транспортировке; при необходимости можно переслать файл 
презентации по электронной почте, или опубликовать в Интернете, или сде-
лать сообщение дистанционно. 

 

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра 1 минута на слайд, ко-
личество слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, 
имя, отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, от-
чество, должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 
плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содер-
жания презентации. 

 

Правила оформления компьютерных презентаций 

1. Общие правила дизайна. 

 Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть 
советы, рекомендации, приемы. Дизайн, как творчества, искусства, как вся-
кий способ одних людей общаться с другими, как язык, как мысль – обойдет 
любые правила и законы. 
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 Однако, можно привести определенные рекомендации, которые следует со-
блюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они 
не почувствуют в себе силу и уверенность сочинять собственные правила и 
рекомендации. 

2. Правила шрифтового оформления. 

 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек). 
 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 
 Шрифтовой контраст можно создать посредством размера шрифта, толщи-

ны шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 
3. Правила выбора цветовой гаммы. 

 Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2–3 цветов. 
 Существуют не сочетаемые цвета. 
 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 
 Белый цвет на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 
4. Правила общей композиции. 

 На слайде не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек 
не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа внизу (слева наверху). 
 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 
 Дизайн должен быть простым, а текст – коротким. 
 Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неваж-

но. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пиксе-
лей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, 
растянутый на весь экран – все это придает дизайну непрофессиональный 
вид. 

 Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни приме-
ров, доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя 
назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в 
определенных случаях. 

5. Рекомендации по дизайну презентации. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-
ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. 

Оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информа-
ции также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической – яркость и насыщенность 
цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное 
взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 
материалов различного вида. 
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 Текстовая информация 
· Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст). 
· Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо чи-

таться), но не резать глаза. 
· Тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 
хорошо читаем. 

· Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буква рекомендуется ис-
пользовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

 Графическая информация 
· Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информа-

цию или передать ее в более наглядном виде. 
· Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагруз-

ки, если они не являются частью стилевого оформления. 
· Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда. 
· Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
· Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 
 Анимация 
· Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушате-

лей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих 
случаях использование анимации оправдано. 

· Не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вы-
зовет негативную реакцию аудитории. 

 Звук 
· Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-

ность темы слайда, презентации. 
· Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным. 
· Если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и 

не заглушать слова докладчика.  
Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не возникало 

диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие 
правила оформления презентации 

 Единое стилевое оформление 
· Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона 

или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др. 
· Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 

цветов и более 3 типов шрифта. 
· Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содер-

жательной части. 
· Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 
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 Содержание и расположение информационных блоков на слайде 
· Информационных блоков не должно быть слишком много (3–6). 
· Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более ½ размера 

слайда. 
· Желательно присутствие на слайде блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. 
· Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
· Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки – слева направо. 
· Наиболее важную информацию следует поместить в центре слайда. 
· Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соот-

ветствовать логике её изложения. 
· Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и 

об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 
орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила оформ-
ления текста. 

 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью 
создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключе-
ние, придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов её созда-
ния. 

Основные этапы работы над презентацией 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на соб-
ственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презента-

ции. 
5. Распечатайте презентацию. 
6. После создания презентации и её оформления, необходимо отрепетировать 

ее показ и своё выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в 
целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и 
адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном осве-
щении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной 
к реальным условиям выступления. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 
Основные принципы выполнения и представления компьютерной презен-

тации 

 Помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 
использования, она должна лишь помогать докладчику во время его вы-
ступления, правильно расставлять акценты. 
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 Не усложняйте презентацию и не перегружайте её текстом, статистическими 
данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презента-
ция – простая презентация. 

 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 
описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию 

 Дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слай-
да, а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В 
противном случае внимание слушателей будет рассеиваться. 

 Делайте перерывы. Позволяйте слушателям подумать и усвоить информа-
цию. 

 Предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необхо-
димо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание 
должно быть приковано к Вам и к экрану. 

 

3.4. ИТОГ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При выполнении заданий самостоятельной работы обучающимся пред-
стоит: 
– самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); 
– сбор и изучение информации; 
– анализ, систематизация и трансформация информации; 
– отображение информации в необходимой форме; 
– консультация у преподавателя; 
– коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости); 
– оформление работы; 
– поиск подачи выполненного задания; 
– представления работы на оценку преподавателя или группы (при необходи-

мости). 
При выполнении самостоятельной работы необходимо: 

– освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 
преподавателем в соответствии с программой по данной учебной дисциплине; 

– планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоя-
тельной работы, предложенным преподавателем; 

– самостоятельную работу обучающийся должен осуществлять в организаци-
онных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
учебной дисциплины; 

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по её результатам в соот-
ветствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетно-
сти по самостоятельной работе обучающихся. 

Результативность самостоятельной работы обучающихся во многом 
определяется наличием активных методов её контроля, как на промежуточном, 
так и на итоговом уровне. Контроль должен носить систематический характер, 

прежде всего для того, чтобы выявить недостатки в образовательном процессе 
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и создать механизм их устранения, а также сформулировать обратную связь для 
коррекции обучения. 

Формы контроля отличаются разнообразием – они могут быть устными 
или письменными, индивидуальными или в группе, выборочными или сплош-
ными. Наряду с традиционными формами, контроль самостоятельной работы 
может быть основан на рейтинговой системе, которая предполагает регулярное 
отслеживание качества овладения знаниями и умениями, выполнение планово-
го объема самостоятельной работы. 

Существуют следующие виды контроля 

 входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения дисциплины; 
 промежуточный контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения ма-

териала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 
 промежуточный контроль по окончании изучения темы; 

 самоконтроль, осуществляемый обучающимися в процессе изучения дисци-
плины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

 итоговый контроль по дисциплине в виде экзамена. 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 
 уровень освоения учебного материала; 
 умения использовать теоретические знания при выполнении практических за-

дач; 
 сформированность общеучебных умений; 
 обоснованность и четкость изложения ответа. 
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4. ИТОГОВАЯ СЕМЕСТРОВАЯ АТТЕСТАНИЯ 
В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Физика» в 

конце первого семестра проводится зачет, а в конце второго семестра прово-
дится экзамен (итоговый контроль). Итоговая семестровая аттестация прово-
дится по билетам в письменной форме. 

Экзаменационные билеты на учебную группу составляются с общеприня-
тыми требованиями. В каждом экзаменационном билете формулируются два 
теоретических вопроса и одна задача. Тематика теоретических вопросов и 
практических не должны совпадать. Задачи к билетам подбираются аналогич-
ные тем задачам, которые решались на практических занятиях, предлагались 
для самостоятельной работы и на аудиторных контрольных работах. 

При подготовке к экзамену основное внимание обучающимся следует 
выделять сущности физических законов и явлений, умению истолковывать фи-
зический смысл величин и понятий, а также умению применять теоретический 
материал к решению задач. 

Образцы экзаменационного билета представлены в Приложении 5. В 
Приложении 6 представлен перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Подготовку к сдаче теоретической части экзамена рекомендуется начи-
нать по порядку следования тем изложения лекционного материала. При пер-
вом чтении материала не стоит задерживаться на математических выводах и за-
поминании уравнений, сначала следует получить общее представление о рас-
сматриваемых вопросах, а также выявить сложные и непонятные моменты. 
Внимательно прочитайте текст, старайтесь выявить сущность вопросов и не 
пытайтесь сразу запомнить все определения и детали. Такой подход, при кото-
ром все физические процессы рассматриваются на уровне сущности, а не на 
выборе отдельных понятий и фактов, способствует не только более глубокому 
и прочному усвоению материала, но и формированию логического мышления, 
способности воспринимать и осмысливать сущность протекающих процессов и 
явлений. При последующей проработке материала в прочитанном тексте выде-
ляются главные идеи, устанавливаются логические взаимосвязи между ними, 
большее внимание уделяется деталям, особенностям протекания тех или иных 
процессов и явлений, материал повторяется несколько раз для лучшего запоми-
нания определений и формул. 

При подготовке к экзамену важное значение имеет правильное распреде-
ление времени, благодаря которому вы получите возможность хорошо усвоить 
каждую порцию, каждый слой информации. Таким образом, запоминаемый ма-
териал сможет основательно укорениться в вашей долговременной памяти. Не 
забывайте, что изучение нового материала – кумулятивный процесс, который 
отталкивается от того, что вы уже знаете. 

Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, рекомендуется 
завести рабочую тетрадь и кратко, в виде тезисов, записывать в нее формули-
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ровки законов, основные понятия и определения, формулы. Во всех случаях, 
когда материал поддается систематизации, составляйте схемы, диаграммы и 
таблицы – такой подход структурирует и облегчает восприятие больших объе-
мов информации и уменьшает её объем при конспектировании, что очень об-
легчает запоминание материала, в том числе и визуально. Также не ленитесь 
проговаривать, пересказывать вслух трудный для запоминания материал. 

Подготовка к экзамену должна обязательно сопровождаться повторением 
и решением задач, поскольку это один из лучших методов прочного усвоения, 
проверки и закрепления теоретического материала. 

Следует помнить, что для качественного освоения материала, облегчения 
подготовки к экзамену и успешной его сдачи необходимо систематическое вы-
полнение заданий для самостоятельной работы в течение семестра. 

При планировании ответа на билет нужно быть готовым не только корот-
ко и четко изложить теоретические и ответить на дополнительные вопросы, но 
и при необходимости обосновать свои действия при решении задачи. 

Приступая к самостоятельному решению задачи, необходимо обдумать 
план её решения, сравнивая с предложенным в задачнике, имеющимися в кон-
спекте вариантами решения типовых задач. В случае появления неясности при 
выборе решения, следует обратиться к теоретическому материалу той темы, на 
основании которой построена задача. 

При записи решения задачи следует приводить весь ход решения и мате-
матические преобразования. Решение должно быть аккуратно оформлено, 
написано четким разборчивым почерком. 

Если у обучающегося возникают затруднения при подготовке к экзамену, 
то следует обратиться за консультацией к преподавателю. 
 



 

 

35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе активной самостоятельной работы обучающиеся приобретают 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и 
становятся активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

В ходе выполнения самостоятельной работы решаются следующие 
задачи: 
 углубления и систематизация знаний; 
 постановка и решение познавательных задач; 
 развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и 
научной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 
 развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля 

за его эффективностью. 
По итогам самостоятельно работы обучающиеся должны: 

 развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 
принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять за-
думанное, проводить исследование, осуществлять и организовывать комму-
никацию; 

 научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 
переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образова-
тельный маршрут; 

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 
стать подлинным достоянием человека. 

Самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как чер-
ту характера, играющую существенную роль в структуре личности современно-
го специалиста. 
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Приложение 1 

Практические занятия 

 

Номер 
темы 

Тема занятия 

Трудоемкость, час 
Форма обучения  

очная 

1 Кинематика поступательного и вращательного движения. 2 

3 
Динамика поступательного движения. Законы Ньютона.       
Импульс. Закон сохранения импульса. Работа. Энергия. 2 

5 
Уравнение состояния идеального газа.  
Первое начало термодинамики. 2 

5 Второе и третье начала термодинамики. Энтропия. 2 

8 Электрический заряд. Напряженность электрического поля.  2 

10 
Проводники в электрическом поле. Конденсаторы.  

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома Электрические цепи. 2 

11 Магнитное поле.  2 

12 Сила Лоренца. Сила Ампера. Самоиндукция. Индуктивность. 2 

13 
Основные законы геометрической оптики. 
Интерференция и дифракция света. 2 

16 Поляризация света. Фотоэффект. 2 

17 Теория атома водорода по Бору. Радиоактивность. 2 

                Итого: 22 
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Приложение 2 

Лабораторный практикум 

 

Номер 
работы 

Номер 
темы 

Наименование работы 

Трудоемкость, час 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

1 1 
Оценка погрешности результатов измерений. Опре-
деление плотности материала. 4 

2 2 
Изучение динамики поступательного движения на 
машине Атвуда. 4 

3 3 
Изучение динамики поступательного движения 
твердого тела по наклонной плоскости. 4 

4 9 
Определение емкости конденсатора и батареи кон-
денсаторов. 4 

5 10 
Изучение обобщенного закона Ома и измерение 
электродвижущей силы методом компенсации  4 

6 11 
Определение отношения заряда электрона к его 
массе. 4 

7 13 
Определение фокусного расстояния линзы и систе-
мы линз 

6 

8 14 Изучение закона радиоактивного распада. 2 

Всего: 32 
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Приложение 3 
Перечень рекомендуемых тем рефератов 

 

1.  Движение тел с переменной массой. Реактивное движение. 
2.  Законы сохранения и симметрия пространства и времени. 
3.  Кинематика прыжка человека в экстремальных ситуациях. 
4.  Аварии и катастрофы. Способность человека переносить ударные перегруз-

ки. 
5.  Ремни безопасности. Их роль. 
6. Снежные лавины. 
7.  Зыбучий песок. 
8.  Причины появления в воздухе жилых помещений токсичных веществ. Ме-

тоды очистки. 
9.  Шаговое напряжение. Опасность для жизни. 
10. Гироскопы. Движение свободного гироскопа. 
11. Температура. Виды термометров. 
12. Тепловидение. 
13. Температура и жизнь. 
14. Топливо. 
15. Взрыв: труженик и враг. 
16. Закон сохранения и превращения энергии. 
17. Судьба солнечного излучения на Земле. Солнечная техника. 
18. Вакуум. 
19. Роль явлений переноса при развитии пожара. 
20. Роль второго начала термодинамики при оценке развития пожара. 
21. Двигатель внутреннего сгорания. 
22. Различное понимание второго начала термодинамики. 
23. Роль пенообразователя при тушении пожаров. 
24. Удивительное вещество вода. 
25. Разделение жидкости. 
26. Работа и тепловые трубы. 
27. Диэлектрики.  
28. Пробой диэлектрика и опасность пожара. 
29. Электризация тел: польза и вред. 
30. Громоотвод. 
31. Высоковольтные линии передач. 
32. Учет электростатических явлений при обеспечении пожарной безопасности. 
33. Пьезоэлектричество и пироэлектричество. 
34. Процессы установления тока при зарядке и разрядке конденсатора. 
35. Сверхпроводники и их магнитные свойства. 
36. Пожарная опасность при пробое конденсатора. 
37. Нетрадиционные источники энергии. 
38. АЭС. 
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39. БАЭС как источник потенциальной опасности. 
40. Внутреннее и внешнее облучение человека. 
41. Сотовый телефон: вред или благо? 

42. Шаровая молния. 
43. Гроза. 
44. Электрический ток и человек. 
45. СВЧ. 
46. Электробезопасность при тушении пожаров. 
47. Пожарные извещатели. 
48. Применение интерференции при проведении пожарно-технической экспер-

тизы. 
49. Роль спектрального анализа в пожарно-технической экспертизе. 
50. Голография. 
51. Поляризация. 
52. Методы регистрации элементарных частиц. 
53. Радиация и человек. 
54. Методы защиты от радиации. 
55. Туман и роса. Дождь и снег. 
56. Термоэлементы. 
57. Фотоэлементы.  
58. Провода и их изоляция. 
59. Короткое замыкание. 
60. Применение электролиза. 
61. Как Ом открыл свой закон. 
62. Будьте осторожны с электричеством. 
63. Дуговая лампа. 
64. Лампа накаливания. 
65. Электрический шов. 
66. Электрическое плавление металла. 
67. Электронагрев в сельском хозяйстве. 
68. Приливы и отливы. 
69. Электромагнитное реле. 
70. Сверхсильное магнитное поле. 
71. Первый электрический двигатель. 
72. Электрический транспорт. 
73. Электромагнитная индукция. 
74. Электромагнитные генераторы тока. 
75. Электрификация. 
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Приложение 4 

Форма заполнения титульной страницы к реферату 

 

 
 

МЧС РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

 СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» 

Кафедра физико-технических основ безопасности 

 

 

Гравитационные колодцы 

Реферат по физике 

 

 

 

Студент: Швец Т.Р., 
группа 022 

 

Преподаватель: Борисенко А.В., 
доцент кафедры ФТОБ, к.ф.-м.н. 

 

Рецензент: Сушкевич А.А., 

заведующий кафедрой ФТОБ, к.т.н. 
 

 

 

Екатеринбург – 2022 
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Приложение 5 

Образцы билетов для итоговой аттестации 

 

1. Образец экзаменационного билета 

 

ФГБОУ ВО 

Уральский институт 
ГПС МЧС России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

Кафедра физико-технических основ безопасности  

Дисциплина «Физика» 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой  

физико-технических  
основ безопасности 

Сушкевич А.А. 
_______________________ 

«      » февраля  2022 г. 

1. Работа. Консервативные и неконсервативные силы. 

2. Электродвижущая сила. Законы Ома. 

3. Активность радиоактивного изотопа магния Mg27
12  уменьшается за 

t=44,4 с на η = 5 %. Определите среднее время жизни радионуклида. 
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Приложение 6 

Перечень вопросов для подготовки 

 

Раздел 1. Физические основы механики 

 

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения. Ди-
намика материальной точки 

1. Механическое движение.  
2. Понятие состояния в классической механике. Уравнения движения. 
3. Границы применимости классической механики. Понятие о специальной 

теории относительности 

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
5. Масса и импульс материальной точки. Второй и третий законы Ньютона.  
6. Силы трения, упругие силы.  
7. Сила тяжести, вес.  
8. Практическое применение законов Ньютона.  
9. Скольжение человека по наклонной плоскости в экстремальных условиях. 

Использование блоков при аварийно-спасательных работах. 
 

Тема 2.  Работа силы.   Энергия.   Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения механической энергии 

10. Закон сохранения и изменения импульса системы материальных точек.  
11. Силы, действующие на изогнутый рукав при подаче воды. Силовое 

воздействие струи воды на неподвижную преграду.  
12. Работа. Консервативные и неконсервативные силы.  
13. Кинетическая энергия материальной точки.  
14. Потенциальная энергия во внешнем поле сил.  
15. Потенциальная энергия взаимодействия.  
16. Закон сохранения механической энергии.  

 

Тема 3.  Момент инерции.  Момент силы.  Момент импульса.   Закон 
сохранения момента импульса 

17. Кинетическая энергия вращающегося тела.  
18. Момент инерции.  
19. Момент силы.  
20. Момент импульса.  
21. Закон сохранения момента импульса. 

Раздел 2. Молекулярная, статистическая физика и основы термоди-
намики 

 

Тема 4. Молекулярная кинетическая теория идеального газа 

22. Масса и размер молекул. Закон Авогадро.  
23. Работа, совершаемая газом.  
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24. Температура. Уравнение состояния идеального газа.  
25. Анализ возможности взрыва баллона с газом, находящегося около очага 

пожара.  
26. Распределение Максвелла. 
27. Барометрическая формула. Длина свободного пробега молекул.  

 

Тема 5. Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики 

28. Внутренняя энергия идеального газа.  
29. Первое начало термодинамики.  
30. Термодинамические функции состояния.  
31. Применение первого начала термодинамики для анализа изопроцессов.  

 

Тема 6. Второе и третье начала термодинамики. Цикл Карно. Энтро-
пия 

32. Теплоемкость идеального газа.  
33. Обратимые и необратимые процессы.  
34. Второе и третье начала термодинамики. 
35. Цикл Карно. КПД тепловой машины.  
36. Энтропия. 

 

Тема 7. Реальные газы. Свойства жидкостей 

37. Реальные газы. 
38. Свойства жидкостей. 

 

Раздел 3. Электромагнетизм 

 

Тема 8. Электрическое поле. Напряженность. Теорема Гаусса. Теоре-
ма о циркуляции вектора напряженности. Расчеты потенциальных полей 

39. Электрический заряд. Закон Кулона.  
40. Напряженность электрического поля в вакууме.  
41. Напряженность электрического поля точечного заряда. Принцип супер-

позиции.  
42. Теорема Гаусса и ее применение. Учет электростатических явлений при 

обеспечении пожарной безопасности.  
 

43. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.  
44. Потенциал. Энергия взаимодействия системы зарядов.  
45. Напряженность электростатического поля как градиент потенциала.  
46. Расчет полей: поле однородно заряженной бесконечно протяженной 

плоскости, поле равномерно заряженной бесконечно длинной нити, поле 
равномерно заряженной длинной цилиндрической поверхности, поле 
равномерно заряженной длинной сферической поверхности, поле равно-
мерно заряженного по объему шара. 
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Тема 9. Электрическое поле в веществе. Проводники в электриче-
ском поле 

47. Напряженность поля в веществе. Относительная диэлектрическая прони-
цаемость среды. Классификация веществ по их диэлектрическим свой-
ствам.  

48. Полярные и неполярные диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Ди-
электрическая восприимчивость диэлектриков.  

49. Диэлектрики в электрическом поле. Сегнетоэлектрики.   
50. Пробой диэлектрика и опасность пожара. Использование диэлектриков 

для обеспечения безопасности людей. 
51. Проводник во внешнем электрическом поле. Равновесие зарядов на про-

воднике. 
52. Электроемкость.  
53. Конденсаторы. Пожарная опасность при пробое конденсатора. 
54. Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии.  

 

Тема 10. Постоянный электрический ток и его законы 

55. Электрический ток. Уравнение непрерывности.  
56. Электродвижущая сила. Законы Ома.  
57. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.  
58. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  
59. Поражение электрическим током человека в разных ситуациях. Опасные 

для человека значения электрического тока.  
60. Понятия об особенностях электробезопасности при тушении пожаров.  
61. Зонная теория твердых тел. Полупроводники и их основные свойства.  
62. Р-n переход. Использование полупроводниковых материалов в пожарных 

извещателях. 
 

Тема 11. Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о 
циркуляции вектора магнитной индукции 

63. Магнитное поле в вакууме.  
64. Магнитная индукция.  
65. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей, 

созданных кольцевым током и током, текущим по прямолинейному от-
резку проводника.  

66. Циркуляция вектора магнитной индукции. Поле соленоида и тороида. 
 

Тема 12. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Фарадея 

67. Взаимодействие электрических токов. Закон Ампера.  
68. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 
69. Магнитное поле движущегося заряда. Сила Лоренца.  
70. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
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71. Намагниченность магнетика. 
72. Напряженность магнитного поля.  
73. Ферромагнетизм. Гистерезис. Точка Кюри.  
74. Теорема Гаусса для магнитного поля. Магнитный поток.  
75. Контур с током в магнитном поле. Работа, совершаемая при перемеще-

нии тока в магнитном поле.  
76. Явление электромагнитной индукции. ЭДС магнитной индукции. Закон 

Фарадея. Правило Ленца.  
77. Энергия магнитного поля.  

 

Раздел 4. Оптика. Ядерная физика 

 

Тема 13. Основные законы геометрической оптики. Интерференция и 
дифракция света 

78. Основы геометрической оптики.  
79. Оптические приборы. Возможность возникновения пожара при фокуси-

ровке солнечных лучей. 
80. Волновая природа света. Когерентность световых волн.  
81. Шкала электромагнитных волн.  
82. Интерференция света (опыт Юнга, кольца Ньютона).  
83. Физический смысл спектрального разложения.  
84. Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.  
85. Дифракция Френеля от простейших преград.  
86. Дифракция Фраунгофера. 
87. Дифракционная решетка и ее использование для спектрального анализа 

при проведении пожарно-технической экспертизы. 
 

Тема 14. Поляризация света  

88. Естественный и поляризованный свет.  
89. Виды поляризованного света.  
90. Поляризация при отражении.  
91. Закон Малюса.  
92. Дисперсия света.  
93. Понятие групповой скорости.  
94. Поглощение света. Закон Бугера.  
95. Рассеяние света. Эффект Вавилова-Черенкова.  
96. Влияние дыма и тумана на распространение света. 

 

Тема 15. Законы теплового излучения. Фотоэффект 

97. Тепловое излучение и люминесценция.  
98. Закон Кирхгофа.  
99. Равновесная плотность энергии излучения. Закон Стефана-Больцмана.  
100. Законы Вина.  
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101. Формула Рэлея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа.  
102. Формула Планка. Роль законов теплового излучения при анализе разви-

тия пожара. Понятия о средствах защиты и предельном времени пребы-
вания людей в зонах тепловой радиации.  

103. Фотоэлектрический эффект, его законы.  
104. Опыт Бозе. Фотоны.  
105. Использование фотоэффекта в световых извещателях пожара. 
106. Эффект Комптона.  
107. Давление света. 
108. Корпускулярно-волновой дуализм.  

 

Тема 16. Элементы квантовой физики 

109. Модели атома.  

110. Энергетический спектр атомов и молекул.  
111. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Элементарная боровская тео-

рия водородоподобного атома.  
112. Роль спектрального анализа в пожарно-технической экспертизе.  
113. Волны де Бройля.  

 

Тема 17. Элементы физики атомного ядра 

114. Общая характеристика радиоактивности.  
115. α, β - распады. γ - изучение. 
116. Состав и характеристики атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. 
117. Модели атомного ядра.  
118. Ядерные силы и их свойства.  
119. Ядерные реакции. Деление ядер. Термоядерные реакции. 
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Приложение 7 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.ph4s.ru – Физика, химия, математика студентам и школьникам. 
2.http://www.studmed.ru - Учебно-методическая литература для учащихся и 

студентов. 
3.http://window.edu.ru – Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое 

окно к образовательным ресурсам. 
4. http://www.studfiles.ru/dir/cat15.html – Все для учебы: естественные науки. 
5. http://www.bookarchive.ru/category/fizika/ – Электронная библиотека. 
6.www.alleng.ru/edu/phys.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Физика). 
7.www.n-t.ru/nl/fz – Нобелевские лауреаты по физике. 
8.www.nuclphys.sinp.msu.ru – Ядерная физика в Интернете. 
9.www.kvant.mccme.ru – научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант». 
10.www.yos.ru/natural-sciences/html – естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь в науку».  
 

 

http://www.ph4s.ru/
http://www.studmed.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat15.html
http://www.bookarchive.ru/category/fizika/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехническая подготовка является одним из неотъемлемых аспектов 

профессионального образования технических специалистов. Дисциплина 

раскрывает законы и методы электрических и магнитных явлений для 

преобразования энергии, получения веществ, обработки материалов, передачи 

информации. Специалисты в области эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов используют в своей профессиональной 

деятельности различные электротехнические и электронные устройства, многие 

из которых составляют основу функционирования штатной техники и 

автоматики. Отрицательные проявления свойств электрической энергии 

зачастую являются причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с 

вышеизложенным дисциплина «Электротехника и электроника» играет важную 

роль в профессиональной подготовке будущих специалистов в области 
пожарной и аварийно-спасательной техники. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются: 
 овладение знаниями о сущности электромагнитных процессов в 

электротехнических и электронных устройствах, направленными на при- 

обретение ими значимого опыта, позволяющего успешно решать 

профессиональные задачи, связанные с эксплуатацией транспортно-

технологических машин и комплексов; 

 теоретическая и практическая подготовка специалистов в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли грамотно 

выбирать и применять электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства. 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих основных задач: 
 формирование у обучающихся знаний о явлениях и процессах, 

протекающих в электрических и магнитных цепях, законах, лежащих в их 

основе и определяющих работу электротехнических и электронных устройств; 
 усвоение принципа действия, области применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических, электронных устройств и 

электроизмерительных приборов; 
 формирование основ электробезопасности, ценностного отношения к 

электротехническим знаниям как к действенным, практико- и 

жизненноориентированным; 

 формирование научного мышления, правильного понимания границ 

применимости различных электромагнитных законов и теорий; 
 овладение инженерными приемами и навыками решения конкретных 

задач электротехники и электроники, которые помогут в дальнейшем в 

решении инженерных задач по профилю подготовки; 
 формирование навыков проведения экспериментальных исследований 

электрических цепей, электротехнического оборудования и электронных 

устройств. 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 
дисциплинами 

Базовыми для освоения дисциплины «Электротехника и электроника» 

являются знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения: 
 математики (темы: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Дифференциальные исчисления функции одной переменной. 
Теория функции комплексного переменного. Интегральные исчисления 

функции одной переменной. Обыкновенные дифференциальные уравнения); 
 информатики: простейшие навыки работы на компьютере и в сети 

Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в 

частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый и 

табличный редакторы, редактор формул; 
 физики: (темы: Электрическое поле. Напряженность. Проводники в 

электрическом поле. Постоянный электрический ток и его законы. Магнитное 
поле. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Фарадея). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

Результаты освоения дисциплины положены в основу изучения таких 

курсов, как: 
 основы автоматизированного проектирования; 

 специальная и аварийно-спасательная техника; 

 техническая эксплуатация пожарных автомобилей 

 техническая эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования, оборудованных компьютерами и со встроенной 
диагностикой; 

 электрические и электронные системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные законы электротехники, области их практического 

применения, границы применимости; 
 физические основы процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях, электронных приборах; 
 методы анализа электрических и магнитных цепей, в том числе с 

использованием ПЭВМ; 
 принципы построения и функционирования электрических машин, 

цепей и электронных схем; 
 методы расчета параметров и выбора основных электротехнических и 

электронных устройств; 
 электротехническую терминологию и символику, правила чтения и 

составления электрических  и электронных схем; 
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 особенности экспериментального определения основных 

электрических величин и характеристик типовых электротехнических, 
электронных приборов и устройств, в том числе с использованием ПЭВМ; 

 правила техники безопасности при работе с электротехническими и 

электронными устройствами; 
уметь: 
 описывать и объяснять явления и процессы, происходящие в 

электрических и магнитных цепях, электротехнических и электронных 

устройствах; 
 применять принципы построения, анализа и эксплуатации 

электрических сетей, электрооборудования и промышленных электронных 

устройств; 
 применять для измерений электрических величин разнообразные 

электроизмерительные приборы; 
 анализировать результаты расчетов и экспериментального 

исследования параметров и характеристик электрических и магнитных цепей, 
наиболее распространенных электротехнических и электронных устройств, 
процессы преобразования сигналов в электронных устройствах; 

владеть: 
 методами теоретического и экспериментального исследования в 

электротехнике и электронике. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов  
в интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов 

в интерактивной 
форме 

1 

Общая 
трудоѐмкость 
дисциплины 

4 

144 10 144 4 

2 

Контактная работа 
обучающихся  
с преподавателем 

76,6 10 16,35 4 

3 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

42,75  122  

4 Контроль 24,65  5,65  
 

 

 

Таблица 2 

 

№ 

тем 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Кол-во часов Формы контроля 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия
 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

Э
кз

ам
ен

ы
  

За
че

ты
 

К
ур

со
вы

е 
пр

ое
кт

ы
  

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  

К
он

тр
ол

ьн
ы

е 
ра

бо
ты

  

Ре
фе

ра
ты

 

К
он

тр
ол

ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 семестр 

1 

Электрические цепи по-

стоянного тока. 

Магнитные цепи 

12 4 2  2         8 

2 

Линейные электрические 
цепи синусоидального 
тока 

52 36 10 16 10         16 

в т.ч. часов в  инт. форме    8 2          

 КСР 2 2    2         

 Консультация 2 2      2       

 Зачет 4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 3 семестр  72 44,25 12 16 12 2  2,25      27,75 

в т.ч. часов в  инт. форме       8 2          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 семестр 

2 

Линейные электрические 
цепи синусоидального 
тока 

10 8 4  4         2 

3 Трансформаторы 10 8 2 4 2         2 

в т.ч. часов в  инт. форме               

4 Электрические машины 14 10 4 4 2         4 

в т.ч. часов в  инт. форме               
5 Элементная база 

электроники 
6 2 2           4 

6 Основы аналоговой и 
цифровой электроники 

3             3 

 КСР 2 2    2         

 Консультация 2 2     2        

 Экзамен 
19            19  

 6 0,35     0,35      5,65  

 Итого за 4 семестр  72 32,35 12 8 8 2 2,35      24,65 15 

в т.ч. часов в  инт. форме               

 Итого по дисциплине 144 76,6 24 24 20 4  4,6     24,65 42,75 

в т.ч. часов в  инт. форме    8 2          
 

Таблица 3 

Виды и количество аудиторных занятий и форм контроля 
Вид учебной работы Объем часов 

Аудиторная учебная работа  76,6 

в том числе:  

- лекции  24 

- практические занятия, КСР 24 

- лабораторные работы 24 

- промежуточная аттестация: консультации, зачет, экзамен 4,6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 42,75 

Контроль 24,65 

 

Таблица 4 

Виды внеаудиторной работы и ее трудоемкость 
 

Виды внеаудиторной работы 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, ч 

Самоподготовка (самостоятельное изучение вопросов дисциплины, 
проработка и повторение лекционного материала, учебного материала 

учебников и учебных пособий, выполнение заданий) 

 

 

42,75 

Выполнение проекта или реферата  

Подготовка к аудиторным занятиям (подготовка к лабораторным и   

практическим занятиям, тестированию, зачету, экзамену)  

 

В ходе изучения курса необходимо освоить не только теоретический 

материал, но и научиться решать разнообразные электротехнические задачи 

аналитическим и экспериментальным методами. Овладение данными методами 

осуществляется посредством решения задач, выполнением лабораторных работ, 
решением тестов. 
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Лабораторные работы 

Тема №2 Исследование однофазных цепей переменного тока с 

последовательным и параллельным соединением активных и реактивных 

элементов. Резонансы напряжения и токов. Исследование режимов работы 
трехфазной цепи при соединении нагрузки по схемам «звезда» и «треугольник» 

Тема №3: Исследование режимов работы однофазного трансформатора; 
Тема №4: Исследование работы трехфазного асинхронного 
электродвигателя;  

Тестирование 

Входной контроль по теме: «Электромагнетизм» из курса физики. 
Тест № 1: Электрические цепи постоянного тока и магнитные цепи. 
Тест № 2: Линейные электрические цепи синусоидального тока. 
Тест № 3: Электрические машины и трансформаторы. 
Тест № 4: Элементная база электроники. 
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3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Изучение дисциплины «Электроника и электротехника» базируется на 

знаниях, полученных в ходе освоения физики. Изложение отдельных вопросов 

как в учебной литературе по дисциплине, так и на лекционных занятиях 

предполагает хорошее знание учебного материала по теме «Электричество и 

магнетизм». Поэтому перед началом изучения данной дисциплины важно 

восстановить в памяти основные понятия, определения, законы и формулы, 
относящиеся к этой области знаний. В случае непонимания отдельных 

вопросов, особенно в начале изучения дисциплины «Электроника и 

электротехника», следует не просто запоминать те или иные положения, а 

разобраться в них, обращаясь к учебникам по базовым дисциплинам. В том 

случае, когда и это не приводит к нужному результату, необходимо обратиться 

за консультацией к преподавателям. Проверка уровня сформированности 

знаний по теме «Электричество и магнетизм» из курса физики осуществляется 

на первом практическом занятии в виде тестирования (прил. 1). 

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины, графиком ее прохождения, контрольными мероприятиями. 
Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, лабораторных и 

практических, семинарских занятиях. На лекционных занятиях излагаются 

основы знаний по дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные на лекциях 

вопросы, а также вопросы и темы, имеющие чисто информативный и 

описательный характер выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому 

при подготовке к практическим и семинарским занятиям необходимо 

самостоятельно проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное 

изучение посредством работы над научной, учебной и учебно-методической 

литературой, электронным учебным пособием, Интернет-ресурсами. Уровень 

сформированности знаний по вопросам, вынесенным на самостоятельное 

изучение, осуществляется на практическом занятии, посвященном контролю 

самостоятельной работы, в виде тестирования. Самостоятельная работа должна 

иметь систематический характер. 
Также самостоятельная работа обучающихся предполагает подготовку к 

лабораторной работе, оформление результатов ее проведения; подготовку к 

олимпиадам, научно-практическим и учебным конференциям; выполнение 

проектов и рефератов; подготовку к тестированию, зачету, экзамену. 
Таким образом, при изучении отдельных тем дисциплины, в том числе и 

самостоятельно, рекомендуется тщательная проработка соответствующей темы 

по рекомендованной литературе и Интернет-ресурсам. 
Необходимо систематически конспектировать основные определения, 

формулы, а также воспроизводить рисунки; здесь же необходимо отмечать 

неясные вопросы, чтобы выяснить их затем с помощью дополнительной 

литературы или у преподавателя. Наряду с основным конспектом 

целесообразно вести и опорный конспект. Опорный конспект или лист опорных 

сигналов – это построенная по специальным принципам визуальная модель 
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содержания учебного материала, в которой сжато изображены основные 

смысловые вехи изучаемой темы, а также используются графические приемы 

повышения эффекта усвоения информации. Составление опорного конспекта 

способствует закреплению полученных знаний с одновременным усвоением 

нового учебного материала, свободному владению понятийным аппаратом 

дисциплины. Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта 

позволяют без особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение всего 

периода обучения, т.к. вопросы по электротехнике и электронике вынесены на 

ежегодный Интернет-экзамен. 
После изучения теории предполагается обязательное решение задач и 

тестовых заданий из рекомендованных сборников задач или контрольных 

материалов. В процессе изучения дисциплины целесообразно выполнить 
проект или реферат (прил. 2). 

Метод проектов  это способ достижения целей обучения через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться практическим 

результатом, оформленным тем или иным способом. Проект может быть 

информационным или практико-ориентированным. 
Информационный проект предполагает сбор и обработку информации по 

рассматриваемой проблеме, его продуктами являются реферат, презентация, 
доклад, стенгазета и статья. Практико-ориентированный проект направлен на 

создание конкретного продукта: какого-либо устройства, теста, раздела 

учебного пособия, компьютерной анимации и т.д. Проект может быть 

выполнен индивидуально, так и в составе группы. 
Тематика проектов 
1. Профессиональный проект – исследовать применение 

электротехнических и электронных устройств в профессиональной 

деятельности, в современной технике, отрицательные проявления 
электрических и магнитных явлений, способы их устранения. 

2. Исторический проект – исследовать историю развития 

электротехники и электроники в России и за рубежом. 
3. Методический проект – разработать по любой из тем дисциплины 

учебно-методические или контрольные материалы (тесты, кроссворды, мини- 

лекции). 
4. Информационный проект  разработать по любой из тем дисциплины 

электронный ресурс (компьютерный тест, анимационное сопровождение 

учебного материала, раздел электронного учебника, учебный видеофильм, 
минивидеолекцию). 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ КУРСА И ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

 

4.1. Тема № 1. «Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи» 

 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать классификацию электрических цепей, назначение элементов 

электрической цепи и их условные обозначения, параметры режимов работы 

электрической цепи и электротехнические законы, действующие в ней, 
положительные и отрицательные проявления электрического тока, его 

пожарную опасность, методы расчета простых и сложных линейных 

электрических цепей постоянного тока, нелинейных электрических цепей, 
назначение и классификацию магнитных цепей, параметры, характеризующие 

магнитную цепь, законы, действующие в ней, особенности магнитных цепей с 

постоянной и переменной магнитодвижущей силой (МДС); 
 уметь составлять схемы электрических цепей, производить 

эквивалентные преобразования электрических цепей постоянного тока с одним 

и несколькими источниками электродвижущей силы (ЭДС), определять 

параметры линейных электрических цепей постоянного тока теоретическими 

(с помощью методов узловых и контурных уравнений, контурных токов, 
узлового напряжения, наложения токов) и экспериментальными методами, 
уметь рассчитывать параметры магнитных цепей на основе применения 

соответствующих методов. 
 

Занятие № 1/2. «Расчет сложных линейных цепей постоянного тока. 
Тепловое действие электрического тока». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Режимы работы источников электроэнергии постоянного тока. 
2. Действие электрического тока на организм человека. 
3. Тепловое действие электрического тока (Закон Джоуля-Ленца). 

Пожароопасные свойства электричества. 
4. Расчет сложных линейных электрических цепей постоянного тока методами 

узловых и контурных уравнений (на основе законов Кирхгофа), контурных 

токов, узлового напряжения, наложения. 
 

Вопрос № 1. Режимы работы источников электроэнергии постоянного тока. 
 

При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить внимание на 

такие режимы работы источников электрической энергии постоянного тока как: 
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режим холостого тока, режим короткого замыкания, номинальный или 

расчетный режим (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для 

бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 25-26). 

 

Вопрос № 2. Действие электрического тока на организм человека. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо обратить внимание на такие 

основные моменты как: какой электрический фактор оказывает 

непосредственное физиологическое воздействие на организм человека; какой 

ток наиболее опасен, при прочих равных условиях; наибольшее и наименьшее 

допустимые напряжения прикосновения, установленные правилами техники 

безопасности в зависимости от внешних условий (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 − с. 478-480). 

 

Вопрос № 3. Тепловое действие электрического тока (Закон Джоуля-Ленца). 
Пожароопасные свойства электричества. 

 
При рассмотрении вопроса необходимо рассмотреть закон Джоуля-Ленца, 

его применение при расчетах тепловых режимов источников электрической 

энергии, линий электропередачи, потребителей и других элементов 

электрической цепи (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для 

бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 29-31). 

При рассмотрении пожароопасных свойств электричества необходимо 

обратить внимание на защиту от статического электричества и контроль 

изоляции (Интернет-ресурсы). 
 

Вопрос № 4. Расчет сложных линейных электрических цепей постоянного 
тока методами узловых и контурных уравнений (на основе 
законов Кирхгофа), контурных токов, узлового напряжения, 
наложения. 

 
При рассмотрении вопроса необходимо отразить следующее: 
 расчет сложных линейных электрических цепей постоянного тока с 

несколькими источниками питания   методом   уравнений   Кирхгофа 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 48-53); 

 расчет сложных линейных электрических цепей постоянного с 

несколькими источниками питания тока методом контурных токов 

(Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 26-27); 

 расчет сложных линейных электрических цепей постоянного с 

несколькими источниками питания тока методом узлового напряжения 

(Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 27-30); 
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 расчет сложных линейных электрических цепей постоянного тока с 

несколькими источниками питания методом наложения (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 − с. 46-47). 

 

Занятие № 1/4 «Расчет нелинейных электрических цепей 

постоянного тока» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Линейные и нелинейные электрические цепи. 
2. Методы расчета нелинейных электрических цепей. 

 

Вопрос № 1. Линейные и нелинейные электрические цепи. 
 

При раскрытии сути вопроса необходимо обратить внимание на 

определения линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока, 
рассмотреть основную характеристику нелинейного элемента, как определяется 

сопротивление нелинейного элемента, как производится расчет цепи с 

нелинейным элементом (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие 

для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 54-55). 

 

Вопрос № 2. Методы расчета нелинейных электрических цепей. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо отразить основные методы расчета 

нелинейных электрических цепей постоянного тока, а именно цепь с 

последовательным и параллельным соединением нелинейных элементов 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 57-59). 

 

Занятие № 1/5 «Электрические измерения в цепях постоянного тока» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Сущность электрических измерений. 
2. Основные методы измерений. 
3. Классификация электроизмерительных приборов. 
4. Измерение силы тока, напряжения, электрического сопротивления и 

мощности в электрических цепях постоянного тока. 
 

Вопрос № 1. Сущность электрических измерений. 
 

В раскрытии вопроса необходимо отразить что понимается под 

электрическими измерениями, какие приборы используются для измерения 

электрических величин (силы тока, напряжения, мощности, сопротивления), 
перечислить основные достоинства характерные для электроизмерительных 

приборов, применение электроизмерительных приборов (Данилов, И.А. Общая 
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электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 − с. 403). 

 

Вопрос № 2. Основные методы измерений. 
 

В данном вопросе необходимо отразить: метод непосредственной оценки и 

метод сравнения; абсолютная, относительная и приведенная погрешности 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 − с. 405-407). 

 

Вопрос № 3. Классификация электроизмерительных приборов. 
 

Необходимо дать основные классификации электроизмерительных 

приборов, а именно: по классу точности, по принципу действия, по роду 

измеряемой величины, по роду тока, по способу установки (Данилов, И.А. 
Общая электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : 
Изд-во Юрайт, 2014 − с. 408-409). 

 

Вопрос № 4. Измерение силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления и мощности в электрических цепях 
постоянного тока. 

 
Необходимо рассмотреть устройство и принцип действия 

электроизмерительных приборов непосредственной оценки, приборов 

магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической систем. 
Какими электроизмерительными приборами осуществляется замер 

электрических величин? Как необходимо подключить амперметр, вольтметр, 
ваттметр, омметр для замера соответствующих электрических величин в цепях 

постоянного тока? (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для 

бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 410-420, 423-428, 

435-440). 

 

Занятие № 1/6 «Электромеханическое действие магнитного поля. 
Правила левой и правой руки» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Взаимное преобразование механической и электрической энергии. 

Правила правой и левой руки. 
2. Отрицательное воздействие электромагнитного излучения на человека. 

 
Вопрос № 1. Взаимное преобразование механической и электрической энергии. 

Правила правой и левой руки. 
 

При раскрытии вопроса необходимо рассмотреть движение проводника в 
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магнитном поле, взаимодействие проводников с током, закон 

электромагнитной индукции, явления самоиндукции, взаимоиндукции, 
сформулировать правила левой и правой руки (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 – с. 61-88). 

 

Вопрос № 2. Отрицательное воздействие электромагнитного излучения на 
человека. 

 
При раскрытии вопроса необходимо отразить основные моменты: 

воздействие электромагнитного поля и излучения, его нормы, понятие 

«радиоволновая болезнь», меры профилактики по снижению негативного 

воздействия электромагнитного излучения на организм человека (Интернет- 

ресурсы). 
 

Занятие № 1/7 «Ферромагнетизм. Анализ магнитных цепей» 
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Свойства ферромагнитных материалов. Магнитомягкие и магнитотвердые 

материалы. Петля гистерезиса. Вихревые токи. Потери на гистерезис и 

вихревые токи, способы их уменьшения. 
2. Расчет магнитных цепей с постоянной магнитодвижущей силой. 

 

Вопрос № 1. Свойства ферромагнитных материалов. Магнитомягкие и 
магнитотвердые материалы. Петля гистерезиса. Вихревые 
токи. Потери на гистерезис и вихревые токи, способы их 
уменьшения. 

 
При рассмотрении вопроса необходимо обратить внимание на основные 

свойства ферромагнитных материалов, петля гистеризиса; магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы, их применение; относительная и абсолютная 

магнитные проницаемости; вихревые токи, потеря на гистерезис и вихревые 

токи, способы их уменьшения (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. 
пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 89-91; 

Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. 
– 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 167-172, 186- 

188). 

 

Вопрос № 2. Расчет магнитных цепей с постоянной магнитодвижущей силой. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо дать определение магнитной цепи, 
рассмотреть расчет неразветвленной магнитной цепи и расчет цепи с 

постоянным магнитом (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. 
Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 259-263; Касаткин, 
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А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., 
стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 167-176). 

 

4.2.Тема № 2. «Линейные электрические цепи синусоидального тока» 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать способы получения однофазного и трехфазного переменного тока, 

назначение и классификацию электрических цепей синусоидального тока, их 

параметры, условия возникновения явления резонанса и переходных процессов 

в электрических цепях; 
 уметь собирать линейные электрические цепи синусоидального тока с 

целью экспериментального определения их параметров, рассчитывать 

параметры электрических цепей синусоидального тока на основе 

символического метода, строить векторные диаграммы токов и напряжений при 

различных схемах соединения приемников электроэнергии и их характере, 
режимах работы электрических цепей синусоидального тока. 

 

Занятие № 2/3 «Символический метод расчета однофазных цепей 

переменного тока» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Способы изображения синусоидальных величин. 
2. Основы символического метода расчета цепей. 
3. Мощность переменного тока: полная, активная, реактивная. 
4. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. 

 

Вопрос № 1. Способы изображения синусоидальных величин. 
 

При изучении данного вопроса необходимо рассмотреть изображение 

синусоидального тока (напряжения) вектором; изображение вектора 

комплексным числом; запись синусоидальных токов и напряжений в 

символической форме, переход от символической записи к синусоидальной 

функции времени; законы Ома и Кирхгофа в символической форме; выражение 

сопротивлений, проводимостей и мощности в комплексной   форме 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 202-217). 

 

Вопрос № 2. Основы символического метода расчета цепей. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть пример расчета 

неразветвленной электрической цепи; применение символического метода к 

расчету разветвленных цепей переменного тока (Данилов, И.А. Общая 
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электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 – с. 218-222). 

 

Вопрос № 3. Мощность переменного тока: полная, активная, реактивная. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть активную, реактивную, 
полную мощности, а именно обозначение, единицы измерения, запись полной 

мощности в комплексной фоме; треугольник мощностей (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 – с. 149-151). 

 

Вопрос № 4. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. 
 

При изучении вопроса необходимо отразить обозначение коэффициента 

мощности, его технико-экономическое значение, способы его улучшения 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 152-153, 195-198). 

 

Занятие № 2/6 «Резонансные явления в электрических цепях 

синусоидального тока» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Резонанс напряжений: условия возникновения, признаки и область 

применения. 
2. Цепи переменного тока с параллельным соединением приемников: сдвиг 

фаз между током и напряжением, векторные диаграммы, треугольники 

проводимостей. 
3. Резонанс токов: условия возникновения, признаки и область применения. 
4. Цепи со смешанным соединением приемников. 

 

Вопрос № 1. Резонанс напряжений: условия возникновения, признаки и область 
применения. 

 
При изучении вопроса необходимо отразить физическую сущность и 

определение явления резонанса напряжения, волновые сопротивления и 

дробность контура, частотные характеристики контура, область применения 

(Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 175-185, 193-194). 

 

Вопрос № 2. Резонанс токов: условия возникновения, признаки и область 
применения. 

 
При изучении вопроса необходимо отразить физическую сущность и 

определение явления резонанса токов, резонансную частоту, резонанс токов в 

идеальном контуре, использование электрического резонанса в технических 
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устройствах (Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для 

бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 187-194;). 

 

Занятие № 2/9 Подготовка к лабораторной работе  

«Исследование однофазных цепей переменного тока с последовательным и 

параллельным соединением активных и реактивных элементов. 
Резонансы напряжения и тока» 

 

При подготовки к лабораторной работе необходимо: самостоятельно 

проработать основные теоретические положения; заготовить отчет по предстоящей 

лабораторной работе; ответить письменно на контрольные вопросы, приведенные 

в лабораторном практикуме. 

 

Занятие № 2/10 Подготовка к лабораторной работе 

«Исследование режимов работы трехфазной цепи 

при соединении нагрузки по схеме «звезда» и «треугольник»» 

 

При подготовки к лабораторной работе необходимо: самостоятельно 

проработать основные теоретические положения; заготовить отчет по предстоящей 

лабораторной работе; ответить письменно на контрольные вопросы, приведенные 

в лабораторном практикуме. 

 

Занятие № 2/13 «Расчет магнитных цепей с переменными магнитными 

потоками» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Расчет магнитных цепей с переменными магнитными потоками. 

 

Вопрос № 1. Расчет магнитных цепей с переменными магнитными потоками. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо рассмотреть расчет магнитных 

цепей с переменными магнитными потоками, эквивалентный синусоидальный 

ток (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М.: ДМК Пресс, 2015, − с. 263-268). 

 

Занятие № 2/16 «Электрические измерения в цепях переменного тока» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Измерение в цепях переменного тока напряжения, силы тока, 

электрического сопротивления, энергии, мощности. 
 

Вопрос № 1. Измерение в цепях переменного тока напряжения, силы тока, 
электрического сопротивления, энергии, мощности. 

 
При рассмотрении вопроса необходимо отразить измерение в цепях 
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переменного тока напряжения, силы тока, электрического сопротивления, 
энергии, мощности; измерение мощности в трехфазных цепях, индукционный 

счетчик электрической энергии (назначение, устройство, принцип действия), 
учет энергии в однофазных и трехфазных цепях (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 – с. 423-440). 

 

4.3. Тема № 3. «Трансформаторы» 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать назначение, устройство, принцип действия, область применения 

трансформаторов, их основные параметры и характеристики; 
 уметь составлять схемы замещения трансформаторов, строить 

векторные диаграммы, внешнюю и рабочую характеристики трансформаторов, 
определять их основные параметры расчетным и экспериментальным 

методами. 
 

Занятие № 3/3 «Однофазный трансформатор» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Режимы работы трансформаторов. 
2. Схемы замещения трансформаторов. 
3. Экспериментальное определение параметров схемы замещения: опыты 

холостого хода и короткого замыкания. 
4. Внешняя характеристика трансформатора. 
5. Потери и КПД трансформатора. Зависимость КПД трансформатора от 

нагрузки. 
 

Вопрос № 1. Режимы работы трансформаторов. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо отразить основные режимы работы 

трансформатора, а именно: 
 режим холостого хода (определение, обозначение и расчеты 

электрических величин) (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. 
Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 276-277; 

Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие   для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 377-382); 

 режим короткого замыкания (определение, обозначение и расчеты 

электрических величин) (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. 
Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 277); 

 работа трансформатора под нагрузкой (определение, обозначение и 

расчеты электрических величин) (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., 
Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 278; 
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Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие   для   бакалавров   / 
И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 383-385). 

 

Вопрос № 2. Схемы замещения трансформаторов. 
 

При рассмотрении вопроса необходимо отразить понятие схемы 

замещения трансформатора, ее назначение, уравнения электрического и 

магнитного состояний, приведенные параметры трансформатора и его схемы 

замещения (Т-образная и Г-образная схемы замещения) (Ермуратский, П.В., 
Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК 

Пресс, 2015, − с. 280-283). 

 

Вопрос № 3. Экспериментальное определение параметров схемы замещения: 
опыты холостого хода и короткого замыкания. 

 
При рассмотрении вопроса необходимо отразить определение параметров 

схемы замещения в опытах холостого хода и короткого замыкания 

(Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 283-284). 
 

Вопрос № 4. Внешняя характеристика трансформатора. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение и назначение 

внешней характеристики трансформатора (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., 
Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − 

с. 284-286; Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие для бакалавров 

/ И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 386-388). 

 

Вопрос № 5. Потери и КПД трансформатора. 
Зависимость КПД трансформатора от нагрузки. 

 
При изучении вопроса необходимо отразить потери трансформатора 

(электрические и магнитные), их обозначение и единицы измерения; 
обозначение, единицы измерения, формулы для определения КПД 

трансформатора; зависимость трансформатора от нагрузки (Ермуратский, П.В., 
Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК 

Пресс, 2015, − с. 286-287; Данилов, И.А. Общая электротехника: учеб. пособие 

для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во Юрайт, 2014 – с. 390-391). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Занятие № 3/5 «Расчет параметров схемы замещения трансформатора», 
Подготовка к лабораторной работе «Исследование режимов работы 

однофазного трансформатора» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Расчет параметров трансформаторов. 
2. Устройство и принцип действия специальных трансформаторов 

 

При подготовке к лабораторной работе «Исследование режимов работы 
однофазного трансформатора»: самостоятельно проработать основные 

теоретические положения, сделать краткий конспект; заготовить отчет по 

предстоящей лабораторной работе; ответить письменно на контрольные вопросы, 
приведенные в лабораторном практикуме. 

 

Вопрос № 1. Расчет параметров трансформаторов. 
 

При изучении вопроса необходима рассмотреть пример расчета 

параметров трансформатора (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. 
Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 287-289). 

 

Вопрос № 2. Устройство и принцип действия специальных трансформаторов 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть назначение, устройство, 
принцип действия автотрансформаторов, измерительных трансформаторов тока 

и напряжения, сварочных трансформаторов (Данилов, И.А. Общая 

электротехника: учеб. пособие для бакалавров / И.А. Данилов. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2014 – с. 396-401). 

 

4.4. Тема № 4. «Электрические машины» 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать назначение, устройство, принцип действия, области применения 

электрических машин постоянного и переменного тока, электропривода, их 

основные параметры и характеристики; 
 уметь определять основные параметры электрических машин 

расчетным и экспериментальным методами, строить основные характеристики, 
выбирать мощность, тип и вид электродвигателей для электропривода. 

 

Занятие № 4/3 Подготовка к лабораторной работе «Исследование 
режимов работы трехфазного асинхронного электродвигателя» 

 

При подготовке к лабораторной работе необходимо: самостоятельно 

проработать основные теоретические положения; заготовить отчет по предстоящей 



24 
 

лабораторной работе; ответить письменно на контрольные вопросы, приведенные 

в лабораторном практикуме. 

 

4.5. Тема № 5. «Элементная база электроники» 

 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать классификацию, назначение, устройство, принцип действия, 

характеристики, области применения электровакуумных и полупроводниковых 

приборов и устройств;  
 уметь определять параметры электронных приборов и устройств 

экспериментальными и расчетными методами, составлять электронные цепи. 
 

Занятие № 5/2 «Электронные лампы и газоразрядные приборы» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Общие сведения об электровакуумных электронных приборах. 
2. Электровакуумные электронные лампы и индикаторы. 
3. Основные разновидности электрических разрядов в газе. 
4. Приборы дугового разряда. 
5. Приборы тлеющего разряда. 
6. Условные обозначения и маркировка газоразрядных приборов. 

 

Вопрос № 1. Общие сведения об электровакуумных электронных приборах. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определения электронным и 

газоразрядным приборам, что понимается под электронной и термоэлектронной 

эмиссией (Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, 
М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 

с. 323). 

 

Вопрос № 2. Электровакуумные электронные лампы и индикаторы. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть устройство, принцип 

действия, применение, вольт-амперные характеристики электровакуумных 

электронных ламп (диод, триод, тетрод) и электронных индикаторов (Касаткин, 
А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., 
стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 323-326). 

 

Вопрос № 3. Основные разновидности электрических разрядов в газе. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение газового разряда, 
отразить виды газовых разрядов (самостоятельный и несамостоятельный, 
тлеющий, дуговой, коронный, искровой), рассмотреть вольт-амперную 



25 
 

характеристику газового разряда (Данилов, И.А. Общая электротехника с 

основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – 

с. 445-447). 

 

Вопрос № 4. Приборы дугового разряда. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть устройство, принцип 

действия, применение, вольт-амперную характеристику приборов дугового 

разряда (газотрон, тиратрон) (Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / 
А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2005. – с. 327-328; Данилов, И.А. Общая электротехника с 

основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – 

с. 448-451). 

 

Вопрос № 5. Приборы тлеющего разряда. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть устройство, принцип 

действия, применение, вольт-амперную характеристику приборов тлеющего 

разряда (стабилитрон, декатрон, газосветные сигнальные лампы и индикаторы) 
(Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. 
– 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 328-329; 

Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / 
И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с. 452-454). 

 

Вопрос № 6. Условные обозначения и маркировка газоразрядных приборов. 
 

При изучении вопроса необходимо отразить обозначение условными 

знаками газоразрядные приборы различных типов, а также маркировку ионных 

приборов (Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. 
пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с.455-456) 

 

Занятие № 5/3 «Анализ работы биполярных и полевых транзисторов. 
Тиристоры и фотоэлектрические приборы» 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Биполярные транзисторы. 
2. Полевые транзисторы. 
3. Тиристоры. 
4. Фотоэлектрические приборы. 

 

Вопрос № 1. Биполярные транзисторы. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение биполярного транзистора, 
отразить устройство, принцип действия (р-п-р и п-р-п типов), область 
применения, условное обозначение, основные режимы работы, схемы 
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включения (с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором), 
параметры биполярных транзисторов (коэффициент усиления по току, по 

напряжению, по мощности), характеристики биполярных транзисторов 

(входная, выходная, переходная) (Данилов, И.А. Общая электротехника с 

основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – 

с.481-489; Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 176-184). 

 

Вопрос № 2. Полевые транзисторы. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение полевого 

транзистора, отразить устройство, принцип действия, условное обозначение, 
вольт-амперные характеристики полевого транзистора с р-п-переходом и 

каналом п-типа (Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: 
Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с.489-492; 

Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 174-175). 

 

Вопрос № 3. Тиристоры. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение тиристора, 
рассмотреть устройство, условное обозначение, принцип действия, 
применение, основные параметры, вольт-амперная характеристика тиристора 

(Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / 
И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с.492-496; Ермуратский, П.В., Лычкина, 
Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − 

с. 161-162). 

 

Вопрос № 4. Фотоэлектрические приборы. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть назначение, устройство, 
условное обозначение, принцип действия фотоэлектрических приборов 

(фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, светодиод) (Касаткин, А.С. 
Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 252-253; Интернет-ресерс). 

 

4.6. Тема № 6 «Основы аналоговой и цифровой электроники» 

 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 

обучающиеся должны: 
 знать основы схемотехники цифровых устройств; 
 уметь применять электронные устройства для электрических измерений. 
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Занятие № 6/1 «Анализ работы электронных усилителей» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Обратная связь в усилителях. 

2. Понятие об операционном усилителе. 
3. Принцип работы усилителя низких частот. 

 

Вопрос № 1. Обратная связь в усилителях. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение обратной связи, 
рассмотреть виды обратных связей в усилителях, а именно положительную и 

отрицательную, обратную связь по напряжению и по току, последовательную и 

параллельную; влияние последовательной отрицательной обратной связи по 

напряжению на параметры усилителя (коэффициент усиления, входное 

сопротивление, выходное сопротивление усилителя с обратной связью) 
(Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 198-202). 

 

Вопрос № 2. Понятие об операционном усилителе. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение операционного 

усилителя, их условное обозначение, рассмотреть принцип действия, 
параметры операционного усилителя (коэффициент передачи), схемы 

суммарного напряжения, повторителя входного сигнала, интегрирующего 

усилителя и дифференцирующего усилителя(Ермуратский, П.В., Лычкина, 
Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − 

с. 206-209). 

 

Вопрос № 3. Принцип работы усилителя низких частот. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть: 
 на примере усилительных каскадов на биполярных транзисторах 

принцип работы усилителя низких частот (Касаткин, А.С. Электротехника: 
Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2005. – с. 275-280); 

 частотные характеристики усилителя (Ермуратский, П.В., Лычкина, 
Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − 

с. 1190-194). 

 

Занятие № 6/2 «Анализ работы электронных генераторов» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Генераторы синусоидальных колебаний. 
2. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН). 
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Вопрос № 1. Генераторы синусоидальных колебаний. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение и область 

применения электронного генератора, классификацию, принцип действия не 

примере автогенераторов типа LC и RC (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., 
Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 
209-213). 

 

Вопрос № 2. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН). 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть назначение ГЛИН, их 

простейшую схему, принцип действия (Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. 
для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – с. 309-310) 

 

Занятие № 6/3 «Арифметико-логические устройства» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Основы схемотехники цифровых устройств. 
2. Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ) и их 

реализация на базе микросхем. 
3. Триггеры. 
4. Логические автоматы с памятью. 
5. Логические автоматы без памяти. 
6. Арифметическое устройство. 

 

Вопрос № 1. Основы схемотехники цифровых устройств. 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть: 
 что из себя представляет система счисления (Данилов, И.А. Общая 

электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: 
Высш. шк., 2008. – с.519-520); 

 перевод чисел из одной системы в другую (Данилов, И.А. Общая 

электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: 
Высш. шк., 2008. – с.520-522); 

 арифметические операции с двоичными числами (Данилов, И.А. Общая 

электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: 
Высш. шк., 2008. – с.522-523); 

 структурная схема цифровой электронной вычислительной машины 

(Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / 
И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с.524-525); 

 принцип действия ЦЭВМ (Данилов, И.А. Общая электротехника с 

основами электроники: Учеб. пособие / И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – 
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с.526-527). 

 

Вопрос № 2. Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ) и их 
реализация на базе микросхем. 

 
При изучении вопроса необходимо отразить основные логические 

элементы, их условное обозначение, логическая функция и таблицы истинности 

(И, ИЛИ, НЕ, запрет, исключительное ИЛИ (неравнозначность), 
равнозначность, импликация, Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ), Штрих Шеффера (И-
НЕ) (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и 

электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 218-222). 

 

Вопрос № 3. Триггеры. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение триггера, привести 

простейшую схему и переходную характеристику, рассмотреть принцип 

действия триггера, условное обозначение, таблицу истинности, а также RS- 

триггер, D-триггер, Т-триггер, JK-триггер (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., 
Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − 

с. 225-227; Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. Касаткин, 
М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 

с. 310-313). 

 

Вопрос № 4. Логические автоматы с памятью. 
 

При изучении вопроса необходимо дать определение логических 

автоматов с памятью, на примере трехфазного счетчика и регистра рассмотреть 

принцип действия (Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. для вузов / А.С. 
Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 
2005. – с. 313-315). 

 

Вопрос № 5. Логические автоматы без памяти. 
 

При изучении вопроса необходимо отразить понятие логических 

элементов без памяти, рассмотреть такие логические автоматы как дешифратор, 
шифратор, мульплекс, демультиплекс (Касаткин, А.С. Электротехника: Учеб. 
для вузов / А.С. Касаткин, М.В. Немцов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. – с. 315-316) 

 

Вопрос № 6. Арифметическое устройство. 
 

 При изучении вопроса необходимо дать определение арифметического 

устройства, рассмотреть основные операции, выполняемые АУ, элементы 

нормализованной записи числа (мантисса, порядок), принципиальную 
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упрощенную схему устройств умножения четырехразрядных двоичных чисел 

(Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / 
И.А. Данилов. – М.: Высш. шк., 2008. – с.540-542). 

 

Занятие № 6/4 «Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи» 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 
2. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). 

 

Вопрос № 1. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 
 

При изучении вопроса необходимо рассмотреть назначение ЦАП, 
простейшую схему ЦАП, отразить коэффициенты усиления и по 

нвертирующего усиления по выходам (Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., 
Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК Пресс, 2015, − с. 
227-228). 

 

Вопрос № 2. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). 
 

При изучении вопроса необходимо отразить назначение АЦП, на примере 

последовательного АЦП рассмотреть принцип действия, а также достоинства и 

недостатки последовательного и параллельного АЦП (Ермуратский, П.В., 
Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника, − М. : ДМК 

Пресс, 2015, − с. 228-229). 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде зачета и экзамена. На 
зачет отводится 4 аудиторных часа, на экзамен – 6 аудиторных часов. Зачет и экзамен 
проходят в форме тестирования по всему курсу.  

 

Билет для зачета в виде теста содержит 14 тестовых заданий, в котором задания 
по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 10 вопросов  по теме «Электрические цепи постоянного тока и 
магнитные цепи», из них 6  по теме «Электрические цепи постоянного тока», 4  по 
теме «Магнитные цепи»;  

2 блок: 4 вопроса по теме «Линейные электрические цепи синусоидального тока» 
 по теме «Однофазные цепи»;  

Для подготовки к зачету необходимо повторить решение тестовых заданий, 
рекомендованных преподавателем в течение изучения курса.  

 

Билет в виде теста для экзамена содержит 10 тестовых заданий, в котором задания 
по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 2 вопроса по теме «Линейные электрические цепи синусоидального тока» 

 по теме «Трехфазные цепи»;  
2 блок: 2 вопроса по теме «Трансформаторы»,  
3 блок: 2 вопроса по теме «Электрические машины»; 
4 блок: 4 вопроса по темам «Элементная база электроники» и «Основы аналоговой 

и цифровой электроники». 
Для подготовки к зачету и экзамену необходимо повторить решение тестовых 

заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения курса, теоретический 
материал по следующим вопросам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

ТЕМА 1. Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи 
 

1. Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи и их 

назначение. Электрическая энергия, ее особенности. Условные графические 

обозначения элементов электрической цепи, применяемые на схемах 

замещения. Условные положительные направления ЭДС, токов и напряжений 

на схемах замещения. 
2. Активные и пассивные элементы электрической цепи. Режимы работы 

источников тока и ЭДС. Линейные и нелинейные элементы электрической 

цепи, их ВАХ. 
3. Классификация электрических цепей (по роду тока, по содержанию 

элементов, по конфигурации). Топологические понятия электрической цепи 

(ветвь, узел, контур). 
4. Законы электрических цепей: закон Ома для участка и всей цепи, законы 
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Кирхгофа. Работа и мощность электрической цепи постоянного тока. 
Положительные и отрицательные тепловые проявления электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 

5. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

эквивалентных преобразований (преобразование последовательного, 
параллельного, смешанного типа соединений приемников, преобразования из 

звезды в треугольник и наоборот). 
6. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

узловых и контурных уравнений (на основе применения законов Кирхгофа). 
7. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

контурных токов. 
8. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

узлового напряжения. 
9. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

наложения. 
10. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока с 

последовательным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
11. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока с 

параллельным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
12. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока со 

смешанным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
13. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

электроэнергии в цепях постоянного тока. 
14. Понятие магнитной цепи. Классификация магнитных цепей (по 

структуре, конфигурации). 
15. Величины, определяемые в результате расчета магнитной цепи 

(магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитный поток, 
магнитная проницаемость, магнитодвижущая сила, магнитное сопротивление, 
магнитное напряжение). 

16. Законы, действующие в магнитных цепях (электромагнитной 

индукции, Ампера, полного тока, Ома, Кирхгофа). 
17. Принцип      Ленца.      Индуктивность      цепи. Самоиндукция. 

Взаимоиндукция. 
18. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных материалов, 

используемых для изготовления магнитопроводов электромагнитных 

устройств. 
19. Кривая намагничивания. Циклическое перемагничивание 

ферромагнитных материалов (петля гистерезиса). Токи Фуко. Потери на 

гистерезис и вихревые токи, способы их уменьшения. 
20. Расчет магнитных цепей с постоянной МДС (прямая и обратная 

задачи). 
 

ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

 

21. Получение переменного тока. Принцип действия простейшего 



33 
 

однофазного генератора синусоидальной ЭДС. 
22. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину 

(мгновенное, амплитудное, среднее, действующее значения, период, угловая и 

циклическая частоты). Понятие начальной фазы синусоидальной величины. 
Сдвиг фаз. 

23. Коэффициент мощности, его технико-экономическое значение и 

способы повышения. 
24. Электротехнические устройства переменного тока: резисторы, 

индуктивные катушки и конденсаторы, их свойства, характеристики, условные 

обозначения на схемах замещения. 
25. Анализ идеальных цепей однофазного синусоидального тока (с 

активным, индуктивным и емкостным сопротивлением). Векторные 

диаграммы тока и напряжения. 
26. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с последовательным 

соединением активного и индуктивного сопротивлений. Векторные диаграммы 

токов и напряжений. Треугольники сопротивлений и мощностей. 
27. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с последовательным 

соединением активного и емкостного сопротивлений. Векторные диаграммы 

токов и напряжений. Треугольники сопротивлений и мощностей. 
28. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с последовательным 

соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторные 

диаграммы токов и напряжений. Треугольники сопротивлений и мощностей. 
29. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с параллельным 

соединением сопротивлений. Векторные диаграммы токов и напряжений. 
Треугольники проводимостей и мощностей. 

30. Резонанс напряжений. Условия возникновения, признаки и область 

применения. Векторная диаграмма тока и напряжений. 
31. Резонанс токов. Условия возникновения, признаки и область 

применения. Векторная диаграмма напряжения и токов. 

32. Получение трехфазного переменного тока. Трехфазная система ЭДС. 
График мгновенных значений и векторная диаграмма трехфазных ЭДС. 

33. Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 

электрических цепях. 
34. Трехфазные электрические   цепи   с   соединением   фаз   приемника 

«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, векторная 

диаграмма токов и напряжений. 
35. Трехфазная электрическая   цепь   с   соединением   фаз   приемника 

«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 

 

Перечень тем практических заданий, выносимых на зачет: 
 

1. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока с одним 

источником ЭДС. 
2. Расчет сложных линейных электрических цепей постоянного тока. 
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3. Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока графо- 

аналитическим методом. 
4. Расчет магнитных цепей. 
5. Расчет электрических цепей однофазного синусоидального тока. 
6. Расчет электрических цепей трехфазного тока. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

 

1. Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 

электрических цепях. 
2. Трехфазные электрические   цепи   с   соединением   фаз   приемника 

«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, векторная 

диаграмма токов и напряжений. 
3. Трехфазная электрическая   цепь   с   соединением   фаз   приемника 

«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 

4. Условия симметричного и несимметричного режимов работы 

трехфазной электрической цепи. Назначение нейтрального провода. Векторная 

диаграмма напряжений при несимметричном режиме работе приемников, 
соединенных по схеме «звезда без нейтрального провода». 

5. Расчет магнитных цепей с переменными магнитными потоками. 
6. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

электроэнергии в цепях переменного тока. 
 

ТЕМА 3. Трансформаторы 

 

7. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. 
Трансформаторная ЭДС. 

8. Классификация трансформаторов. Условные обозначения 

трансформаторов на принципиальных схемах. Паспортные данные 

трансформаторов. 
9. Схемы замещения трансформатора, определение их параметров. 
10. Режимы работы трансформатора (холостого хода, короткого 

замыкания, рабочий режим).Внешняя характеристика трансформаторов. КПД и 

мощность потерь в трансформаторе. Зависимость КПД трансформатора от 

нагрузки. 
11. Трехфазный силовой трансформатор: устройство и принцип действия. 

Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 
Пожаровзрывоопасные свойства трансформаторов. 

12. Устройство, принцип действия и основные характеристики 

специальных трансформаторов (измерительные, сварочный, 
автотрансформатор). 
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ТЕМА 4. Электрические машины  

 

13. Асинхронные машины. Возбуждение вращающегося магнитного поля 

трехфазной симметричной системой токов. 
14. Назначение и области применения асинхронных машин, их 

достоинства и недостатки. Применение в установках противопожарной защиты. 
15. Устройство трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым и 

фазным ротором. 
16. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Режимы 

работы асинхронной машины. 
17. Параметры асинхронного двигателя: скольжение, ЭДС, индуцируемые 

в обмотках статора и ротора, частота вращения ротора, номинальный ток, ток 

ротора, электромагнитный момент. 
18. Зависимость электромагнитного момента двигателя от скольжения и 

напряжения сети. Механическая характеристика асинхронного двигателя. 
Потери энергии в двигателе. КПД и коэффициент мощности асинхронного 

двигателя. 
19. Способы пуска асинхронных двигателей. Регулирование частоты 

вращения ротора асинхронного двигателя. 
20. Синхронные машины: назначение и области применения. Достоинства 

и недостатки синхронных машин. Применение в пожарной технике. 
21. Типы синхронных машин и их устройство. Способы возбуждения 

синхронных машин. 
22. Режимы работы синхронной машины (принцип работы генератора и 

двигателя). Потери мощности и КПД синхронных машин. Способы пуска 

синхронных двигателей. 
23. Характеристики синхронного генератора и синхронного двигателя. 
24. Устройство машины постоянного тока. Способы возбуждения. 

Области применения машин постоянного тока, их достоинства и недостатки. 
25. Режимы работы машин постоянного тока (принцип работы генератора 

и двигателя). Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 
26. Характеристики генераторов и двигателей постоянного тока в 

зависимости от схемы возбуждения. 
27. Особенности пуска электродвигателей постоянного тока. Способы 

регулирования частоты вращения якоря. 
28. Коммутация в машинах постоянного тока, ее пожароопасность. 
29. Обобщенная функциональная схема привода. Назначение 

электромеханического привода. Номинальные режимы работы электропривода. 
30. Основные типы рабочих механизмов, их механические характеристики. 

Номинальные режимы работы электропривода. 
31. Методика выбора мощности электродвигателей при продолжительном, 

кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы. 
32. Выбор типа и вида электродвигателей для электропривода. 
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ТЕМА 5. Элементная база электроники 

 

33. Устройство и принцип действия электровакуумных и газоразрядных 

ламп. Область применения в электронных устройствах. 
34. Устройство и принцип действия полупроводникового диода, его 

характеристики. 
35. Назначение и область применения стабилитрона, варикапа, фотодиода, 

светодиода. 
36. Биполярные транзисторы: устройство, принцип работы, режимы 

работы, схемы включения, коэффициенты усиления. Область применения. 
37. Устройство и принцип действия полевых транзисторов (с управляющим 

р-n-переходом и с изолированным затвором). Область применения. 
38. Тиристоры: разновидности, схемы, режимы работы. 
39. Интегральные микросхемы и микроминиатюризация приборов и 

устройств современной электроники. 
40. Источники вторичного электропитания. Схемы и принцип действия 

выпрямителей (однополупериодного, двухполупериодного, трехфазного, 
выпрямителя на тиристоре). Внешние характеристики выпрямителей. 

41. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения и тока и его 

стабилизация. Инверторы. 
 

ТЕМА 6. Основы аналоговой и цифровой электроники 

 

42. Электронные усилители: классификация, основные параметры, классы 

усиления. Основные технические характеристики усилителей. Амплитудно- 

частотные характеристики усилителей. 
43. Принцип работы усилителя низких частот. 
44. Принцип работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

Область применения. 
45. Электронные генераторы: классификация, назначение, область 

применения. 
46. Принцип действия генератора типов LC и RC, ГЛИН. 
47. Виды триггеров, принцип их работы. 
48. Логические автоматы с памятью и без памяти. 
49. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

 

Перечень тем практических заданий, выносимых на экзамен: 

1. Расчет электрических цепей трехфазного тока. 
2. Расчет параметров трансформаторов. 
3. Расчет параметров электрических машин. 
4. Расчет параметров электронных устройств. 
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Приложение 1 

Примеры тестовых заданий для входного контроля 

по теме «Электричество и магнетизм» из курса «Физика» 
Вопрос Варианты ответа 

(выберите правильный) 
Электрическое поле каких зарядов изо- 

бражено на рисунке? 

 
 

1.Двух одноименных зарядов. 
2.Двух разноименных зарядов. 
3.Для ответа недостаточно данных 

Разность потенциалов двух точек элек- 

трического поля называется … 

1.Электрическим напряжением. 
2.Напряженностью электрического поля. 
3.Электрическим смещением. 
4.Энергией электрического поля 

Электрический ток – это … 1. Ток, значение которого не изменяется 

во времени. 
2. Ток, который периодически меняет 
свое направление и значение. 
3. Упорядоченное (направленное) 
движение заряженных частиц под 
действием электрического поля. 
4.Количество электричества, проходящего 
через поперечное сечение проводника в 
единицу времени. 

За направление электрического тока в 

проводнике принимается … 

 

1.Направление движения 
отрицательных заря дов (электронов). 
2.Направление движения положительных 

заря дов (ионов). 
   3.Направление движения атомов. 

4.Направление движения молекул 

Сила постоянного тока определяется по 

формуле … 
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Совокупность всех препятствий, которое 

встречает направленное движение 

заряженных частиц по проводнику, 
называет ся … 

1. Электрическим смещением. 
2. Электрическим сопротивлением. 
3. Электродвижущей силой. 
4. Работой электрического тока 

Закон Ома для участка цепи соответству- 

ет выражению … 
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Вопрос Варианты ответа 

(выберите правильный) 
Закон Ома для полной цепи соответству- 

ет выражению … 
 

0

1. .

2. .

3. .

4. .

U
I

R
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I
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R r

  

Какое из приведенных выражений явля- 

ется неправильным для описания закона 

Джоуля-Ленца? 

2

2

1. .

2.Q .

3.Q .

4. .

Q UIt

I Rt

U
t

I

U
Q

R

  

Сила тока измеряется в … 1. Амперах. 
2. Вольтах. 
3. Омах. 
4. Ваттах. 

Единица измерения потенциала φ … 1. Ампер. 
2. Вольт. 
3. Ом. 
4. Сименс. 

Электродвигатель включен в сеть напря- 

жением 220 В и потребляет ток 10 А. Оп- 

ределите мощность электродвигателя 

1. P=22 Вт. 
2. P=0,045 Вт. 
3. P=2200 Вт. 
4.Для ответа недостаточно данных 

Найдите эквивалентное сопротивление 

цепи, изображенной на рисунке, если 

R1=R2= R3=2 Ом? 

 

1. Rэкв=3 Ом. 
2. Rэкв=2,5 Ом. 
3. Rэкв=0. 
4. Rэкв=1 Ом 

При описании магнитного поля исполь- 

зуется величина… 

1. напряженности магнитного поля Н. 
2. напряженность электрического поля Е. 
3. электрическое смещение D. 

4. диэлектрическая постоянная 0 
Магнитная индукция определяется по 

формуле … 

1.B .

2.B .

3. .

4.B

a

a

a

a

H

H

B
H

Ф

  

Магнитный поток определяется по фор- 

муле … 

1. .

2. .

3. .

4.

aФ H
Ф BS

ВФ
S
SФ
B
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Вопрос Варианты ответа 

(выберите правильный) 
Формулировка «В проводнике, который 
при движении в магнитном поле 

пересекает магнитные линии, 
возбуждается ЭДС электромагнитной 

индукции» описывает … 

1. Закон полного тока. 
2. Закон Ампера. 
3. Закон электромагнитной индукции. 
4. Принцип Ленца 

Формулировка «На всякий проводник с 

током, помещенный в магнитное поле, 
действует электромагнитная сила» 

описывает … 

1. Закон полного тока. 
2. Закон Ампера. 
3. Закон электромагнитной индукции. 
4. Принцип Ленца 
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Приложение 2 

Перечень рекомендуемых тем рефератов и проектов 

1. Аварийные режимы в электрических цепях. 
2. Асинхронные трехфазные двигатели и их применение. 
3. Атомные электрические станции и их техногенная опасность. 
4. Виды биполярных транзисторов и их практическое применение. 
5. Виды и области использования магнитоэлектрических 

преобразователей. 
6. Виды и характеристики электродвигателей постоянного тока. 
7. Виды нелинейных элементов и их характеристики. 
8. Виды полевых транзисторов и их практическое применение. 
9. Влияние электромагнитных полей на человека. 
10. Генераторы электрических напряжений. 
11. Гидроэлектростанции и их техногенная опасность. 
12. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 
13. История развития электротехники в лицах. 
14. Как запасти электрическую энергию? 

15. Кинетическая гидроэнергетика. 
16. Лампы накаливания: как получили свет? 

17. Магнитные явления, применяемые в практических приборах. 
18. Машины постоянного тока. 
19. Механизмы воздействия электрического тока на человека. 
20. Микроэлектроника вчера и сегодня. 
21. Отечественные ученые, внесшие вклад в развитие электротехники. 
22. Пожароопасные свойства электрического тока. 
23. Постоянные магниты и их применение. 
24. Практическое применение трехфазных цепей в системах 

электроснабжения. 
25. Применение интегральных микросхем в современной технике. 
26. Принцип действия и применение электростатического вольтметра. 
27. Причины и источники появления статического электричества. 
28. Программируемые устройства. Микропроцессоры. 
29. Развитие электроники: исторический аспект. 
30. Резонансы тока и напряжения: практический аспект. 
31. Сверхпроводимость: как ее достичь? 
32. Синхронные трехфазные генераторы и их применение. 
33. Современные проблемы энергетики. 
34. Современные проводниковые (изолирующие, магнитные) материалы 

и области их использования. 
35. Солнечная энергия на службе у человека. 
36. Специальные трансформаторы. 
37. Статическое электричество и полимеры. 
38. Тепловые электрические станции и их техногенная опасность. 
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39. Технологии производства полупроводниковых приборов. 
40. Типы и конструкции конденсаторов. 
41. Типы и характеристики полупроводниковых приборов. 
42. Фотоэлектрические приборы. 
43. Характеристики и применения датчиков Холла. 
44. Характеристики магнитных материалов и области их использования. 
45. Электрическая альтернатива бензину: литий-ионные батареи. 
46. Электрические генераторы постоянного тока и их применение. 
47. Электрические машины и их практическое использование в пожарно- 

спасательной технике. 
48. Электромагнитные волны: наши друзья или враги? 
49. Электронно-ионные приборы. 
50. Электронно-лучевая трубка: от телевизора до самолета. 
51. Электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы. 
52. Электронные помощники человека. 
53. Электростатическое электричество и его пожароопасные свойства. 
54. Электротехнические материалы. 
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1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» закладывает основы 
любого технического образования, так как в ходе ее изучения 
рассматриваются вопросы получения, преобразования и использования 
электроэнергии в практической деятельности человека. Отрицательные 
проявления свойств электрической энергии зачастую являются причиной 
возникновения чрезвычайных ситуаций, поэтому данная дисциплина 
играет важную роль в профессиональной подготовке будущих 
специалистов в области эксплуатации транспортно-технологических 
машин и комплексов.  

В ходе освоения дисциплины обучающиеся должны не только 
усвоить теоретический материал, но и уметь применять его при решении 
практических задач. В качестве формы итогового контроля по результатам 
освоения дисциплины «Электроника и электротехника» предусмотрены 

зачет и экзамен. Они являются формами итогового контроля знаний и 
умений, полученных на лекциях, практических и лабораторных занятиях, в 
процессе самостоятельной работы.  

В период подготовки к зачету и экзамену обучающиеся должны 
вновь обратиться к пройденному учебному материалу. Подготовка к зачету 
и экзамену включает в себя самостоятельную работу в течение семестров и 
подготовку к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах, в дни, 
предшествующие отчетности. Литература, рекомендуемая для подготовки 
к зачету и экзамену, приведена в данных методических рекомендациях в 
соответствующем разделе.  

Основным источником подготовки к зачету и экзамену является 
конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном 
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 
современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 
в опубликованные печатные источники. Также следует использовать 
результаты выполнения лабораторных работ.  

При подготовке к вопросам, выносимым на зачет и экзамен, для 
обеспечения полноты ответа на вопрос и лучшего запоминания 
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 
конкретный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно перед зачетом или экзаменом за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. Работу над темой можно считать 
завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и 
дать определение понятий по изучаемой теме.  

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультации.  
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В ходе подготовки к зачету и экзамену обучающимся необходимо 
обратить внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 
понимания излагаемых проблем, умении использовать теоретический 
материал при решении практических задач.  

При подготовке к зачету и экзамену в качестве ориентира 
обучающийся может использовать перечень контрольных вопросов для 
самопроверки, приведенный в следующем разделе данных методических 
рекомендаций.  

Как зачет, так и экзамен, могут проводиться в двух вариантах по 
билетам, охватывающим весь пройденный материал: либо в виде ответа на 
билет, содержащий два теоретических вопроса и задачу, либо в тестовой 
форме.  

Рассмотрим первую форму. Билет включает два теоретических 
вопроса по разным темам курса и практическое задание в виде типовой 
задачи по одной из тем дисциплины.  

На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 40 
минут с момента получения им билета. В качестве вспомогательных 
материалов при подготовке ответа на билет на зачете и экзамене 
допускается использование миниплакатов по некоторым темам 
дисциплины.  

Зачет и экзамен проводятся в традиционной форме собеседования, в 
процессе которого обучаемый отвечает на вопросы преподавателя и 
приводит решение задачи, представленной в билете. По окончании ответа 
преподаватель может задать отвечающему дополнительные и уточняющие 
вопросы. Результаты зачета и экзамена объявляются обучающемуся после 
окончания ответа в день сдачи.  

Оценка знаний обучающихся опирается на строго объективные 
критерии, научно обоснованные педагогикой. Среди таких критериев 
важнейшими являются принципы подхода к оценке. В наиболее общем 
виде эти принципы можно представить следующим образом:  

– глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его 
деталей, а лишь основных;  

– степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как 
базы личных убеждений и полезных обществу действий;  

– понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и еѐ 
связи с предыдущими и последующими темами;  

– выделение коренных проблем науки и умение правильно 
использовать это знание в самостоятельной научной деятельности или 
практической работе по специальности.  

Критерии оценивания зачета по билетам (устный опрос и решение 
задач)  

«Зачет» - полный и правильный ответ на теоретические вопросы, 
успешное решение задач с необходимыми пояснениями, возможны 
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несущественные ошибки в использовании терминологии и формул при 
решении задач. Допущенные ошибки при решении задач, исправлены 
после наводящих вопросов.  

«Незачет» - ответы на теоретические вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых тем на проверку. Обучающийся не владеет 
навыками применения формул при решении задач.  

Критерии оценивания экзамена по билетам (устный ответ и 
решение задачи) 

«Отлично» – заслуживает такой оценки обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять практические 
задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, знакомый с основной и дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«отлично» выставляется, если обучающийся при ответе на теоретическую 
часть билета продемонстрировал системные полные знания по 
поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено связно, в 
краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного материала, 
продемонстрированы прочность и прикладная направленность полученных 
знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и неточности. 
Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с соблюдением 
всех требований к ее оформлению. 

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполняющий преду-

смотренные в билете задания и продемонстрировавший способность к их 
самостоятельному пополнению знаний и их обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, знакомый 
с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся при ответе на 
теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания 
и умения по поставленным вопросам. Содержание вопроса обучающийся 
изложил связно, в краткой форме, раскрыл последовательно суть 
изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную 
направленность полученных знаний и умений, но при ответе на 
теоретическую часть билета были допущены незначительные ошибки, 
иногда нарушалась последовательность изложения или отсутствовали 
некоторые несущественные элементы содержания. Практическая задача 
решена правильно и в полном объеме, но допущены неточности при 
оформлении ее решения. 
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«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 
допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна-

ружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала 
(не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопросов), 
допустившему принципиальные ошибки при выполнении практического 
задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по 
дисциплине. 

 

Рассмотрим форму зачета в виде решения билета, содержащего 
тесты. Билет в виде теста содержит 14 тестовых заданий, в котором 
задания по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 10 вопросов  по теме «Электрические цепи постоянного 
тока и магнитные цепи», из них 6  по теме «Электрические цепи 
постоянного тока», 4  по теме «Магнитные цепи»;  

2 блок: 4 вопроса по теме «Линейные электрические цепи 
синусоидального тока»  по теме «Однофазные цепи»;  

Для подготовки к зачету необходимо повторить решение тестовых 
заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения курса.  

Критерии оценивания зачета, проводимого в тестовой форме 
«Зачет» – правильно выполнено тестовых заданий в диапазоне от 60 

% до 100 % тестовых заданий.  
«Незачет» – правильно выполнено менее 60 % тестовых заданий.  
 

Рассмотрим форму экзамена в виде решения билета, содержащего 
тесты. Билет в виде теста содержит 10 тестовых заданий, в котором 
задания по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 2 вопроса по теме «Линейные электрические цепи 
синусоидального тока»  по теме «Трехфазные цепи»;  

2 блок: 2 вопроса по теме «Трансформаторы»,  
3 блок: 2 вопроса по теме «Электрические машины»; 
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4 блок: 4 вопроса по темам «Элементная база электроники» и 

«Основы аналоговой и цифровой электроники». 
Для подготовки к экзамену необходимо повторить решение тестовых 

заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения курса.  
Критерии оценивания экзамена, проводимого в тестовой форме 

«Отлично» – правильно выполнено тестовых заданий в диапазоне от 
90 % до 100 % тестовых заданий.  

«Хорошо» – правильно выполнено тестовых заданий в диапазоне от 
65 % до 89 % тестовых заданий.  

«Удовлетворительно» – правильно выполнено тестовых заданий в 
диапазоне от 50 % до 64 % тестовых заданий.  

«Неудовлетворительно» – правильно выполнено менее 50 % 

тестовых заданий.  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ,  
ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ 

В данном разделе приведен перечень теоретических вопросов, 
выносимых на зачет, обобщенные требования к знаниям и умениям 
обучающихся по результатам освоения каждой темы дисциплины, список 
литературных источников, рекомендуемых для использования при 
подготовке вопросов.  

 

ТЕМА 1. Электрические цепи постоянного тока. Магнитные 
цепи  

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  
 знать классификацию электрических цепей, назначение 
элементов электрической цепи и их условные обозначения, параметры 
режимов работы электрической цепи и электротехнические законы, 
действующие в ней, положительные и отрицательные проявления 
электрического тока, его пожарную опасность, методы расчета простых и 
сложных линейных электрических цепей постоянного тока, нелинейных 
электрических цепей, назначение и классификацию магнитных цепей, 
параметры, характеризующие магнитную цепь, законы, действующие в 
ней, особенности магнитных цепей с постоянной и переменной 
магнитодвижущей силой (МДС);  
 уметь составлять схемы электрических цепей, производить 
эквивалентные преобразования электрических цепей постоянного тока с 
одним и несколькими источниками электродвижущей силы (ЭДС), 
определять параметры линейных электрических цепей постоянного тока 
теоретическими (с помощью методов узловых и контурных уравнений, 
контурных токов, узлового напряжения, наложения токов) и 
экспериментальными методами, уметь рассчитывать параметры 
магнитных цепей на основе применения соответствующих методов.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету по данной теме:  
1. Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи и их 

назначение. Электрическая энергия, ее особенности. Условные 
графические обозначения элементов электрической цепи, применяемые на 
схемах замещения. Условные положительные направления ЭДС, токов и 
напряжений на схемах замещения.  

2. Активные и пассивные элементы электрической цепи. Режимы 
работы источников тока и ЭДС. Линейные и нелинейные элементы 
электрической цепи, их ВАХ.  

3. Классификация электрических цепей (по роду тока, по 
содержанию элементов, по конфигурации). Топологические понятия 
электрической цепи (ветвь, узел, контур).  
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4. Законы электрических цепей: закон Ома для участка и всей цепи, 
законы Кирхгофа. Работа и мощность электрической цепи постоянного 
тока. Положительные и отрицательные тепловые проявления 
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

5. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 
эквивалентных преобразований (преобразование последовательного, 
параллельного, смешанного типа соединений приемников, преобразования 
из звезды в треугольник и наоборот).  

6. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 
узловых и контурных уравнений (на основе применения законов 
Кирхгофа).  

7. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 
контурных токов.  

8. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 
узлового напряжения.  

9. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 
наложения.  

10. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока с 
последовательным соединением элементов графо-аналитическим методом.  

12. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока со 
смешанным соединением элементов графо-аналитическим методом.  

13. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 
электроэнергии в цепях постоянного тока.  

14. Понятие магнитной цепи. Классификация магнитных цепей (по 
структуре, конфигурации).  

15. Величины, определяемые в результате расчета магнитной цепи 
(магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитный поток, 
магнитная проницаемость, магнитодвижущая сила, магнитное 
сопротивление, магнитное напряжение).  

16. Законы, действующие в магнитных цепях (электромагнитной 
индукции, Ампера, полного тока, Ома, Кирхгофа).  

17. Принцип Ленца. Индуктивность цепи. Самоиндукция. 
Взаимоиндукция.  

18. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных 
материалов, используемых для изготовления магнитопроводов 
электромагнитных устройств.  

19. Кривая намагничивания. Циклическое перемагничивание 
ферромагнитных материалов (петля гистерезиса). Токи Фуко. Потери на 
гистерезис и вихревые токи, способы их уменьшения.  

20. Расчет магнитных цепей с постоянной МДС (прямая и обратная 
задачи).  
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Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной теме: 
Основная литература  
1. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 

бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – С. 14-96.  

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 9-36, 256-269.  

3. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 1. Электрические цепи постоянного тока. 
Электромагнетизм [Текст]: учеб. пособие / М. Г. Контобойцева, Т. Х. 
Мансуров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 

171 с. Дополнительная литература  
4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 

[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – С 25-78.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 4-35, 165-178.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике: Часть 1. Электрические цепи постоянного тока. 
Электромагнетизм [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Г. 
Контобойцева, Т. Х. Мансуров. Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2013. – 171 с. – Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-

адрес: http://10.46.0.45).  

http://10.46.0.45/
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ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать способы получения однофазного и трехфазного переменного 
тока, назначение и классификацию электрических цепей синусоидального 
тока, их параметры, условия возникновения явления резонанса и 
переходных процессов в электрических цепях;  

уметь собирать линейные электрические цепи синусоидального тока 
с целью экспериментального определения их параметров, рассчитывать 
параметры электрических цепей синусоидального тока на основе 
символического метода, строить векторные диаграммы токов и 
напряжений при различных схемах соединения приемников 
электроэнергии и их характере, режимах работы электрических цепей 
синусоидального тока.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету по данной теме:  
1. Получение переменного тока. Принцип действия простейшего 

однофазного генератора синусоидальной ЭДС.  
2. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину 

(мгновенное, амплитудное, среднее, действующее значения, период, 
угловая и циклическая частоты). Понятие начальной фазы 
синусоидальной величины. Сдвиг фаз.  

3. Коэффициент мощности, его технико-экономическое значение и 
способы повышения.  

4. Электротехнические устройства переменного тока: резисторы, 
индуктивные катушки и конденсаторы, их свойства, характеристики, 
условные обозначения на схемах замещения.  

5. Анализ идеальных цепей однофазного синусоидального тока (с 
активным, индуктивным и емкостным сопротивлением). Векторные 
диаграммы тока и напряжения.  

6. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с 
последовательным соединением активного и индуктивного 
сопротивлений. Векторные диаграммы токов и напряжений. 
Треугольники сопротивлений и мощностей.  

7. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с 
последовательным соединением активного, индуктивного и 
емкостного сопротивлений. Векторные диаграммы токов и 
напряжений. Треугольники сопротивлений и мощностей.  

8. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с параллельным 
соединением сопротивлений. Векторные диаграммы токов и 
напряжений. Треугольники проводимостей и мощностей.  

9.  Резонанс напряжений. Условия возникновения, признаки и область 
применения. Векторная диаграмма тока и напряжений.  
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10.  Резонанс токов. Условия возникновения, признаки и область 
применения. Векторная диаграмма напряжения и токов.  

11.  Получение трехфазного переменного тока. Трехфазная система 
ЭДС. График мгновенных значений и векторная диаграмма 
трехфазных ЭДС.  

12.  Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 
электрических цепях.  

13.  Трехфазные электрические цепи с соединением фаз приемника 
«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений.  

14.  Трехфазная электрическая цепь с соединением фаз приемника 
«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и 
напряжений, векторная диаграмма токов и напряжений.  

Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 
теме: 

Основная литература  
1. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 

бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – С. 97-222, 301-320.  

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 54-111.  

3. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Текст]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 188 с. 
Дополнительная литература  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – С. 80- 194.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 36-119, 179-192.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 189 с. – 

Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-адрес: http://10.46.0.45).  

 

 

 

 

 

 

http://10.46.0.45/
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Миниплакат по теме: 

 

Принцип действия простейшего однофазного генератора 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ,  
ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН 

 

ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока  
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать способы получения однофазного и трехфазного переменного 
тока, назначение и классификацию электрических цепей синусоидального 
тока, их параметры, условия возникновения явления резонанса и 
переходных процессов в электрических цепях;  

уметь собирать линейные электрические цепи синусоидального тока 
с целью экспериментального определения их параметров, рассчитывать 
параметры электрических цепей синусоидального тока на основе 
символического метода, строить векторные диаграммы токов и 
напряжений при различных схемах соединения приемников 
электроэнергии и их характере, режимах работы электрических цепей 
синусоидального тока.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по данной теме:  
1. Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 

электрических цепях.  
2.  Трехфазные электрические цепи с соединением фаз приемника 

«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений.  

3.  Трехфазная электрическая цепь с соединением фаз приемника 
«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и 
напряжений, векторная диаграмма токов и напряжений.  

4.  Условия симметричного и несимметричного режимов работы 
трехфазной электрической цепи. Назначение нейтрального провода. 
Векторная диаграмма напряжений при несимметричном режиме 
работе приемников, соединенных по схеме «звезда без нейтрального 
провода».  

5.  Расчет магнитных цепей с переменными магнитными потоками.  
6.  Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

электроэнергии в цепях переменного тока.  
Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 

теме: 
Основная литература  
1. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 

бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – С. 97-222, 301-320.  

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 54-111.  
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3. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Текст]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 188 с. 
Дополнительная литература  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – С. 80- 194.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 36-119, 179-192.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 189 с. – 

Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-адрес: http://10.46.0.45).  

 

ТЕМА 3. Трансформаторы 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать назначение, устройство, принцип действия, область 
применения трансформаторов;  

уметь составлять схемы замещения трансформаторов, строить 
векторные диаграммы, внешнюю и рабочую характеристики 
трансформаторов, определять их основные параметры расчетным и 
экспериментальным методами. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по данной теме:  
1. Назначение и области применения трансформаторов. 

Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 
Коэффициент трансформации. Трансформаторная ЭДС.  

2. Классификация трансформаторов. Условные обозначения 
трансформаторов на принципиальных схемах. Паспортные данные 
трансформаторов.  

3. Схемы замещения трансформатора, определение их 
параметров.  

4. Режимы работы трансформатора (холостого хода, короткого 
замыкания, рабочий режим). Внешняя характеристика 
трансформаторов. КПД и мощность потерь в трансформаторе. 
Зависимость КПД трансформатора от нагрузки.  

5. Трехфазный силовой трансформатор: устройство и принцип 
действия. Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 
Пожаровзрывоопасные свойства трансформаторов.  

http://10.46.0.45/
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6. Устройство, принцип действия и основные характеристики 
специальных трансформаторов (измерительные, сварочный, 
автотрансформатор).  

Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 
теме:  

Основная литература  

1. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 
бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – С. 238-300, 322-401.  

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 272-294, 302-349.  

3. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 3. Электрические машины и трансформаторы [Текст]: 
учеб. пособие / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров, И. Г. Сафронова. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 184 с.  
Дополнительная литература  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – С. 195- 277.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 371-482, 505-518.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 189 с. – 

Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-адрес: http://10.46.0.45).  

 

Миниплакаты по теме: 
 

Устройство трехфазного силового трансформатора 

 

 

http://10.46.0.45/
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ТЕМА 4. Электрические машины  
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать назначение, устройство, принцип действия, области 
применения электрических машин постоянного и переменного тока, 
электропривода, их основные параметры и характеристики;  

уметь определять основные параметры электрических машин 
расчетным и экспериментальным методами, строить основные 
характеристики, выбирать мощность, тип и вид электродвигателей для 
электропривода.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по данной теме:  
1. Асинхронные машины. Возбуждение вращающегося 

магнитного поля трехфазной симметричной системой токов.  
2. Назначение и области применения асинхронных машин, их 

достоинства и недостатки. Применение в установках противопожарной 
защиты.  

3. Устройство трехфазной асинхронной машины с 
короткозамкнутым и фазным ротором.  

4. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 
Режимы работы асинхронной машины.  

5. Параметры асинхронного двигателя: скольжение, ЭДС, 
индуцируемые в обмотках статора и ротора, частота вращения ротора, 
номинальный ток, ток ротора, электромагнитный момент.  

6. Зависимость электромагнитного момента двигателя от 
скольжения и напряжения сети. Механическая характеристика 
асинхронного двигателя. Потери энергии в двигателе. КПД и 
коэффициент мощности асинхронного двигателя.  

7. Способы пуска асинхронных двигателей. Регулирование 
частоты вращения ротора асинхронного двигателя.  

8. Синхронные машины: назначение и области применения. 
Достоинства и недостатки синхронных машин. Применение в 
пожарной технике.  

9. Типы синхронных машин и их устройство. Способы 
возбуждения синхронных машин.  

10. Режимы работы синхронной машины (принцип работы 
генератора и двигателя). Потери мощности и КПД синхронных машин. 
Способы пуска синхронных двигателей.  

11. Характеристики синхронного генератора и синхронного 
двигателя.  

12. Устройство машины постоянного тока. Способы возбуждения. 
Области применения машин постоянного тока, их достоинства и 
недостатки.  
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13. Режимы работы машин постоянного тока (принцип работы 
генератора и двигателя). Потери мощности и КПД машин постоянного 
тока.  

14. Характеристики генераторов и двигателей постоянного тока в 
зависимости от схемы возбуждения.  

15. Особенности пуска электродвигателей постоянного тока. 
Способы регулирования частоты вращения якоря.  

16. Коммутация в машинах постоянного тока, ее пожароопасность.  
17. Обобщенная функциональная схема привода. Назначение 

электромеханического привода. Номинальные режимы работы 
электропривода.  

18. Основные типы рабочих механизмов, их механические 
характеристики. Номинальные режимы работы электропривода.  

19. Методика выбора мощности электродвигателей при 
продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном 
режимах работы.  

20. Выбор типа и вида электродвигателей для электропривода.  
Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 

теме:  
Основная литература  

1. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 
бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – С. 238-300, 322-401.  

2. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 272-294, 302-349.  

3. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 3. Электрические машины и трансформаторы [Текст]: 
учеб. пособие / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров, И. Г. Сафронова. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 184 с.  
Дополнительная литература  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – С. 195- 277.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 371-482, 505-518.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 189 с. – 

Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-адрес: http://10.46.0.45).  

 

 

http://10.46.0.45/


20 

 

Миниплакаты по теме: 

 

 

 

Устройство асинхронного двигателя 

 

 

Принцип действия асинхронного двигателя 

 

 

 

 

Способы пуска асинхронного двигателя 
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Устройство синхронной машины 

 

Принцип действия синхронной машины 

 

Устройство машины постоянного тока 
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Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока 
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ТЕМА 5. Элементная база электроники 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать классификацию, назначение, устройство, принцип действия, 
характеристики, области применения электровакуумных и 
полупроводниковых приборов и устройств;  

уметь применять электронные устройства для электрических 
измерений.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по данной теме:  
1. Устройство и принцип действия электровакуумных и 

газоразрядных ламп. Область применения в электронных устройствах.  
2. Устройство и принцип действия полупроводникового диода, его 

характеристики.  
3. Назначение и область применения стабилитрона, варикапа, 

фотодиода, светодиода.  
4. Биполярные транзисторы: устройство, принцип работы, режимы 

работы, схемы включения, коэффициенты усиления. Область применения.  
5. Устройство и принцип действия полевых транзисторов (с 

управляющим р-n-переходом и с изолированным затвором). Область 
применения.  

6. Тиристоры: разновидности, схемы, режимы работы.  
7. Интегральные микросхемы и микроминиатюризация приборов и 

устройств современной электроники.  
8. Источники вторичного электропитания. Схемы и принцип 

действия выпрямителей (однополупериодного, двухполупериодного, 
трехфазного, выпрямителя на тиристоре). Внешние характеристики 
выпрямителей.  

9. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения и тока и его 
стабилизация. Инверторы.  

Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 
теме:  

Основная литература  

1. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 138-228.  

Дополнительная литература  

2. Бобровников, Л. З. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / Л. З. 
Бобровников. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.  

3. Бондарь, И. М. Электротехника и электроника [Текст]: учеб 
пособие / И. М. Бондарь. – М. : ИКЦ «Март», 2005. – 336 с.  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
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2008. – 442-554.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 233-331.  

6. Князева, Т. О. Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс]: курс лекций / Т. О. Князева. – Режим доступа : http://www.school-

knyazkova.ru.  

7. Миловзоров, О. В. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / О. В. 
Миловзоров, И. Г. Панков. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2005. – 

288 с.  
8. Щука, А. А. Электроника [Текст]: учеб. пособие / А. А. Щука. – 

СПб: БХВ–Петербург, 2005. – 800 с 

 

Миниплакат по теме: 
 

 

Принцип работы полупроводникового диода 

 

Устройство полупроводникового диода 

 

 

 

http://www.school-knyazkova.ru/
http://www.school-knyazkova.ru/
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Принцип работы биполярного транзистора 

 

 

 

Принцип работы полевых транзисторов 

 

ТЕМА 6. Основы аналоговой и цифровой электроники 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны:  

знать основы схемотехники цифровых устройств;  
уметь применять электронные устройства для электрических 

измерений.  
Перечень вопросов для подготовки к зачету по данной теме:  
1. Электронные усилители: классификация, основные параметры, 

классы усиления. Основные технические характеристики усилителей. 
Амплитудно-частотные характеристики усилителей.  

2. Принцип работы усилителя низких частот.  
3. Принцип работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-

НЕ. Область применения.  
4. Электронные генераторы: классификация, назначение, область 

применения.  
5. Принцип действия генератора типов LC и RC, ГЛИН.  
6. Виды триггеров, принцип их работы.  
7. Логические автоматы с памятью и без памяти.  
8. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи.  
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Литература, рекомендуемая для подготовки вопросов по данной 
теме:  

Основная литература  

1. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – С. 138-228.  

Дополнительная литература  

2. Бобровников, Л. З. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / Л. З. 
Бобровников. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.  

3. Бондарь, И. М. Электротехника и электроника [Текст]: учеб 
пособие / И. М. Бондарь. – М. : ИКЦ «Март», 2005. – 336 с.  

4. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 
[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – 442-554.  

5. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. – С. 233-331.  

6. Князева, Т. О. Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс]: курс лекций / Т. О. Князева. – Режим доступа : http://www.school-

knyazkova.ru.  

7. Миловзоров, О. В. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / О. В. 
Миловзоров, И. Г. Панков. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2005. – 

288 с.  
8. Щука, А. А. Электроника [Текст]: учеб. пособие / А. А. Щука. – 

СПб: БХВ–Петербург, 2005. – 800 с 

 

 

Миниплакат по теме 

 

 

Предварительный каскад УНЧ 

http://www.school-knyazkova.ru/
http://www.school-knyazkova.ru/
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Схемы автогенераторов 

 

Устройство и принцип действия осциллографа 
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3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ, 

ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЧЕТ И ЭКЗАМЕН 

 

ТЕМА 1. Электрические цепи постоянного тока. Магнитные 

цепи 

1) Электрические цепи постоянного тока 

Практические вопросы билетов по разделу «Электрические цепи 

постоянного тока» включают задачи на применение методов 

эквивалентного преобразования, узловых и контурных уравнений (законов 

Кирхгофа), контурных токов, наложения токов и узлового напряжения с 

целью упрощения схемы замещения линейной электрической цепи 

постоянного тока и определения ее основных параметров: тока, 

напряжения и мощности.  

Рассмотрим примеры решения ряда задач по первому разделу данной 

темы.  

Применение метода эквивалентных преобразований.  

Задача № 1. При заданных сопротивлениях всех потребителей и 

напряжении U определить эквивалентное сопротивление Rэкв цепи и ток I в 

неразветвленной части цепи, приведенной на рис. 1. Задачу решить в 

общем виде. 

 

Рис. 1  

Решение.  

В рассматриваемой цепи (рис. 1) в первую очередь определяются 

группы потребителей, соединенных последовательно или параллельно. 

Определяются эквивалентные сопротивления участков, а схема при этом 
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свертывается (рис. 2).  

Как правило, свертывание схемы целесообразно начинать слева 

направо, постепенно приближаясь к источнику питания. Очевидно, что 

резисторы R7 и R8 соединены параллельно, так как напряжение на них 

одинаковое. 

Следовательно, их общее сопротивление (рис. 2, а):  

7 8
78

7 8

R R
R

R R

 

 

Рис. 2 

Сопротивление этой группы (R78) соединено последовательно с 

резистором R6, следовательно, общее сопротивление    

6 8 6 78R R R   (рис. 2,б). 

Сопротивление R6-8 соединено параллельно с резистором R5 (в точках 

ВБ), следовательно, общее сопротивление (рис. 2, в): 

5 8 5 6 8 5 6 8( ) / ( ).R R R R R  

Сопротивление R5-8 соединено последовательно с резистором R4, 

следовательно, общее сопротивление  
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4 8 4 5 8R R R  (рис. 2, г). 

Это сопротивление подключено к резистору R3 (в точках АБ), 

следовательно, общее сопротивление (рис. 2, д): 

3 4 8
3 8

3 4 8

R R
R

R R
 

Сопротивление R6-8 соединено последовательно с резисторами R7 и 

R8, следовательно, общее (эквивалентное) сопротивление цепи Rэкв 

(рис. 2,е) определяется выражением:  

1 3 8 7.эквR R R R  

Тогда по закону Ома ток в неразветвленной части цепи определяется 

выражением: 

.
экв

U
I

R

 

Задача № 2. В электрической схеме (рис. 3) известны 

1 1 2 3 4 5, , , , , .I R R R R R  Определить ЭДС источника ε, напряжение на элементах 

цепи 1( , , , )AB BC ACU U U U  и токи во всех ветвях схемы 2 3 4 5( , , , ),I I I I  а также 

мощность каждого резистора. Задачу решить в общем виде. 

 

Рис. 3 

Решение.  

На схеме изображено смешанное соединение элементов. Ток 

0I проходит через источник и создает падение напряжения на резисторе 1R , 

т.е. 1 1 1U I R . Тот же ток создает падение напряжения между точками АC, 

т.е. 1AC ACU I R . Таким образом, ЭДС источника складывается из падений 
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напряжения, т.е. 

1 .ACU U  

Напряжение 1U  мы уже знаем, как находить. Для нахождения 

напряжения между точками АВ и токов 1 2 3 4 5, , , ,I I I I I  произведем 

свертывание схемы и определим общее сопротивление АCR .  

Первый шаг: заменяем параллельно соединенные сопротивления 3R и 

4R  эквивалентным сопротивлением 34R : 

4 3
34

4 3

.
R R

R
R R

 

Получаем следующую схему: 

 

Рис. 4 

Второй этап: сопротивления 2R  и 34R  соединены последовательно 

(рис. 4), поэтому их можно преобразовать в сопротивление 234 :R  

234 2 34R R R  

Получаем схему (рис. 5): 

 

 

Рис. 5 

Третий этап: заменяем параллельно соединенные сопротивления 

234 5 и R R  эквивалентным сопротивлением АCR : 
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234 5

234 5

.AC
R R

R
R R

 

Определяем напряжение ACU : 

1 .AC ACU I R  

Определяем ЭДС источника: 

1 .ACU U  

Искомые токи находим, используя закон Ома: 

2

234

;ACU
I

R

 

5 2 34 2 2.

5

; илиAC
BC BC AC

U
I U I R U U I R

R

 

3 4

3 4

; ;BC BCU U
I I

R R

 

2 34 2 2.илиBC BC ACU I R U U I R
 

3 4

3 4

; ;BC BCU U
I I

R R

 

Мощность каждого участка определяется выражением 
2 ,P U I I R  следовательно, 2 2

1 1 1, 2 2 2P I R P I R   и т.д. 

Задача № 3. В электрической схеме (рис. 6) 

1 2 4 5   2 Ом,R R R R 3 4Ом,R  ЭДС источника 10 B. Определить 

эквивалентное сопротивление цепи и ток в неразветвленной части цепи, 

путем преобразования «звезды» в «треугольник». 

 

Рис. 6 

Схема содержит два вида соединения приемников: две звезды 
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(сопротивления 
1 2 3, ,R R R  и сопротивления 

3 4 5, ,R R R ) и два треугольника 

(сопротивления 
1 3 5, ,R R R  и сопротивления 

2 3 4, ,R R R ). В данной схеме 

целесообразно преобразовать звезду в треугольник (рис. 7). Это 

эквивалентное преобразование позволит преобразовать схему до 

простейшего вида в меньшее количество этапов за счет появления в схеме 

параллельного соединения элементов. 

 

Рис.7 

Прежде, чем приступить к решению задачи, необходимо 

произвольно нанести на схему направление токов во всех ветвях схемы. 

Решение:  

1. Заменяем звезду, включающую сопротивления 1 2 3, ,R R R  в треугольник, 

включающий сопротивления 12 23 31, , :R R R  

1 2
12 1 2

3

2 3
23 2 3

1

1 3
31 3 1

2

2 2
2 2 4 1 5 ;

4

2 4
2 4 6 4 10  ;

2

2 4
2 4 6 4 10  ;

2

R R
R R R Oм

R

R R
R R R Oм

R

R R
R R R Oм

R

 

Получаем схему (рис. 8): 

 

Рис. 8 

2. Продолжаем дальнейшее упрощение схемы. После эквивалентного 
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преобразования звезды в треугольник мы получили схему, в которой 

сопротивления 513  и R R  соединены параллельно, как и сопротивления 

423  и .RR  Следовательно, мы можем произвести соответствующие 

преобразования в целях дальнейшего упрощения схемы: 

5 31
315

5 31

4 23
234 315

4 23

210
1,7 ;

2 10

210
1,7 .

2 10

R R
R Ом

R R

R R
R R Ом

R R

 

Получаем схему (рис. 9): 

 

Рис. 9 

3. Теперь сопротивления 4315 23 и RR  соединены последовательно (см. 

рис. 9), поэтому их можно преобразовать в сопротивление 1 5 :R  

1 5 234 315 1,7 1,7 3,4 .R R R Ом  

Получаем схему (рис.10): 

 

Рис. 10 

4. Заменяем параллельно соединенные сопротивления 512 1 и RR  

эквивалентным сопротивлением :общR  

12 1 5

12 1 5

5 3,4
2 ;

5 3,4
общ

R R
R Ом

R R
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Получаем схему (рис. 11): 

 

Рис. 11 

5. По закону Ома: 

0

10
5 .

2общ

I А
R

 

Задача №4. В электрической схеме (рис. 

12) 1 2 3 4 510 Ом, 30 Ом, 60 Ом, 4 Ом, 22 Ом, R R R R R ЭДС 

источника 10 Ом. Определить ток в неразветвленной части цепи путем 

преобразования «треугольника» в «звезду». 

 

Рис. 12 

Схема содержит два вида соединения приемников: две звезды 

(сопротивления 1 3 4,  ,  R R R  и сопротивления 2 3 5,  ,  R R R ) и два треугольника 

(сопротивления 3 4 5,  ,  R R R  и сопротивления 1 2 3,  ,  R R R ). В данной схеме 

целесообразно преобразовать любой из треугольников в звезду. Это 

эквивалентное преобразование позволит преобразовать схему до 

простейшего вида в меньшее количество этапов за счет появления в схеме 

последовательного и параллельного соединения элементов. Прежде, чем 

приступить к решению задачи, необходимо произвольно нанести на схему 

направление токов во всех ветвях схемы.  

Решение:  
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1. Заменяем треугольник, включающий сопротивления 1 2 3,  ,  R R R  в 

звезду, включающий сопротивления 12 23 31, , :R R R  

1 2
12

1 2 3

2 3
23

1 2 3

1 3
31

1 2 3

10 30 300
3 ;

10 30 60 100

30 60 1800
18 ;

10 30 60 100

10 60 600
6 ;

10 30 60 100

R R
R Ом

R R R

R R
R Ом

R R R

R R
R Ом

R R R
 

Получаем схему (рис. 13): 

 

Рис. 13 

2. Продолжаем дальнейшее упрощение схемы. После эквивалентного 

преобразования треугольника в звезду мы получили схему, в которой 

сопротивления 31 4 23 5 и ,   и R R R R  соединены последовательно. 

Следовательно, мы можем произвести соответствующие преобразования в 

целях дальнейшего упрощения схемы (рис. 14): 

314 31 4

235 23 5

6 4 10 Ом;
18 22 40 Ом;

R R R

R R R

 

 

Рис. 14 

3. Определим общее сопротивление цепи 
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314 235
1 5

314 235

10 40 400
8 .

10 40 50

R R
R Ом

R R
 

Получаем схему (рис. 15): 

 

Рис. 15 

4. Теперь сопротивления 
12R  и 

1 5R  соединены последовательно 

(см. рис. 15), поэтому их можно преобразовать в сопротивление :общR  

1 5 12 3 8 11 .общR R R Oм  

Получаем схему (рис. 16): 

 

Рис. 16 

5. По закону Ома ток в неразветвленной части цепи: 

0

2,2
0,2 .

11общ

I А
R

 

Применение метода узловых и контурных уравнений (законов 

Кирхгофа).  

Задача № 5. В цепи постоянного тока (рис. 17) определить токи 1I  и 

2I  величину ЭДС 2  методом узловых и контурных уравнений (законов 

Кирхгофа), если известны: 1 3 1 2130 , 20 , 1 , =6 .B R Ом R R Ом I A   
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Рис. 17 

Решение.  

Зададим направления обхода контуров для составления узловых и 

контурных уравнений (рис. 18). Так как нам известна величина ЭДС 

источника 1,  одно из уравнений составим для неэлементарного контура, 

включающего ветви с током 1I  и током .I  

 

Рис. 18 

Используя первый и второй законы Кирхгофа, составим уравнения: 

узловое (по первому закону Кирхгофа): 

1 2 0;I I I  

контурные (по второму закону Кирхгофа): 

1 2 1 1 2 2

1 1 1

;

.

R I R I

R I RI

 

Решая эти уравнения, находим: 1 2 210 , 4 , 116 .I А I A B  

Применение метода контурных токов.  

Задача № 6. Для электрической цепи, изображенной на рис. 19, 

задайте направление обхода контуров рядом с обозначением контурных 

токов и предположительное направление токов в ветвях схемы. 

Обозначьте все узлы и контуры. Составьте необходимое и достаточное 

количество уравнений для нахождения токов во всех ветвях схемы, 

используя метод контурных токов. Составьте баланс мощностей для 

данной цепи в общем виде при условии заданного направления токов в 

ветвях схемы. 
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Рис. 19 

Решение.  

1. Обозначим узлы и контуры схемы. Зададим направление обхода 

элементарных контуров и предположительное направление токов в ветвях 

схемы (рис. 20) 

 

Рис. 20 

2. Составим уравнения, используя метод контурных токов: 

для контура адбе: 1 1 3 4 3 4.( )A B CI R R R I R I R  

для контура бдсж: 2 2 3 5 3 5.( )A А CI R R R I R I R  

для контура apbc: 4 5 6 4 5.0 ( )C A BI R R R I R I R  

3. Составим баланс мощностей: 
2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6.I I I R I R I R I R I R I R  

Задача № 7. Известны контурные токи 3 , 4 , 5 A B CI A I A I A  

(рис. 21). Задайте направления контурных токов и определите реальные 

токи во всех ветвях схемы. Проверьте правильность их нахождения, 

используя первый закон Кирхгофа. Составьте уравнение баланса 

мощностей в общем виде. 
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Рис. 21 

Решение.  

1. Зададим направление обхода элементарных контуров (рис. 22). 

 

Рис. 22 

2. Определим токи во всех ветвях схемы и зададим их направление в 

ветвях схемы согласно расчетам: 

1

2

6

3 .

4 .

5 .

A

B

C

I I A

I I A

I I A

 

4

3

5

5 3 2 .

4 3 7 .

5 4 1 .

C A

B A

C B

I I I A

I I I A

I I I A

 

 

 

 

 

Получаем схему со следующими направлениями токов в ветвях 

схемы (рис. 23): 
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Рис. 23 

3. Проверку правильности нахождения токов в ветвях схемы 

осуществляем, используя первый закон Кирхгофа, например, 

1 6 4 5 2 3.I I I  

4. Составим баланс мощностей в общем виде при условии 

полученного направления токов в ветвях схемы: 
2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6.I I I R I R I R I R I R I R  

Применение метода наложения токов.  

Задача № 8. Определить методом наложения ток I  в электрической 

цепи постоянного тока (рис. 24), если сопротивление резистора 

4 Oм,R ЭДС генератора 
1 36 В,  внутреннее сопротивление 

01 0,3 Ом,R  ЭДС аккумуляторной батареи 
2 12 ,В  внутреннее 

сопротивление 
02 0,01 ОмR  

 

Рис. 24 

Решение.  

Ток в цепи резистора R при ЭДС 2 0  (рис. 25, а) по закону Ома для 

всей цепи: 

1

01 02

36
8,35 A.

0,3 4 0,01
I

R R R

 

Ток в цепи резистора R при ЭДС 1 0  (рис. 25, б) по закону Ома для 
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всей цепи: 

2

01 02

12
2,09 A.

0,3 4 0,01
I

R R R

 

Ток в электрической цепи при наличии обоих источников питания: 

8,35 2,09 6,26 A.I I I  

 

Рис. 25 

Задача № 9. Определить методом узлового напряжения (рис. 26) 

токи  1 2, ,I I I  в ветвях электрической цепи и составить баланс мощностей, 

если два источника постоянного тока с ЭДС 1 2 115 B  и внутренними 

сопротивлениями 01 020,2 Ом и 0,4 ОмR R  включены параллельно на 

нагрузку 5 Ом.нR  

 

Рис.26 

Решение.  

Проводимости ветвей электрической цепи: 

1

01

1 1 1 1
0,5 Ом, 0,2 Ом,

0,2 5
H

H

G G
R R

 

3

02

1 1
2,5 Ом.

0,4
G

R

 

Узловое напряжение, действующее между узлами 1 и 2 цепи: 
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1 1 2 2
12

1 2 3

115 5 115 2,5
112 B

0,5 0,2 2,5

G G
U

G G G

 

Принимаем положительные направления токов в ветвях в 

соответствии с рис. 26. По второму закону Кирхгофа для ветви генератора 

с ЭДС можно записать следующее уравнение электрического равновесия: 

12 01 1 1U R I , откуда 

1 12
1 1 12 1

01

( ) (115 112) 5=15 A.
U

I U G
R

 

Аналогично записывают уравнение для ветви с ЭДС 2  для 

определения тока: 

12 12
2 2 12 2

02

( ) (115 112) 2,5 = 7,5 A.
U

I U G
R

 

Ток в цепи резистора нR  в соответствии с законом Ома: 

12
3

112
22,4 A.

5H

U
I

R

 

Составляем баланс мощностей: 

2 2 2

1 1 2 2 1 01 2 02 3 .HI I I R I R I R  

Подстановка числовых значений позволяет сделать вывод, что 

баланс мощностей сошелся, т.к. 2587,5 Вт 2587,5 Вт. 
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Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или впишите 

правильный ответ) 
Место соединения трех и более 
ветвей называется… 

контуром 

полюсом 

узлом 

деревом 

Контуром электрической цепи 
называют… 

часть цепи с двумя выделенными 
зажимами 

замкнутый путь, проходящий через 
несколько ветвей и узлов 

совокупность ветвей, 
соединяющих все узлы  
участок цепи с одним и тем же 
током 

По закону Ома для участка цепи 
2

2

I RU

P RI

U
P

R
U

I
R

 

Первому закону Кирхгофа 
соответствует уравнение … 2

0

0

U

I RI

RI

I

 

Второму закону Кирхгофа 
соответствует уравнение … 2

0

0

U

I RI

RI

I

 

Балансу мощностей соответствует 
уравнение … 2

0

0

U

I RI

RI

I

 

При увеличении напряжения на 
концах проводника в 2 раза сила тока 
в проводнике … 

Уменьшится 2 раза  
Увеличится в 2 раза  
Увеличится в 4 раза  
Уменьшится в 4 раза 
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Если 60 , 10 ,В R Ом  то ток I 
источника равен ___  

2  

3  

4  

6 

Уравнение баланса мощностей имеет 
вид … 

 

2 2 2

1 2 01 02

2 2 2

1 2 01 02

2 2 2

1 2 01 02

1 2 01 02

I I R I RI R I

I I R I RI R I

I I R I RI R I

I I R I RI R I

 

Для одного из контуров справедливо 
уравнение по второму закону 
Кирхгофа? 

 

3 4 3 3 4 4

3 4 1 1 2 2

2 3 4 2 2 3 3 4 4

1 2 1 1 2 2

I R I R

I R I R

I R I R E R

I R I R

 

Для одного из узлов справедливо 
уравнение по первому закону 
Кирхгофа 

 

6 5 4

1 4 5

1 2 3

4 5 6

0

0

0

0

I I I

I I I

I I I

I I I

 

Определите ток 2I  в приведенной 
схеме, если 1 58 , 3 .I A I A  

 
 

 

 

2

2

2

2

11 .

24 .

5 .

2,6 

I А
I А
I А
I А
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Если показания приборов 
20 , =5 ,U B I A  то входное 

сопротивление пассивного 
двухполюсника … 

 
 

____ Ом. 
 

Если амперметр показывает значение 
тока 4 , I А то при 0,2 R кОм  

показание вольтметра равно …. 

 

____ В. 
 

ЭДС источника 100 ,В  

напряжение на резисторе НR  

90 ,U B  тогда на резисторе 
втR источника тратится ____% 

энергии 

 

____ %. 

 

Неоновая лампа мощностью 5 Вт,P  

рассчитанная на напряжение 

100 B,U  потребляет в 
номинальном режиме ток 

____ .I мА  

500  

0,5  

0,02  

50 

ЭДС источник 100 В,  2 Ом,втR  

ток в цепи 10 A.I  Тогда напряжение 
на резисторе  нR U  равно 

 

____ В. 
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В пассивной цепи  
130 B, 5 Ом,  20 Ом.вт НR R Оп

ределить КПД источника. 

 

____ %. 

При напряжении 40 BU  

статическое сопротивление 
нелинейного элемента с заданной 
ВАХ равно … 

 

______ Ом. 

Вольт - амперная характеристика 
U=f(I) нелинейного элемента имеет 
максимум при токе 5 А и напряжении 
350 В. Дифференциальное 
сопротивление элемента при этом 
равно … 

нулю 

70 Ом 
-70 Ом 

бесконечности 

Нелинейный элемент с заданной 
ВАХ и линейный элемент с 
сопротивлением 20 R Ом  

соединены последовательно. Если 
напряжение на нелинейном элементе 
равно 100 ,В  то напряжение, 
приложенное к цепи, равно ___ В. 

 
 

4  

100  

160  

220 
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При токе 5 AI напряжение на 
нелинейном элементе равно 55 B. 

При возрастании тока на 1 A  

напряжение становится равным 50 В. 
Дифференциальное сопротивление 
элемента при напряжении 55 В 

приблизительно равно … 

5 Ом  
– 5 Ом  
1 Ом  
нулю 

Найдите значение статического 
сопротивления при токе 2 А  для 
нелинейного элемента, ВАХ которого 

приведена на рисунке. 

 

15 Ом.  
30 Ом.  
0,13 Ом.  
0,06 Ом. 

Два нелинейных резистивных 
элемента, имеющих одинаковые 
вольт-амперные характеристики, 
соединены последовательно. Если 
напряжение на входе цепи 

20 В,ВХU  ток в цепи равен… 

 

____ А. 

Вольт-амперная характеристика 
нелинейного элемента задана 
уравнением 22 4 2.U I I  Тогда при 
токе 4 I A  дифференциальное 
сопротивление элемента равно … 

_____ Ом. 

Заполните таблицу числовыми 
значениями тока и напряжения, если 
в электрической цепи присутствует 
нелинейный элемент. Каково будет 
его статическое сопротивление в 
последней точке ВАХ? 

 

_____ Ом. 



49 

 

Если 1 2 33 ,  2 ,  5 ,I A I A I A то 
источники ЭДС работают … 

 

все в режиме генератора  
все в режиме активного приемника 

1
, 

2
– в режиме активного 

приемника, 
3
– в режиме 

генератора  
1
, 

2
– в режиме генератора, 

3
– в 

режиме активного приемника 

На изображенной схеме 
сопротивления 1 2 3,  и R R R  соединены 
… 

 

звездой  
треугольником  
последовательно  
параллельно 

На изображенной схеме 
сопротивления 2 3 5,  и R R R  соединены 
… 

 

звездой  
треугольником  
последовательно  
параллельно 

Требуется изготовить новогоднюю 
гирлянду из одинаковых ламп 
напряжением 3,5 В. Сколько 
потребуется ламп? 

 

 

_______ ламп 
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Падение напряжения на участке bс 

равно…В. 

 

20  

28  

48  

60 

Эквивалентное входное 
сопротивление эR  цепи равно … 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1

1 1 1

1

R R R

R R R

R R R

R R R

R R R  

В домашнюю розетку через 
удлинитель включены холодильник 

мощностью 300 Вт, стиральная 
машина мощностью 2,5 кВт и СВЧ-

печь мощностью 1,5 кВт. Определить 
общий ток в цепи и ток каждого 
потребителя. 

 

I=_____.  

I1=____. 

I2=____.  

I3=____. 

Активные элементы электрической 
цепи обозначены условными 
обозначениями … 
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На каком рисунке изображено 
правильное подключение всех трех 
измерительных приборов: 
амперметра, вольтметра и ваттметра? 

 

 

 
 

 

Дополните схему электрической цепи 
условными обозначениями 
измерительных приборов. Какие 
показания будут на вольтметре и 
ваттметре, если аккумуляторная 
батарея, обладает внутренним 
сопротивлением  

0 0,5  при ЭДС =60 ,r Ом В  а 
показание амперметра составляет 
4 А. Указать звездочками 
расположение генераторных зажимов 
у ваттметра 

____ В, ____ Вт. 

 

Напряжение между зажимами ветвей 
для приведенной схемы равно … 

 

 

_______ В 

При заданной ВАХ приемника его 
сопротивление равно … 

 

___ Ом. 
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Определите эквивалентное 
сопротивление цепи, изображенной 
на рисунке, если 

1 2 3 4 5 5 ОмR R R R R  

 

___ Ом. 
 

Определите эквивалентное 
сопротивление электрической цепи, 
изображенной на рисунке, если все 
резисторы в ней имеют одинаковое 
сопротивление R. 

 

.

/ 3.

3 / 2.

3 .

экв

экв

экв

экв

R R

R R

R R

R R

 

Определите показание амперметра, в 
приведенной электрической цепи. 

 

___ А. 

Определите показание амперметра, в 
приведенной электрической цепи. 

 

___ А. 

Определите ток в неразветвленной 
части цепи I, если 

1 2 310 ,  4 Ом, 4 Ом, 2 Ом.U B R R R

 

 

___ А. 
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Сколько узловых и контурных 
уравнений необходимо составить для 
определения неизвестных токов в 
этой схеме? 

 

1 узловое, 2 контурных.  
2 узловых, 2 контурных.  
2 узловых, 3 контурных.  
3 узловых, 3 контурных 
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2) Магнитные цепи 

Задачи, предусмотренные в билетах по данному разделу темы № 1, 

направлены на проверку уровня сформированности умений обучающихся 

рассчитывать однородные и неоднородные неразветвленные магнитные 

цепи. Формулы для расчета основных параметров магнитной цепи 

приведены в таблице. При решении этих задач в качестве приложения 

используются кривые намагничивания, приведенные на рис. 27. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:1 - литая сталь, 
                           2 - листовая электротехническая сталь 1512 (горячекатаная),  
                           3 - листовая электротехническая сталь 3411 (холоднокатаная),  
                           4 - листовая электротехническая сталь 1212 (горячекатаная),  
                           5 - листовая электротехническая сталь 1410 (горячекатаная).  

Рис. 27 
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 Таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 
магнитного 

поля 

Провод с током Тороид Цилиндрическая катушка 
(соленоид) 

 

 
 

Магнитная 
индукция 

В точке, 
лежащей на 
окружности 
вокруг 
провода: 

.
2

a

I
B

r

 

Внутри 
провода на 
расстоянии а 

от оси провода: 

22
a

I
B r

a

 

Внутри магнитопровода в 
любой точке окружности: 

где длина контура,  м.

,a

I w
B

l
l  

 

На средней линии тороида: 
0 ,где d ( ) / 2.

2
r ср н вн

ср

I w
B d d

d

 

Внутри 
магнитопровода: 

где длина сердечника, м.

,a

I w
B

l
l

 

В точке на осевой 
линии: 

1 2(cos cos )
2

a

I w
B

l

 

Напряженность 
магнитного 

поля 

В точке, 
лежащей на 
окружности 
вокруг 
провода: 

.
2

I I
H

l r

 

Внутри 
провода на 
расстоянии a 
от оси провода: 

22

I
H r

a

 

,  где l - длина контура, м.

2 ( )ср H вн

I w
H

l
l d d d

 

На осевой линии 
катушки в ее 
центральной части 

где –  длина сердечника, м

,

l

I w
H

l

 В точке на осевой 
линии: 

1 2(cos cos )
2

I w
H

l
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Рассмотрим примеры решения задач.  

Задача № 10. Кольцевой сердечник из литой стали (рис. 28) с 

равномерно распределенной катушкой имеет размеры: внутренний 

диаметр d=20 см, наружный диаметр D=24 см и воздушный зазор δ=2 мм. 

Определить магнитодвижущую силу F, необходимую для создания в 

воздушном зазоре магнитной индукции В=1 Вб/м2
 . 

 
Рис.28 

 

Решение.  

Напряженность магнитного поля в сердечнике магнитопровода 

определяется по кривой намагничивания В (Н) для литой стали (см. 

рис. 27). Пренебрегая потоками рассеяния, принимаем, что магнитная 

индукция в воздушном зазоре и в стали одинакова:  
2

0 1 Вб/м 1 Тл,cB B чему соответствует 700 А/м.cH  

Средняя длина магнитной силовой линии кольцевого 

магнитопровода: 

( ) (24 20)
3,14 69,2 см.

2 2
ср ср

D d
l D

 

Напряжѐнность магнитного поля в воздушном зазоре: 

6

0 0 0 0 7

0, 0

1
/ / 0,8 10 /  (так как абсолютная

4 10

магнитная проницаемость а для воздуха 1,  то .

a

a r a

H B B A м
 

 

Определяем магнитодвижущую силу катушки исходя из закона 
полного тока: 

6 3

0 700 0,69 0,8 10 2 10 2083 ,c срIw H l H A  
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Где 69,2 0,2 69  - средняя длина магнитопровода 
без воздушного зазора.

срl l см    

 

Задача № 11. В неразветвленной магнитной цепи с длиной средней 

линии 0,4 м и воздушным зазором 0 2 мм  необходимо создать 

магнитную индукцию 1,6 .В Тл  Магнитопровод выполнен из 

электротехнической стали 1512 (рис. 29). Определить напряженность поля 

в магнитопроводе и воздушном зазоре, ток намагничивающей обмотки с 

числом витков  300.w  

 
Рис. 29 

Решение.  

Определяем напряженность магнитного поля в воздушном зазоре 

6

0 0 0 0 7

1,6
/ / 1,27 10 .

4 10
a

А
H B B

м
 

 

По приложению (см. рис. 27) находим напряженность поля 
магнитопровода 6000 / .Н А м  

Намагничивающая сила обмотки по закону полного тока 

 
66000 0,4 1,27 10 0,002 4928 .I A  

  

Токи обмотки 

 
/ 4928 / 300 16,43 .I F A  
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Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или впишите 

правильный ответ) 
Магнитодвижущая сила (МДС) 
катушки, имеющей W витков, с током 
I равна … 

 

0

C C

b

I

WI

H l

B
l

 

Магнитный поток Ф через площадь S 

равен … 

1

S

aS

S

S

BdS

B
dS

BdS

dS
B

 

В изображенной магнитной цепи 
магнитное сопротивление 
воздушного зазора 

__,мвR магнитное сопротивление 
ферромагнитного участка __.мсR  

 

0 0

0

0

0 0

;

;

;

;

в c

r

в c

r

r

в c

r

в c

l l

s s

l l

s s

s s

l l

s s

l l  

Неразветвленной однородной 
является магнитная цепь … 
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Магнитопроводы электромагнитных 
устройств не выполняют из … 

низкоуглеродистой 
электротехнической стали 

листовой электротехнической 
(железокремнистой) стали 
железоникелевых сплавов 
(пермаллоев)  
электротехнической меди 

Для уменьшения потерь от 
гистерезиса магнитопроводы 
электротехнических устройств 
переменного тока выполняют из … 

ферромагнитных материалов с 
широкой петлей гистерезиса  
ферромагнитных материалов с 
узкой петлей гистерезиса  
тонких изолированных друг от 
друга листов электротехнической 
стали  
ферромагнитных материалов с 
большим удельным электрическим 
сопротивлением 

...
l

Hdl  

По закону полного тока 

 
 

 

I1-I2 
I1+I2 
I1+I2+I3 
I1-I2+I3 
 

При 21 , 6 ,B Тл S см  магнитных 
напряжениях на ферромагнитном 
участке 360 АмвU  и воздушном 
зазоре 500 АмвU эквивалентное 
магнитное сопротивление цепи  

1/ Гн.мR  

 
 

 

 

 

 

4

4

4

4

60 10

83 10

100 10

143 10

 



60 

 

В изображенной магнитной цепи 
при 1 Тл,B  длине воздушного 
зазора  

0,628 ммвl  магнитное напряжение 
на воздушном зазоре ____  A.мвU  

 
 

 

360  

430  

500  

860 

В изображенной магнитной цепи с 
заданной таблицей кривой 
намагничивания 

 
при 1 Тл,B  средней длине 
магнитной линии в ферромагнитном 
участке  

80 cl см  – магнитное напряжение на 
ферромагнитном 
участке ____  A.мcU  

 
 

 

360  

430  

500  

860 

4 105 1/Гн, Ф=1 мВб, тогда 
F равна...

mR   

 

___А. 

Магнитное поле, во всех точках 
которого векторы магнитной 
индукции В равны по величине и 
параллельны, называется 

 

 

 

 

 

Однородным равномерным 
соленоидальным стационарным 
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В магнитной цепи длина l равна 40 
см, число витков 400,  ток 1 A.w I  

Тогда, создаваемая током I 
напряженность магнитного поля Н 

равна … 

 
 

___А/м. 

Магнитной индукцией В является 
величина, измеряемая в … 

Вб  
А/м  
Тл  
А 

Векторной величиной, 
характеризующей индукционное и 
электромеханическое (силовое) 
действие магнитного поля, является 

магнитный потенциал м  

магнитная индукция В  
магнитный поток Ф  

напряженность магнитного поля Н 

Физической величиной, 
определяемой по силе, действующей 
со стороны магнитного поля на 
движущуюся в этом поле, 
заряженную частицу, является … 

Магнитная индукция В.  

Напряженность электрического 
поля Е.  

Намагниченность М.  

Напряженность магнитного поля Н 

Для создания в замкнутом сердечнике 
магнитной индукции 

0,4 ТлВ  предпочтительнее ____, а 
для создания магнитной индукции 

0,1 Тл___...B  

 

пермаллой, пермаллой  
пермаллой, сталь 

сталь, пермаллой  
сталь, сталь 

Принцип непрерывности магнитного 
поля выражает интегральное 
соотношение … 

0

Hdl I

Ф Bds

Bds

d
L

dt
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В ферромагнитных веществах 
магнитная индукция В и 
напряженность магнитного поля Н 
связаны соотношением 

0

0

a

a

B H

H
B

B H

H
B

 

Законом Ома для магнитной цепи 
называется уравнение… m m

m m

m

m m

I w FФ
U U

I w FФ
R R

RI wФ
I w F

Ф IwR FR

 

Формулировка «На всякий проводник 
с током, помещѐнный в магнитное 
поле, действует электромагнитная 
сила» соответствует закон 

 

Ампера  
Электромагнитной индукции  
Полного тока  
Ленца 

Формулировка «Намагничивающая 
сила Н вдоль контура равна полному 
току, проходящему сквозь 
поверхность, ограниченную этим 
контуром» соответствует закону 

 

Ампера  
Электромагнитной индукции  
Полного тока  
Ленца 

Формулировка «В проводе, который 
при движении в магнитном поле 
пересекает магнитные линии, 
возбуждается ЭДС, которая 
называется ЭДС электромагнитной 
индукции» соответствует закону 

 

Ампера  
Электромагнитной индукции  
Полного тока  
Ленца 
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ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

Задачи по данной теме посвящены расчетам линейных 

электрических цепей однофазного и трехфазного синусоидального тока. 

Рассмотрим ряд из них.  

Расчѐт электрических цепей однофазного синусоидального тока.  

Задача № 12. Дана электрическая цепь однофазного 

синусоидального переменного тока с последовательным соединением 

приемников (рис. 30). Определить ток в цепи, напряжение на всех 

элементах цепи, полную мощность и построить векторные диаграммы, 

если известны: f=50 Гц, R=4 Ом, L=40 мГн, С=200 мкФ, U=100 В, U =20˚. 

 

Рис. 30 

 Решение.  

1. Определяем реактивные сопротивления электрической цепи:  

Индуктивное сопротивление: 
32 2 3,14 50 40 10 12,6 Ом.LX fL L  

 Алгебраическая запись данного сопротивления – j12,6 Ом, 

показательная – 12,6еj90˚
 Ом.  

 Емкостное сопротивление: 

6

1 1
16 Ом.

2 2 3,14 50 200 10
LX

fC

 

Алгебраическая запись данного сопротивления – (–j16) Ом, 

показательная – 16е–j90˚
 Ом.  

2. Записываем полное сопротивление цепи: 

4 12,6 16 4 3,4 Ом.L CZ R jX jX j j j  
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Данная запись представляет собой алгебраическую форму записи 

полного сопротивления цепи в комплексной форме. В алгебраической 

форме комплексные числа удобно складывать и вычитать. Для совершения 

действий умножения и деления необходимо алгебраическую форму 

перевести в показательную форму записи комплексного числа. Для этого 

сначала определим модуль полного сопротивления цепи: 
2 2 2 24 3,4 5,2 .Z R X Ом  

Определяем угол φ для записи поворотного множителя: 

1 3,4
arc tan 40 .

4

X X
tg

R R

 

Тогда запись полного сопротивления в показательной форме будет 

следующей: 
405,2 .jZ e  

3. Так цепь представляет собой последовательное соединение 

элементов, то ток во всех элементах цепи будет одинаковый. Определяем 

ток в цепи, используя закон Ома: 
20

60

40

100
19,2  .

5,2

j
j

j

U e
I e A

Z e

 

4. Определяем напряжения на резисторе, катушке индуктивности и 

конденсаторе, используя закон Ома: 
60 60

60 90 150

60 90 30

19,2 4 77  .

19,2 12,6 242  .

19,2 16 307,2  .

j j
R

j j j
L L

j j j
C C

U I R e e B

U I X e e e B

U I X e e e B

 

5. Определяем полную мощность цепи, подставляя ток в формулу в 

сопряженном виде, т.е. заменив знак в угле поворотного множителя на 

противоположный: 
* 20 60 40100 19,2 1920  .j j jP U I e e e BA  

Запишем полную мощность в алгебраической форме, используя для 
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ее получения тригонометрическую запись комплексного числа: 

1920cos( 40 ) 1920sin( 40 ) 1471 1234 .P j j BA  

Из формулы видно, что в цепи преобладает активно-ѐмкостный 

характер нагрузки.  

Построим векторные диаграммы тока и напряжений для заданной 

электрической цепи. Для этого запишем показательные формы тока в цепи 

и напряжений на всех элементах цепи: 
60

60

150

30

19,2 .

77 .

242 .

307,2 .

j

j
R

j
L

j
C

I e A

U e B

U e B

U e B

 

Построение векторной диаграммы начинаем с построения вектора 

тока. Так как цепь представляет собой последовательное соединение 

элементов, ток во всех элементах цепи одинаковый.  

Задаем масштаб векторов тока и напряжения: 

:1 5 .

:1 100 .

I

U

m см A
m см B

 

На комплексной плоскости откладываем вектор тока длиной 

19,2/5=3,84 см под углом 60˚ в I четверти комплексной плоскости, 

откладывая угол от оси абсцисс. 

 

На комплексной плоскости сначала изображаем вектор напряжения 

на резисторе длиной 77/100=0,7 см под углом 60˚ в I четверти комплексной 

плоскости, откладывая угол от оси абсцисс. Как видно из векторной 
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диаграммы, вектор напряжения на резисторе RU  совпадает с вектором тока 

в цепи. 

 

Откладываем вектор напряжения на катушке индуктивности LU . 

Данный вектор длиной 242/100=2,4 см откладываем во II четверти 

комплексной плоскости под углом 150˚ от оси абсцисс. Как видно из 

векторной диаграммы, вектор напряжения на катушке индуктивности LU  

опережает вектор тока в цепи на угол 90˚. 

 

Откладываем вектор напряжения на конденсаторе СU . Данный 

вектор длиной 307/100=3 см откладываем в IV четверти комплексной 

плоскости под углом –30˚ от оси абсцисс. Как видно из векторной 

диаграммы, вектор напряжения на конденсаторе СU  отстает от вектора 

тока в цепи на угол 90˚. 

 

Методом переноса векторов строим на комплексной плоскости 

вектор напряжения U, приложенного цепи. К концу вектора RU  переносим 

вектор напряжения LU , а к концу вектора LU  переносим вектор 
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напряжения СU . Путем соединения начала вектора RU  и конца вектора СU  

получаем вектор U. Как видно из векторной диаграммы, вектор U равен 

примерно 100 В и находится под углом 20˚. 

 

Данную векторную диаграмму можно построить в следующей 

последовательности: откладываем вектор тока, вектор напряжения RU , к 

концу вектора 
RU  пристраиваем под соответствующим углом вектор 

напряжения 
LU , а к концу вектора 

LU  вектор напряжения 
СU . Соединив 

начало вектора 
RU  и конец вектора СU , получаем вектор U . 

Задача № 13. Дана электрическая цепь однофазного 

синусоидального переменного тока с параллельным соединением 

приемников (рис. 31). Определить ток в неразветвленной части цепи I, 

токи в ветвях схемы 1 2 и ,I I  построить векторные диаграммы, если 

известны:  

1 2 4 ,  6 ,  8 ,  =100 , 0 .L C UR R Ом X Ом X Ом U B  

 

Рис. 31 

Решение.  

1. Записываем полные сопротивления ветвей электрической цепи 

1 2иZ Z   в алгебраической и показательной формах: 
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56

1 1

63

2 2

4 6 7,2 .

4 8 9 .

j
L

j
С

Z R jX j e Ом

Z R jX j e Ом

 

2. Так сопротивления 1 2иZ Z  соединены параллельно, напряжение, 

приложенное к ним одинаково, а токи в них разные. Определяем токи в 

ветвях цепи, используя закон Ома: 
0

56

1 56
1

0
63

2 63
2

100
13,8 .

7,2

100
11 .

9

j
j

j

j
j

j

U e
I e A

Z e

U e
I e A

Z e

 

3. Определяем ток в неразветвленной части цепи как сумму токов в 

ветвях 1 2 и :I I  

1 2 7,7 11,4 5 9,89 12,7 1,51 .I I I j j j A  

Для построения векторной диаграммы определим показательную 

форму записи тока в неразветвленной части цепи: 
2 2 2 212,7 1,51 12,5 .I I I А  

Определяем угол φ для записи поворотного множителя: 

1 1,51
arctg tan 7 .

12,7

I

I
 

Тогда 712,5 .jI e A   

4. Построим векторные диаграммы напряжения и токов для заданной 

электрической цепи. Для этого запишем показательные формы напряжения 

и токов в ветвях цепи: 
0

7

56

1

63

2

100 .

12,5 .

13,8 .

11 .

j

j

j

j

U e В

I e A

I e A

I e A

 

Построение векторной диаграммы начинаем с построения вектора 

напряжения, так как цепь представляет собой параллельное соединение 
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полных сопротивлений цепи.  

Задаем масштаб векторов тока и напряжения: 

:1 4 .

:1 50 .

I

U

m см A
m см B

 

На комплексной плоскости откладываем вектор напряжения длиной 

100/50=2 см под углом 0˚, следовательно, вектор напряжения совпадает с 

осью абсцисс. 

 

На комплексной плоскости изображаем вектор тока 1I  длиной 

13,8/4=3,4 см под углом –56˚.  

Откладываем вектор тока I2 длиной 11/4=2,7 см под углом 63˚. 

 

Вектор тока можно построить как сумму векторов 1I  и 2I . Для этого 

методом переноса к концу вектора 1I  переносим вектор 2I , соединив 

начало вектора 1I  и конец вектора 2I , получим вектор тока в 

неразветвленной части цепи. Как видно из векторной диаграммы, его 

величина составляет 12,5 А под углом –7˚. 
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Задача № 14. Дана электрическая цепь однофазного 

синусоидального переменного тока со смешанным соединением 

приемников (рис. 3). Определить ток в неразветвленной части цепи 1,I токи 

в ветвях схемы 2I  и 3,I  напряжения на участках цепи 12U  и 23U , полную 

мощность цепи P и мощность на всех участках цепи 1P , 2P  и 3P , составить 

баланс мощностей и построить векторные диаграммы, если известны:  

4 ,  6 ,  8 ,  =100 ,  45 .L C UR Ом X Ом X Ом U B  

 

Рис. 32 

Решение.  

1. Записываем полные сопротивления всех участков цепи в 

алгебраической и показательной формах: 

1

90

2

90

3

4 .

6 6 .

8 8 .

j
L

j
С

Z R Ом

Z jX j e Ом

Z jX j e Ом

 

2. Так как цепь представляет собой смешанное соединение 

приемников (рис. 33), то для нахождения тока в неразветвленной части 

цепи и напряжений на ее участках схему необходимо упростить до одного 

полного сопротивления. 

 

Рис. 33 

В первую очередь, эквивалентируем 
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сопротивления
2 3 Z  и Z , соединенные между собой параллельно: 

90 90 0 0
902 3

23 90
2 3

6 8 48 48
24 24 .

6 ( 8) 2 2

j j j j
j

j

Z Z e e e e
Z e j Ом

Z Z j j j e

 

3. После преобразования схема принимает следующий вид 

(рис. 34, а). 

 

Рис. 34 

Теперь сопротивления 
1 23 и ZZ  соединены последовательно, 

следовательно, находим общее сопротивление цепи (рис. 34,б): 
24

tan 1
2 2 804

1 23 4 24 4 24 24,3 .j
общZ Z Z j e e Ом  

4. Определяем ток в неразветвленной части цепи, используя закон 

Ома: 
45

35

1 80

100
4 .

24,3

j
j

j
общ

U e
I e A

Z e

 

5. Чтобы определить в параллельно соединенных сопротивлениях 

цепи и мощность 1P , необходимо определить напряжения 312 2 и .UU  В 

результате преобразования параллельно соединенных сопротивлений 

32   и  Z Z  мы получили схему, изображенную на рис. 5, а. Как видно из 

рисунка, сопротивления 
1 23 и ZZ  соединены последовательно, ток I, 

проходящий через них, одинаков. Таким образом, мы можем найти 

напряжения 312 2 и ,UU  используя закон Ома: 

35 35

12 1 1

35 90 55

23 1 23

4 4 16 .

4 24 96 .

j j

j j j

U I Z I R e e B

U I Z e e e B

 

6. Зная напряжение 23U , определим токи в ветвях цепи 32  и :I I  
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55
3523

2 90
2

55
14523

3 90
3

96
16 .

6

96
12 .

8

j
j

j

j
j

j

U e
I e A

Z e

U e
I e A

Z e

 

Определяем ток в неразветвленной части цепи как сумму токов в 

ветвях 32  и :I I  

1 2 3 13,1 9,17 ( 9,82 6,88) 3,28 2,29 .I I I j j j A  

Как видно из результатов вычислений, закон Кирхгофа выполняется.  

7. Определяем мощность всей цепи, мощности во всех ветвях цепи и 

составляем баланс мощностей: 
45 35 180

1

35 35 0

1 12 1

55 35 90

2 23 2

100 4 400 400cos(80 ) 400sin(80 ) 69,4 394 .

16 4 64 64cos(0 ) 64sin(0 ) 64 .

96 16 1536 1536cos(90 ) 153s
L

j j j
общ

j j j
R

j j j
X

P U I e e e j j BA

P U I e e e j Bm

P U I e e e j

55 145 90

2 23 3

in(90 ) 1536 .

96 12 1152 1152cos( 90 ) 11526sin( 90 ) 1152 .
C

j j j
X

j вар

P U I e e e j j вар

 

Составляем баланс мощностей: 

1 2 3

69,4 394 64 1536 1152

69,4 394 64 384

L Cобщ R X XP P P P

j j j

j j

 

Баланс мощностей сходится, следовательно, задача решена верно. 

Построим векторные диаграммы. Запишем показательные формы всех 

токов и напряжений, найденных в ходе решения задачи. 
35

1

35

2

145

3

45

35

12

55

23

4 .

16 .

12 .

100 .

16 .

96 .

j

j

j

j

j

j

I e A

I e A

I e A

U e B

U e B

U e B

 

Сначала на комплексной плоскости строим векторную диаграмму 

токов. Затем строим векторную диаграмму напряжений, откладывая 
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сначала вектора напряжений 312 2 и UU  и получая путем их сложения 

вектор напряжения U. 

 

Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или 

впишите правильный ответ) 
Определите начальную фазу переменного 
тока, изображенного на графике. 

 
 

1. π/6.  
2. π/6.  
3. 0.  

4. π/2 

Конденсатор емкостью 100 мкФ включен в 
сеть переменного тока частотой 50 Гц. 
Емкостное сопротивление равно… 

1. 0,637 .
2. 0,318 .
3. 3180 .
4. 31,8 .

C

C

C

C

X Ом
X Ом
X мОм
X Ом

  

В цепи с сопротивлением 10 ОмR  

протекает ток 2,82sin( 30 ),i t тогда 
амплитудное значение напряжения U и 
угол сдвига фаз между током и 
напряжением равны… 

 

1. 28,2 B, =0.
2. 28,2 B, =-30 .
3. 20 B, =0.
4. 20 B, =-30 .

U
U
U
U

 

При резонансе напряжений максимального 
значения могут достигать (укажите два 
правильных ответа) … 

 
 

1.Ток I  в цепи.  
2.Полное сопротивление Z  

цепи.  
3.Напряжение на катушке 
индуктивности KU .  

4.Активное сопротивление R  

В идеализированной цепи 100 .u sin t  
Чему равно действующее значение 
самоиндукции ?L  (Ответ округлить до 

____ В. 
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целых) 
 

 

Определите начальную фазу переменного 
тока, изображенного на графике 

 
 

 

1. 0.  

2. π/2  
3. π/4.  
4. π/4. 

Период синусоидального тока Т составляет 
0,002 с, тогда частота f составит … 

 

1. 314 Гц.  
2. 2000 Гц.  
3. 0,002 Гц.  
4. 500 Гц 

Индуктивность обмотки 
электромагнитного реле составляет 100 
мГн. Индуктивное сопротивление этого 
реле при частоте 50 Гц равно … 

 

 

1. 9,42 Ом.
2. 31,4 Ом.
3. 106 Ом.
4. 0,106 Ом.

L

L

L

L

X
X
X
X

 

 

При резонансе напряжений максимального 
значения могут достигать (укажите два 
правильных ответа) … 

 
 

 

 

 

 

1. Реактивная мощность XCP  

2.Полное сопротивление Z 
цепи.  
3.Активная мощность RР   

4.Реактивная мощность XP  

В приведенной на цепи путем изменения 
емкости конденсатора С добились 
резонанса напряжений. При резонансе 
напряжений напряжение на входе цепи 

40 , 50 .U В const f Гц  

______ Ом. 
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Для приведенной цепи в режиме резонанса 
напряжений определить активное 
сопротивление катушки  
R ____ Ом. 
 

 

Полное сопротивление Z приведенной цепи 
при 6 R Ом  и 8 LX Ом  равно … 

 
 

 

1. 6+j8 Ом.  
2. 14 Ом.  
3. 10 Ом.  
4. 6−j8 Ом 

Угловая частота ω при частоте 
синусоидального тока f, равной 100 ,Гц  

составит … 

 

1. 628 с-1
.  

2. 100 с-1
.  

3. 0,01 с-1
.  

4. 314 с-1
. 

 

В цепи напряжение 4010 ,jU e  а ток 
404 ,jI e тогда полная мощность цепи P  

равна … 

80

0

40

40

1. 40 .

2. 40 .

3. 40 .

4. 40 .

j

j

j

j

P e BA

P e BA

P e BA

P e BA

 

 

При резонансе напряжений минимального 
значения могут достигать (укажите два 
правильных ответа) … 

 

1.Полное сопротивление Z 

цепи.  
2.Реактивное сопротивление 
X  

3.Ток I в цепи.  
4.Напряжение на катушке 
индуктивности KU . 

В приведенной на цепи путем изменения 
емкости конденсатора С добились 
резонанса напряжений. При резонансе 
напряжений напряжение на входе цепи 

40U , 50 .В const f Гц

______ мкФ. 
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Для приведенной цепи в режиме резонанса 
напряжений определить емкость 
конденсатора _________ мкФ. 
Полное сопротивление Z приведенной 
цепи при 3  и 4 CR Ом X Ом  равно … 

 

1. 3+j4 Ом.  
2. 7 Ом.  
3. 5 Ом.  
4. 3−j4 Ом 

Амплитудное значение тока  
2,42sin( 10 )i t равно … 

1. 3,41 А.  
2. 1,71 А.  
3. 2,42 А.  
4. 10 А 

Сопротивления каких элементов являются 
активными? 

1. Емкостных.  
2. Индуктивных.  
3. Нелинейных  
4. Резистивных. 

При резонансе токов минимального 
значения могут достигать (укажите два 
правильных ответа) … 

 

1.Ток I в неразветвленной 
части цепи.  
2.Напряжение на катушке 
индуктивности.  
3.Полное сопротивление Z 

цепи.  
4.Полная проводимость Y 

цепи 

В изображенной цепи угол сдвига фаз 
между током и напряжением  равен … 

 

1. π .  
2. 0. 
3. / 2.

4. / 2

 

Действующее значение переменного тока в 
сети составляет 127 В, тогда его 
амплитудное значение равно … 

1. 380 В.  
2. 535 В.  
3. 127 В.  
4. 220 В. 
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Какое из приведенных выражений для 
цепи синусоидального тока, состоящей из 
последовательно соединенных элементов 
R, L, C, содержит ошибку? 

2 2

1. 2 .

2. ( )

3. 2

4. 2 /

L

L C

C

X fL

Z R X X

X fC

T

 

При резонансе токов максимального 
значения могут достигать (укажите два 
правильных ответа) … 

 

1. Ток в катушке 
индуктивности IL.  

2. Полное сопротивление Z 

цепи.  
3. Ток I в неразветвленной 
части цепи.  
4. Полная проводимость Y 

цепи 

В изображенной цепи угол сдвига фаз 
между током и напряжением  равен … 

 

1.0

2. / 2

3.

4. / 2

 

Если 10 ,  5 ,L CR X Ом X Ом общее 
комплексное сопротивление Z  цепи, 
приведенной на рисунке, равно … 

 
 

1. 5- 10.
2. 5.
3. 5+ 10.
4. Для ответа недостаточно данных

j

j

 

К цепи приложено напряжение 10 В. Ток, 
протекающий по цепи, 20 5 ,I j A  тогда 
полная мощность цепи … 

1.200 50 .

2.2 0.05 .

3.200 50 .

4. Для ответа недостаточно данных

j BA

j BA

j BA

 

При резонансе напряжений в цепи равны 
между собой (укажите два правильных 
ответа) … 

 

1.  и 
2.  и 
3.  и 
4.  и 

R L

L C

R

R C

U U
U U
U U
U U
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В изображенной цепи угол сдвига фаз 
между током и напряжением φ равен … 

 

1.0.

2. / 2.

3. / 2.

4. .

 

Приведенной цепи при 
3 ,  4 LR Ом X Ом  соответствует 

векторная диаграмма … 

 

 

 
Для приведенной цепи представлена 
векторная диаграмма токов и напряжения. 
Какие соотношения сопротивлений цепи 
соответствуют векторной диаграмме? 

 

1. , .

2. , .

3. , .

4. , .

L C

L C

L C C

L C L

X R X R

X R X R

X X X R

X X X R

 

При резонансе напряжений в цепи равны 
между собой (укажите два правильных 
ответа) … 

 

1. RU  и CU  

2. LU  и RU   

3. LU  и CU  

4. 0Гf f  

Резонансная частота 
0f для данной цепи 

определяется выражением 

 

0

0

0

0

1
1. .

2
2. .

1
3. .

2

4. .
2

f
LC

f
LC

f
LC

LC
f

 
 

При резонансе напряжений в цепи равны 
между собой (укажите два правильных 
ответа) … 

1. Z и R  

2. Z и X  

3. R  и X   
4. LX и CX  
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Режим резонанса можно получить путем 
изменения (укажите неправильный 
ответ)… 

1.Частоты питающего 
напряжения. 2.Питающего 
напряжения.  
3.Индуктивного 
сопротивления LX .  

4.Емкостного сопротивления 
CX . 

Катушка с сопротивлением R и 
индуктивностью L подключены к 
источнику синусоидального напряжения, 
амплитуда которого неизменна, а частота 
может изменяться. К уменьшению тока 
приведет (укажите два правильных ответа) 
… 

1. Увеличение активного 
сопротивления R  

2. Уменьшение активного 
сопротивления R  

3. Увеличение частоты f  
4. Уменьшение 
индуктивности L 

Комплексное сопротивление Z при 
4  и 3 CR Ом X Ом изображенной цепи 

составит … 

 

1.7 .

2.4 3 .

3.4 3 .

4.5 .

O м
j Ом
j Ом

О м

 

Мгновенное значение тока 
6sin(628 ).i t  Верно, что его (укажите 

два правильных ответа) … 

1.действующее значение 
тока 6 2 ;I A   

2.частота 60 Гц;  

3.комплексная амплитуда 
6 ;mI A   

4.период Т=0,01 с 

В приведенной цепи напряжение на входе 
совпадает по фазе с током в 
неразветвленной части цепи (φ=0) при 
условии, что … 

 
 

.

.

.

1.

2.

3. .

4.

L C

L C

C

L C

B B

B B

B R

B B
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При 50  и =0,1 f Гц L Гн комплексное 
сопротивление идеального индуктивного 
элемента LZ  равно … 

2

1.31,4 .

2. 31,4 .

3. 31,4 .

4.31,4
j

Ом
j Ом

Ом

e

 

При напряжении u=200sin314t и 
величине 100 ,cX Ом действующее 
значение тока i(t) равно … 

1. 1,41  

2. 0,707  

3. 4  

4. 2 

 

К цепи приложено напряжение 10 В. Ток, 
протекающий по цепи, 20 5I j  А, тогда 
полная мощность цепи (укажите два 
правильных ответа) … 

 

 
1. 200 .

2. 250 .

3. 200 - 50 .

4. 50 .X

P Вт
P BA

P j BA

P вар

 

 

Расчет электрических цепей трехфазного синусоидального тока.  

Задача № 15. К трехфазной цепи линейным напряжением 220 В 

подключена нагрузка: 4 ,  6 ,  8 A B CR Ом X Ом X Ом  (рис. 35). 

Определить фазные напряжения, токи в каждой фазе и в нейтральном 

проводе. 

 

Рис. 35 

 

Решение.  

1. Запишем в комплексной форме сопротивления фаз нагрузки: 

 
90

90

4 .

6 6 .

8 8 .

A

j
B L

j
C C

Z R Ом

Z jX j e Ом

Z jX j e Ом
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2. Определим фазные напряжения электрической цепи: 

 

120
120

120
120

220
110 .

3 3

220
110 .

3 3

220
110 .

3 3

Л

Л

Л

A

A

j
В j

В

j
C j

C

U
U В

U e
U e B

U e
U e B

 

3. Определим фазные (линейные) токи электрической цепи: 

120
210

90

120
210

90

110
27,5 .

4

110
18,3 18,3cos( 210 ) 18,3sin( 210 )

6

15,8 9,15 .

110
13,75 13,75cos(210 ) 13,75sin(210 )

8

11,9 6,88 .

ф

ф

ф

A

A
A

j
B j

B j
B

j
C j

C j
C

U
I A

Z

U e
I e A j

Z e

j A

U e
I e A j

Z e

j A

 

4. Определим ток в нейтральном проводе: 
26527,5 15,8 9,15 11,9 6,88 0,2 2,27 2,27 .j

N A B CI I I I j j j A e A  

 

Задача № 16. К трехфазной сети с фазным напряжением 220 фU B  

подключена нагрузка, соединенная по схеме «треугольник». Во всех фазах 

нагрузка имеет чисто индуктивный характер. Известны фазные токи 

приемника: 

 

53 24044 , 22 ,  cos 0,6,  cos 1,j j
ab ac AB BCI e A I e A  

cos 0,8,  sin 0,8,  sin 0,  sin 0,6.CA AB BC CA  

Определить активную, реактивную, полную мощности каждой фазы 

двумя способами.  

Составить баланс мощностей.  

Решение.  
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Так как нагрузка несимметричная, необходимо рассчитать мощность 

каждой фазы. 

Определяем активную мощность каждой фазы: 

cos 220 44 0,6 5808Вт.
cos 220 22 1 4840 Вт.
cos 220 22 0,8 3872 Вт.

5808 4840 3872 14520Вт.

RAB AB AB AB

RВС ВС ВС ВС

RСА СА СА СА

RAB RBC RCA

P U I

P U I

P U I

P P P P

 

Определяем реактивную мощность каждой фазы: 

sin 220 44 0,8 7744 Вар.
sin 220 22 0 0 Вар.
sin 220 22 0,6 2904 Вар.

7744 0 2904 10648 Вар.

XAB AB AB AB

XВС ВС ВС ВС

XСА СА СА СА

XAB XBC XCA

P U I

P U I

P U I

P P P P

 

Определяем полную мощность трехфазной цепи: 

14520 10648 .общ R XP P P j BA  

Определяем полную мощность каждой фазы: 
0 53 53

120 240 0

1200 83

220 44 9680 9680cos(53 ) 9680sin(53 )

5825,6 7730,8 .

220 22 4400 4400cos(0 ) 4400sin(0 )

4400 .

220 22 4

j j j
AB AB AB

j j j
BC BC BC

j j
CA CA CA

P U I e e e j

j BA

P U I e e e j

BA

P U I e e 37400 4400cos(37 ) 4400sin(37 )

3514 2648 .

je j

j BA

 

  

 

 

 Составляем баланс мощностей: 

5825,6 7730,8 4400 3514 2648

13740 10380 .

                                       14520 10648 13740 10380 

общ AB BC CAP P P P j j

j BA

j j

 

 Баланс сошел с учетом погрешностей, следовательно, задача 

решена правильно. 
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 Задача № 17. В трехфазную сеть с линейным напряжением  

220 ЛU B  включен звездой приемник, активное, индуктивное и 

емкостное сопротивление фаз которого равны: 10 L Cr x x Ом  

(рис. 36). Определить напряжение смещения нейтрали UN. Построить 

векторную диаграмму. 

 

Рис. 36 

Решение.  

Определяем фазные напряжения источника питания: 

/ 3 220 /1,73 110 .ф ЛU U B  

120

120

 110 .

110 –55 – 95 .

110 –55 95 .

A

j
В

j
C

U В

U е j В

U е j В

 

 

 

 

 

 

Рассчитываем комплексы фазных сопротивлений нагрузки: 

€ €

10 .

10 .

10 .

ф ф ф

а а

а a

С С

N

Z R jX

Z R Ом
Z jX j Ом
Z jX j Ом
Z
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Определяем проводимости ветвей приемника: 

 

90

90

1 1
0,1 .

10

1 1
0,1 0,1 .

10

1 1
0,1 0,1 .

10

1
0.

a
a

j
b

b

j
C

C

N
N

G См
Z

G j j e См
Z j

G j j e См
Z j

G
Z  

 Рассчитываем напряжение между нейтральными точками приемника 

и источника питания или напряжение смещения нейтрали: 

A a B b C c
N

a b c N

U G U G U G
U

G G G G
0,1 110 0,1( 55 95) 0,1( 55 95)

0,1 0,1 0,1 0

j j j j

j j

 

11 5,5 9,5 5,5 9,5 30
300 .

0,1 0,1

j j
B

 

 

Задача № 18. По условиям предыдущей задачи определить фазные 

напряжения и токи в фазах приемника, если напряжение смещения 

нейтрали 300 .NU B   

 Решение. 

Определяем фазные напряжения нагрузки: 

195 360 165

2 2

165

110 300 190 .

55 95 300 355 95 367,5 367,5 .

355 95 367,5 .

95
15 180 195

355

55 95 300 355 95 367,5 .

9

AN A N

j j
BN B N

BN

BN

j
CN C N

CN

U U U B

U U U j j e e B

U B

arctg

U U U j j e B

arctg
5

15 180 165
355

 

Рассчитываем фазные (линейные) токи электрической цепи: 
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165
75

90

165
75

90

190
19 .

10

367,5
36,7

10

                 =36,7cos(-75 ) 36,7sin( 75 ) 9,5 35,4 .

367,5
36,7

10

                 =36,7cos(75 ) 3

AN
A

a

j
jBN

B j
b

j
jCN

C j
a

U
I A

Z

U e
I e

Z e

j j A

U e
I e

Z e

j 6,7sin(75 ) 9,5 35,4 .j A

 

 Определяем ток в нейтральном проводе: 
 19 9,5 35,4 9,5 35,4 0N A B CI I I I j j  

 Векторная диаграмма изображена на рис. 37. 

 

Рис. 37 

 

 

Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или впишите 

правильный ответ) 
В симметричной трехфазной системе 
напряжений прямой 
последовательности выполняются 
условия … (укажите два правильных 
ответа) 

.

.

120

120

.

.

A B C

A B C

j
B A

j
C A

e

e
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На приведенном рисунке фазы 
приемника соединены по схеме ______, 
а напряжение CU  _______ 

 
 

Треугольник, фазное.  
Треугольник, линейное.  
Звезда, фазное.  
Звезда, линейное 

На приведенном рисунке фазы 
приемника соединены по схеме ______, 
а напряжение  CAU  _______ . 

 
 

Треугольник, фазное.  
Треугольник, линейное.  
Звезда, фазное.  
Звезда, линейное 

В симметричной трехфазной цепи при 
соединении фаз приемника звездой 

0380 j
a AU e  В. Тогда верными 

выражениями линейного напряжения 
для данной цепи является … (укажите 
два правильных ответа) 

 
 

30

90

120

120

380 3 .

380 3 .

380 .

380 .

j

AB

j
BC

j
CA

j
AB

U B

U e B

U e B

U B

 

В приведенной цепи л лI Z  называется…  Падение напряжения в линии;  
Линейным напряжением;  
Напряжением смещения 
нейтрали;  
Потерей напряжения в линии 
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Арифметическая разность напряжений 
в начале и конце линии является … 

 
 

 

Напряжением смещения 
нейтрали;  
Падением напряжения на 
внутреннем сопротивлении 
генератора;  
Потерей напряжения в линии;  
Падением напряжения в линии 

Назначением нейтрального провода 
является … 

Устранение взаимного влияния 
нагрузок фаз друг на друга.  
Выравнивающее действие на 
нагрузки фаз.  
Устранение несимметрии 
фазных токов.  
Разгрузка сети от реактивных 
токов 

В трехфазную цепь при симметричной 
нагрузке, соединенной по схеме 
«звезда», подключили нейтральный 
провод (соединили точки N и n). Тогда 
… (укажите два правильных ответа) 

 
 

 

Ток в нейтральном проводе 
будет равен нулю.  
Токи в линейных поводах не 
изменятся.  
Фазное напряжение приемника 
уменьшится;  
Падение напряжения в линии 
станет равным нулю 

Для приведенной цепи справедливы 
утверждения, что … (укажите два 
правильных ответа) 

Фазный ток приемника равен 
фазному току генератора.  
Фазное напряжение приемника 
меньше фазного напряжения 
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генератора. 
Фазный ток приемника в 3  раз 
меньше фазного тока генератора.  
Фазное напряжение приемника 
больше фазного напряжения 
генератора 

 

По схеме треугольник можно 
подключить … 

 

Любые приемники 
электроэнергии (симметричные 
и несимметричные)  
Только симметричные 
приемники электроэнергии 

ab bc caZ Z Z  

Только однородные приемники 
электроэнергии ab bc ca  

Только равномерные приемники 
электроэнергии ab bc caZ Z Z  

 

В симметричной трехфазной цепи при 
соединении фаз нагрузки 
треугольником выполняются 
следующие условия … (укажите два 
правильных ответа) 

 

Фазный ток равен линейному 
току.  
Фазное напряжение меньше 
линейного напряжения.  
Фазный ток в меньше тока 
линейного.  
Фазное напряжение равно 
линейному напряжению 

В трехфазную сеть с линейным 
напряжением 220 В включают лампы 
накаливания с номинальным 
напряжением 127 В. Какова при этом 
схема включения ламп? 

 

 

Звезда.  
Звезда с нейтральным проводом.  
Треугольник.  
Лампы нельзя включать в сеть с 
линейным напряжением 220 В 
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В изображенной схеме с симметричной 
системой ЭДС A B C  

соотношение 3  выполняетсяЛ фU U  

_________ нагрузке (нагрузках) 

 
 

 

При любых  
Только при симметричной 

a b cZ Z Z  

Только при однородной 
a b c

 

Только равномерные приемники
электроэнергии Za b cZ Z  

 

В схеме соединения треугольником 
соотношение 3  выполняетсяЛ фI I ___ 

приемников. 

 
 

 

Для любых приемников  
Только для симметричных 

ab bc caZ Z Z  

Только для однородных 
ab bc ca  

Только для равномерных 
ab bc caZ Z Z  

Напряжение смещения нейтрали равно 
нулю ( NnU =0) при … (укажите два 
правильных ответа) 

 
 

 

 

0, 0, 0

0

N

a b ca

a b c

N

Z

Z Z Z

Z Z Z

Z

 

Фазным напряжением генератора 
является напряжение между точками … 

В и А  
В и b  
B и с  
В и N 
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Активную мощность приемника можно 
определить по формуле 3Р UIcos , 

где … (укажите два правильных 
ответа) 

 
 

 

2 2

Л

ab bc ca

an bn cn

U
I

R X
X

arctg
R

U U U U

U U U U

 

При отключении фазы ab не изменятся 
токи … (укажите два правильных 
ответа) 

 
 

ca

C

A

ab

I

I

I

I

 

Симметричный трехфазный приемник с 
3010 j

фZ e Ом  включен треугольником в 
трехфазную сеть с 220 ЛU В . Верно 
определены токи … (укажите два 
правильных ответа) 
 

 

 

22 

12,7 

22 

38 

Ф

Ф

Л

Л

I А
I А
I А
I А

 

Если произойдет обрыв одной из фаз 
приемника при несимметричной 
нагрузке, то … (укажите два 

Напряжение на оборванной 
фазе уменьшится  
Токи в неповрежденных фазах 
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правильных ответа) 

 

уменьшатся  
Напряжение смещения 
нейтрали не станет равным 
нулю 0NnU   

Токи во всех фазах приемника 
будут равны нулю 

 

 

ТЕМА 3. Электрические машины и трансформаторы 

1) Трансформаторы 

При подготовке к экзамену по первому разделу темы № 3 

«Трансформаторы» необходимо знать устройство, принцип действия 

однофазного и трехфазного трансформаторов, основные режимы работы 

трансформаторов, повторить методику решения задач, касающихся расчета 

параметров однофазного и трехфазного трансформатора. Приведем 

примеры решения ряда задач по данной теме.  

Задача № 19. Определить коэффициент трансформации 

тk трансформатора, число витков первичной обмотки 1w , номинальные 

токи 1номI  и 2номI в обмотках однофазного трансформатора с номинальной 

мощностью 1 3 ,номP кВА  подключенного к питающей сети с напряжением 

1 127 ,номU В  если число витков вторичной обмотки 2 40,w  а напряжение 

на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе 20 60 .U В   

Решение.  

Определяем коэффициент трансформации трансформатора, 

учитывая, что при холостом ходе 2 20U , а падение напряжения на 

первичной обмотке в данном режиме весьма незначительно, 

поэтому 1 1U : 

1 1 1

2 2 20

127
2,11.

60
T

w U
k

w U

 

Определяем число витков первичной обмотки (считая полные 
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мощности обмоток 1 2P P ): 

1 2 2 40 80.Tw k w  

Определяем номинальные токи первичной и вторичной обмоток: 

1
1

1

1
2

20

3 1000
23,6 .

127

3 1000
50 .

60

ном
ном

ном

ном
ном

P
I А

U

P
I А

U

 

Задача № 20. Определить коэффициент трансформации тk и 

действующие значения ЭДС 1  и 2  обмоток однофазного трансформатора 

при частоте f=100 Гц, если площадь поперечного сечения магнитопровода 
24 см .cS  Амплитудное значение магнитной индукции 1 ,mB Тл число 

витков первичной и вторичной обмоток трансформатора соответственно: 

21 250,  1250.ww   

Решение.  

Определяем коэффициент трансформации трансформатора: 

1

2

250
0,2.

1250
T

w
k

w

 

Определяем амплитудное значение магнитного потока в сердечнике 

трансформатора: 
4 41 4 10 4 10 .т т cФ В S Вб  

Действующие значения ЭДС, наводимых в обмотках 

трансформатора: 
4

1 1

4

2 2

4,44 4,44 100 250 4 10 44,4 .

4,44 4,44 100 1250 4 10 222 .

m

m

fwФ B
fw Ф B

 

Задача № 21. Определить параметры упрощенной (Г-образной) 

схемы замещения трансформатора (рис. 38) с номинальной мощностью 

1 50 кВА,номP  а именно 
00 0 ,, , , , .k k kR X Z R XZ  Обмотки трансформатора 

соединены по схеме «звезда-звезда», номинальные линейные напряжения 
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первичной и вторичной обмоток 21 6000  и 525 ,о номн м B UU В частота 

питающего напряжения 50 ,f Гц  ток холостого хода, мощность 

холостого хода 0 0,35 кВт,Р  мощность короткого замыкания 

0,325 кВт,кР  напряжение короткого замыкания 5,5%.кu  

 

Решение.  

Определяем номинальные фазные (линейные) токи первичной и 

вторичной обмоток трансформатора: 

1
1

1

1
2

2

50 1000
4,82 .

3 3 6000

50 1000
55 .

3 3 525

ном
ном

ном

ном
ном

ном

P
I А

U

P
I А

U

 

Рассчитываем номинальные фазные напряжения трансформатора: 

1
1

2
2

6000
3460 .

3 3

525
303 .

3 3

ном
фном

ном
фном

U
U В

U
U В

 

 

Определяем ток холостого хода трансформатора: 

0

1

7%
0,07 4,82 0,338 .

100% ном

I А
I

 

Рассчитываем активное сопротивление намагничивающей цепи Г-

образной схемы замещения: 

0
0 2 2

0

350
1024

3 3 0,338

P
R Ом

l
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Сопротивления намагничивающей цепи:  

полное  

1

0

0

3460
10250 .

0,338

фномU
Z Ом

l

 

индуктивное  

2 2 2 2

0 0 0 10250 1024 10199 .X Z R Ом  

Сопротивления короткого замыкания трансформатора: 
2 2

% 1

1

5,5% 6000полное 39,6 .
100% 100% 50000

K лном
K

ном

U U
Z Ом

S
 

2 2

1

325активное 4 .
3 3 4,82

K
K

ном

P
R Ом

l
 

2 2 2 2индуктивное 39,6 4 39,5 .K K KX Z R Ом  

Задача № 22. Определить коэффициент трансформации Tk , 

сопротивления , , ,k k kR XZ  сопротивления 21 2 1, , ,R X XR , трехфазного 

трансформатора с номинальной мощностью 1 20 кВА.номP  Обмотки 

трансформатора соединены по схеме «звезда-звезда», номинальные 

линейные напряжения первичной и вторичной обмоток 1 6000 ном ВU  и 

2 400 ,номU В  частота питающего напряжения f=50 Гц, мощность 

холостого хода 0 180 Вт,Р  мощность короткого замыкания 600 Вт,кР  

напряжение короткого замыкания 5,5%.кu  

Решение.  

Определяем коэффициент трансформации трансформатора: 

1

2

6000
15.

400
T

U
k

U

 

Рассчитываем номинальные токи: 
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1
1

1

2
2

2

20 1000
1,93 .

3 3 6000

20 1000
29 .

3 3 400

ном
ном

ном

ном
ном

ном

P
I А

U

P
I А

U

 

Определяем номинальные фазные напряжения трансформатора: 

1
1

2
2

6000
3460 .

3 3

400
230 .

3 3

ном
ном

ном
ном

U
U B

U
U B

 

Рассчитываем активные сопротивления трансформатора:  

короткого замыкания 

2 2

1

600
53,7 

3 3 1,93

K
K

ном

P
R Ом

l

 

первичной обмотки  

 1 2

53,7
28,5

2 2

KR
R R Ом

 

вторичной обмотки 

2
2 2 2

28,5
0,12 .

15T

R
R Ом

k
 

Рассчитываем индуктивные сопротивления трансформатора: 

полное  
2 2

% 1

1

5,5% 3460
99 .

100% 100% 1,93

K фном
K

ном

U U
Z Ом

I
 

индуктивное 

2 2 2 299 30,9 94,05 .K K KX Z R Ом  

первичной обмотки  

1 2

94,05
47 .

2 2

KX
X X Ом  

вторичной обмотки 

2
2 2 2

47
0,21 .

15T

X
X Ом

k
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Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите правильный 
ответ или впишите правильный ответ) 

Номинальная мощность 
понижающего трансформатора 
для присоединения к сети 35 кВ 
трехфазного электродвигателя, 
работающего при номинальном 
линейном напряжении 6,3 кВ, 
токе 500 и cos 0,8,  равна ____ 

кВА. 
 

5456  

4368  

4460  

7566 

Трансформатор – это статическое 
электромагнитное устройство, 
имеющее не менее двух 
индуктивно связанных обмоток, 
предназначенное для … 

преобразования переменных 
напряжений и токов при передаче 
электроэнергии от источника к 
потребителю  
повышения мощности, передаваемой от 
источника электрической энергии к 
потребителю  
улучшения формы электрических 
сигналов, передаваемых от источников к 
приемникам  
понижения мощности, передаваемой от 
источника электрической энергии к 
приемнику 

 

Если число витков первичной 
обмотки трансформатора 

1 1000,w а число витков 
вторичной обмотки 2 200,w  

определите коэффициент 
трансформации. 
 

5  

2000  

0,2  

Для ответа недостаточно данных 
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Действующее значение ЭДС, 
индуцируемых в обмотках 
трансформатора, определяются 
по формулам 

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

1 1 2

4,44 ; 4,44 ;

; ;

4,44 ; 4,44 ;

4,44 ; 4,44 ;

Или может быть другой вариант ответов
4,44 ; 4,44 ;

; ;

4,44 ; 4,4

m m

m m

m m

m m

m m

m

fw sB fw sB

fw sB fw sB

fw B fw B

fw s fw s

fwФ fw Ф
fw sB fw sB

fw B 2

1 1 2 2

4 ;

4,44 ; 4,44 ;

mfw B

fw s fw s

 

Сердечник трансформатора 
выполняется из 
электротехнической стали для … 

увеличения магнитной связи между 
обмотками трансформатора  
уменьшения магнитной связи между 
обмотками трансформатора для  
увеличения потерь на гистерезис для  
уменьшения токов Фуко или вихревых 
токов 

Сердечник трансформатора 
изготавливают из тонких листов 
электротехнической стали 

для уменьшения токов Фуко или 
вихревых токов для снижения потерь на 
гистерезис для уменьшения веса 
трансформатора для уменьшения 
размеров трансформатора 

Для уменьшения потерь на 
гистерезис в сердечнике 
трансформатора его 
изготавливают из 

магнитомягкого материала  
магнитотвердого материала  
диамагнетика  
парамагнетика 

К активным элементам 
конструкции силового 
трансформатора относятся … 

Магнитопровод и обмотки  
Бак с радиатором  
Расширитель и выхлопная труба  
Трубчатый охладитель с вентилятором 

Коэффициент трансформации 
однофазного трансформатора 
равен отношению … 

Числа витков первичной обмотки к 
числу витков вторичной обмотки  
числа витков обмотки низшего 
напряжения  
к числу витков обмотки высшего 
напряжения  
тока обмотки высшего напряжения к 
току обмотки низшего напряжения  
тока холостого хода к номинальному 
току 
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Коэффициент трансформации 
однофазного трансформатора 
равен отношению … 

ЭДС обмотки высшего напряжения к 
ЭДС обмотки низшего напряжения  
числа витков обмотки низшего 
напряжения к числу витков обмотки 
высшего напряжения  
тока обмотки высшего напряжения к 
току обмотки низшего напряжения  
тока холостого хода к номинальному 
току 

 

2) Электрические машины 

При подготовке к экзамену по второму разделу темы № 3 

«Электрические машины» необходимо знать устройство, принцип 

действия машин переменного и постоянного тока, их рабочие и 

механические характеристики, основные режимы работы электрических 

машин, повторить методику решения задач, касающихся расчета 

параметров машин переменного и постоянного тока, выбор типа и 

мощности электродвигателя. Приведем примеры решения ряда задач по 

данной теме.  

Задача № 23. Определить значения ЭДС 1 2 и ,  индуцируемых в 

фазах статора и ротора трехфазного асинхронного электродвигателя, 

частоту тока 2f  в роторе при номинальной нагрузке и неподвижном его 

состоянии. Амплитудное значение магнитного потока 315 10  ,mФ Вб  

числа витков обмотки статора и ротора соответственно: 21 200,  20,w w  

номинальное скольжение ротора 0,05,номs частота напряжения питающей 

сети 1 50 ,f Гц  числа фаз обмотки статора и ротора: 21 3,m m  

обмоточные коэффициенты статора и ротора соответственно: 

21 0,94,  0,96.К К  

Решение.  

Определяем ЭДС, индуцируемую в обмотке статора двигателя: 
3

1 1 14,44 4,44 0,94 200 50 15 10 625 .mK fwФ B  
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Рассчитываем ЭДС, индуцируемую в неподвижном роторе: 

2 2 2
2

1 1 1

0,96 20 3
625 63,8 .

0,94 200 3

K w m
B

K w m
 

Определяем ЭДС, индуцируемую в обмотке ротора при номинальной 

нагрузке (при номинальном скольжении ротора номs ): 

2 2 0,05 63,8 3,19 .s номs B  

Частота тока в роторе двигателя:  

при номинальной нагрузке (при номs s ): 

2 1 50 0,05 2,5 ;s номf f s Гц  

при неподвижном состоянии ротора (при пуске, т.е. при 1s ): 

2 1 50 1 50 ;пуск пускf f s Гц  

Задача № 24. Определить пусковой пускМ  и максимальный 

maxМ моменты, а также пусковой ток пускI  асинхронного электродвигателя 

при напряжении на его зажимах, пониженном до 20% от номинального 

линейного напряжения 1 380 .номU В  Номинальная мощность двигателя 

2 13 кВт,номР  номинальная частота вращения 2 1450 об/мин,номn  

кратность пускового момента 1/ ,3,пуск номМ М  кратность максимального 

момента 2/  ,max номМ М  кратность пускового тока при номинальном 

напряжении 
1 7/  ,пуск номI I  номинальные значения: КПД 0,88ном  и 

коэффициента мощности cos 0,88.ном  

Решение.  

Номинальный момент на валу асинхронного двигателя: 

2

2

13
9550 9550 85,6 .

1450

ном
ном

ном

P
M Н м

n
 

Пусковой момент двигателя: 

1,3 1,3 85,6 113,8 .пуск номМ М Н м  
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Максимальный момент двигателя: 

max 2 2 85,6 171,2 .номМ M Н м  

Начальный пусковой момент двигателя при пониженном 

напряжении: 

21

1

0,8
( ) 0,64 113,8 88,6 .ном

пуск пуск
ном

U
M M Н м

U
 

Максимальный момент двигателя при пониженном напряжении: 

21
max max

1

0,8
( ) 0,64 171,2 109,5 .ном

ном

U
M M Н м

U
 

Номинальный ток двигателя: 

2
1

1 1

13 1000
25,4 .

1,73 380 0,88 0,883

ном
ном

ном ном ном

P
I А

U сos
 

Пусковой ток двигателя при номинальном напряжении: 

17 7 25,4 178 .пуск номI I A  

Пусковой ток двигателя при пониженном напряжении (ток 

пропорционален приложенному напряжению U): 

1

1

0,8
0,8,откуда I 0,8 0,8 178 143 .пуск ном

пуск пуск
пуск ном

I U
I А

I U
 

Задача № 25. Электродвигатель постоянного тока с параллельным 

возбуждением (рис. 39) имеет номинальные: полезную мощность на валу 

2 4,5 кВт,номР  питающее напряжение 220 ,номU В  частоту вращения 

1500 об/мин, КПД 80,5%.номномn  Сопротивление цепи якоря 

0,43 ,яR Ом  обмотки возбуждения 200 в ОмR  при номинальном 

режиме работы. Определить сопротивление пускового реостата пR  и 

возможность пуска электродвигателя без пускового реостата исходя из 

условия, что начальный пусковой ток двигателя равен двукратному 

номинальному значению тока, потребляемому из сети: 
12 .пус омк нI I  
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Рис. 39 

Решение.  

Определяем номинальный ток двигателя, потребляемый из сети: 

2
1

4,5 1000
25,4 .

220 0,805

ном
ном

ном ном

P
I А

U
 

Рассчитываем:  

номинальный ток возбуждения двигателя: 

 ном
220

1,1 
200

ном
В

B

U
I A

R
 

номинальный ток якоря двигателя: 

яном 25,4 1,1 24,3 .ном вномI I I А  

Начальный пусковой ток двигателя: 

12 2 25,4 50,8 пуск номI I А  

Ток якоря при пуске двигателя: 

50,8 1,1 49,7 .я пуск вномI I I А  

Сопротивление цепи якоря двигателя при пуске, исходя из заданных 

условий: 

220
4,43 .

49,7

ном
я я П

я

U
R R R Ом

I
 

Сопротивление пускового реостата, включенного последовательно в 

цепь якоря двигателя при пуске: 
4,43 1,1 24,3 .П я яR R R А  

Максимальный ток в цепи якоря двигателя при отсутствии пускового 

реостата: 
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П max
220

510 .
0,43

ном

я

U
I A

R
 

Тогда кратность пускового тока при прямом пуске (без пускового 

реостата): 

 max

 ном

510
20,9.

24,3

я
I

я

I
K

I
 

Таким образом, начальный пусковой ток якоря двигателя без 

пускового реостата оказывается в 20,9 раз больше номинального его 

значения, поэтому в данном случае пуск двигателя без пускового реостата 

в цепи якоря недопустим.  

Задача № 26. В генераторе постоянного тока с параллельным 

возбуждением (рис. 40) мощность 2 ,номР  отдаваемая в нагрузку при 

напряжении 100 ,номU В  составляет 1,95 кВт. Потери мощности в 

обмотках возбуждения Ш1-Ш2 и якоря Я1-Я2 равны соответственно 50 и 

80 Вт. Определить ток, сопротивление обмотки якоря и наведенную в ней 

ЭДС. 

 

Рис. 40 

Решение.  

Ток в якоре генератора постоянного тока с параллельным 

возбуждением яI  определяется суммой токов в нагрузке нI  и в обмотке 

параллельного возбуждения :    .в я ном вI I I I  

Определим эти токи в соответствии с исходными данными:  
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2

50
0,5 .

100

1950
19,5 .

100

В
В

ном

ном
ном

ном

Р
I A

U

Р
I A

U

 

Следовательно, ток в якоре равен: 

0,5 19,5 20 .я в номI I I А  

Сопротивление обмотки якоря двигателя найдем из выражения для 

мощности: 

2 2

80
0,2 .

20

я
я

я

P
R Ом

I
 

ЭДС генератора будет равна 

100 0,2 20 104 .ном я яU R I В  

Задача № 27. Трехфазный синхронный электродвигатель типа СДН 

14-49-6 имеет следующие номинальные данные: активную мощность на 

валу 2 1000 кВт,номР  число пар полюсов 3,р  отношение максимального 

момента к номинальному моменту 2/  ,max номМ М  частоту вращения 

1000 об/мин,номn  частоту питающего напряжения 50 .f Гц  Определить 

номинальные значения угловой частоты вращения ,ном , номинальный 

номМ  и максимальный maxМ моменты двигателя, угол рассогласования 

нагрузки .ном  

Решение.  

Определяем номинальную угловую частоту вращения 

электродвигателя: 

2 2 3,14 50
104,7 .

3
ном

f рад
p p с

 

Номинальный момент электродвигателя: 

2 1000 1000
9551 .

104,7

ном
ном

ном

P
M Н м  

 



104 

 

Максимальный момент электродвигателя: 

max 2 2 9551 19102 .номM M Н м  

Угол рассогласования при номинальной нагрузке: 

max

9551 1
sin 0,5 ,  откуда arcsin0,5 30 .

19102 2

ном
ном ном

M
A

M
 

Задача № 28. В электрическую сеть с номинальным напряжением 

380 ном ВU  включены параллельно три синхронные трехфазные машины 

типа СМ114-6 с номинальными значениями: полной мощности 

80 ,номP кВА  тока якоря 122 ,номI А  коэффициента мощности 

0,9,номсos  работающие в режиме генератора. Определить суммарную 

активную мощность, отдаваемую генераторами в сеть в номинальном 

режиме работы, а также мощности 1 2 и ,P P  отдаваемые в питающую сеть 

генераторами в случае, если с изменением тока возбуждения и 

вращающего момента первичного двигателя ток якоря 1I  одного 

генератора возрос на 10% при 1 0,96,cos  а ток якоря 2I  другого 

генератора снизился на 10% при 2 0,8.cos   

Решение.  

Мощности, отдаваемые генераторами в питающую сеть в 

нормальном режиме работы: 

1 2 3 3 cos 3 380 122 0,9 72,3 кВт.ном ном ном ном ном номP P P U I  

Суммарная активная мощность, отдаваемая в питающую сеть 

генераторами в нормальном режиме работы: 

1 2 3 3 72,3 216,9 кВт.ном ном номномP P P P  

Ток якоря генератора в режимах, отличающихся от номинального: 

первого: 

1

2

1,1 1,1 122 134,1 .

0,9 0,9 122 109,8 .

ном

ном

I I А
I I А
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Активная мощность, отдаваемая в питающую сеть перегруженным 

генератором: 

1 1 13 3 380 134,1 0,96 86,8 кВт.номP U I сos  

Активная мощность, отдаваемая в питающую сеть недогруженным 

генератором: 

1 1 13 3 380 134,1 0,96 86,8 кВт.номP U I сos  

Задача № 29. Определить расчетную мощность 
pP  и выбрать по 

каталогу трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором с числом пар полюсов 3р  для привода механизма, график 

нагрузки которого представлен на рис. 41. 

 

Рис.41 

 Решение.  

 Синхронная частота вращения электродвигателя: 

1

60 60 50
1000 / .

3

f
n об мин

p
 

 Продолжительность включения электродвигателя: 

1 2

0 1 2 0

100% ( )100% (2 4)100%
37,4%,

2 4 10

P

p

t t tПВ
t t t t t

 

где рt – время работы механизма
1 2рt t t , с; цt – время цикла работы 

механизма 0ц рt t t , с; 0t – время паузы, с. 

 Эквивалентная мощность электродвигателя за время одного 

цикла: 
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2 2 2 2

1 1 2 2

1 2

12 2 4 4
7,65 .

2 4
эк

P t P t
P кВт

t t
 

 Расчетную мощность электродвигателя при ближайшем к 

расчетному каталожному значению 40%номПВ  определяем как: 

40

37,4
7,4 кВт.

40ном

ПВ
P

ПВ
 

 По данным расчетов выбираем по приложению [3, с. 127] 

ближайший больший по мощности, соответствующий частоте вращения n1 

электродвигатель типа МТКF311-6 с номинальными данными: 

12 211 кВт, 910 / ,  380 .ном номномР n об мин U В   

Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или впишите 

правильный ответ) 
Турбогенератор – это ____________ 
синхронная машина, ротор которой 
вращается с синхронной частотой 
_________ об/мин. 

явнополюсная; не менее 1500 
явнополюсная; менее 1500 
неявнополюсная; менее 1500 
неявнополюсная; не менее 1500 

Гидрогенератор – это __________ 
синхронная машина, ротор которой 
вращается с синхронной частотой 
_________ об/мин. 

явнополюсная; менее 1500  
явнополюсная; более 1500  
неявнополюсная; менее 1500  
неявнополюсная; более 1500 

Активную мощность синхронного 
генератора, подключенного к 
энергосистеме, регулируют 
изменением … 

момента первичного двигателя тока 
возбуждения генератора частоты 
вращения ротора генератора 
величины напряжения на выводах 
генератора 

Частота вращения ротора 

асинхронной машины n2 

=___об/мин. 

60
1. (1 )

2
2. (1 )

3.60 (1 )

4.2 (1 )

f
S

P
f

S
P
f S

f S
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При питании обмотки статора от 
трехфазной сети в воздушном 
зазоре асинхронной машины 
образуется вращающееся с частотой 
n1 = ___об/мин магнитное поле. 

60
1.

2
2.

3.60

4.2

f

P
f

P
f

f

 

Частота вращения ротора 
синхронного двигателя 2n = 

_____об/мин. 

60
1.

2
2.

3.60

4.2

f

P
f

P
f

f  
К асинхронным относятся 

двигатели, у которых… 

 

 

 

 

 

 

 

скорость вращения ротора меньше  
скорости вращения магнитного поля 
статора  
скорость вращения ротора не 
зависит от скорости вращения 
магнитного поля статора  
скорость вращения ротора равна 
скорости вращения магнитного поля 
статора  
скорость вращения ротора больше 
скорости вращения магнитного поля 
статора 

К асинхронным относятся 
генераторы, у которых… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скорость вращения ротора меньше 
скорости вращения магнитного поля 
статора  
скорость вращения ротора не 
зависит от скорости вращения 
магнитного поля статора  
скорость вращения ротора равна 
скорости вращения магнитного поля 
статора  
скорость вращения ротора больше 
скорости вращения магнитного поля 
статора 

Асинхронная машина при 
1 2n n работает в режиме 

Генератора  
Двигателя  
Электромагнитного тормоза  
Холостого хода 
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Асинхронная машина при 
1 2n n работает в режиме 

 

Генератора  
Двигателя  
Электромагнитного тормоза  
Холостого хода 

Если асинхронный двигатель 
подключен к трехфазной сети 
частотой 50 Гц и вращается с 
частотой вращения 3000 об/мин, то 
он имеет количество полюсов 

Один  
Два  
Три  
Четыре 

Магнитопровод асинхронного 
двигателя набирают из тонких 
листов электротехнической стали, 
изолированных лаком друг от 
друга, для… 

уменьшения потерь на вихревые 
токи или токов Фуко  
уменьшения потерь на гистерезис  
увеличения магнитодвижущей силы  
увеличения потерь на вихревые токи 
или токи Фуко 

 

Если скорость вращения 
магнитного поля статора 
синхронной четырехполюсной 
машины 1500 об/мин, то 
номинальная скорость вращения 
ротора 

1500 об/мин  
3000 об/мин  
1000 об/мин  
500 об/мин 

Частота ЭДС, создаваемой на 
статоре синхронной машины, 
определяют соотношением… 

1

1

1

60

60

60

60

f
n p

f np

p
f

n

n p
f

 

 

Для подведения постоянного 
напряжения к обмотке возбуждения 
ротора синхронной машины 
используется… 

два контактных кольца  
одно контактное кольцо  
три контактных кольца  
четыре контактных кольца 

 

Величину момента двигателя 
постоянного тока определяет 
выражение … 

9,55

M z

M B

M

H

M C ФI
M C ФI
M C Фn

P
M

 

 



109 

 

Назначение обмотки возбуждения в 
машине постоянного тока  … 

 

 

 

 

 

 

создание основного магнитного 
потока  
создание дополнительного 
магнитного потока  
создание коммутации  
преобразование тока в 
пульсирующий ток 

Для изготовления пластин 
коллектора машин постоянного 
тока применяется следующий 
материал… 

 

медь  
электротехническая сталь  
алюминий  
железо 

Направление вращения магнитного 
поля статора можно изменить, 
если… 

поменять подключение двух любых 
фаз к трехфазной сети  
поменять подключение одной любой 
фазы к трехфазной сети  
поменять подключение трех фаз к 
трехфазной сети  
отключить статор от сети 

Трехфазную обмотку на роторе, 
присоединенную к контактным 
кольцам, имеют … 

асинхронные машины с фазным 
ротором  
асинхронные машины с 
короткозамкнутым ротором  
синхронные неявнополюсные 
машины машины постоянного тока с  
барабанным якорем 

Обмотку на роторе типа «беличье 
колесо» имеют … 

асинхронные машины с фазным 
ротором  
асинхронные машины с 
короткозамкнутым ротором  
синхронные неявнополюсные 
машины машины постоянного тока с  
барабанным якорем 

У машины постоянного тока 
наименее надежной частью 
является … 

 

 

Щеточно-коллекторный механизм  
Главные полюса  
Добавочные полюса  
Обмотка якоря 

Синхронная машина не может 
работать в режиме 

Генератора  
Двигателя  
Компенсатора  
фазовращателя 
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На рисунке изображена 
механическая характеристика 
асинхронного двигателя. 
Установите соответствие между 
обозначенными на характеристике 
точками и режимами работы 
двигателя. 

 
1 

2 

3 

4 

 

Установите соответствие между 
изображенными механическими 
характеристиками двигателя 
постоянного тока и его способами 
возбуждения.  
1. Характеристика 1.  
2. Характеристика 2.  
3. Характеристика 3.  
4. Характеристика 4. 
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Установите соответствие между 
электрической машиной и 
условным графическим 
обозначением:  
1.Асинхронная машина с 
корткозамкнутым ротором  
2.Асинхронная машина с фазным 
ротором  
3. Синхронная машина  
4. Машина постоянного тока 

 

Установите соответствие между 
частотой вращения ротора и числом 
полюсов для асинхронного 
двигателя:  
1. 2910 об/мин.  
2. 1455 об/мин.  
3. 970 об/мин.  
4. 725 об/мин. 

 

 

 

 

 
Установите соответствие между 
числом полюсов и частотой 
вращения для установленных на 
предприятии асинхронных 
двигателей:  
1. Двухполюсный двигатель.  
2. Четырехполюсный двигатель  
3. Восьмиполюсный двигатель.  
4. Десятиполюсный двигатель. 

 

 

 

 

Установите соответствие между 
электрическим двигателем и его 
конструктивной частью:  
1. Асинхронный двигатель с 
фазным ротором.  
2. Асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором.  
3. Двигатель постоянного тока.  
4. Синхронный двигатель. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Тема 4. Элементная база электроники  

При решении задач по данной теме у обучающихся определяется 

уровень сформированности умений по расчету параметров 

электровакуумных и полупроводниковых устройств.  

Задача № 30. Определить действующее значение напряжения 2U  

0 2( 0,45 )U U  на вторичной обмотке и коэффициент трансформации 

трансформатора ,Tk  амплитудные значения тока 2mI  и напряжения 2mU  на 

вторичной обмотке трансформатора, показание магнитоэлектрического 

миллиамперметра среднее значение выпрямленного тока 0I ), включенного 

в цепь однополупериодного выпрямителя, собранного на кенотроне (рис. 

42), если напряжение питающей сети 01 220 ,  170 ,U B U B  нагрузочное 

сопротивление 10,7 .нR кОм  

 

Рис. 42 

 Решение.  

 Определяем действующее значение напряжения вторичной 

обмотки трансформатора: 

0
2

170
378 .

0,452

U
U B  

Рассчитываем амплитудное значение вторичного напряжения: 

2 22 1,41 378 534 .mU U B  
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Коэффициент трансформации трансформатора: 

1

2

220
0,58

378
T

U
k

U
 

 Определяем амплитудное значение тока в цепи вторичной 

обмотки трансформатора: 

2
2

534
0,05 50 .

10700

m
m

H

U
I A мА

R
 

Задача № 31. Определить средние значения выпрямленных тока 0I  и 

напряжения 0 ,U  мощность Р, выделяемую в резисторе ,нR  для 

однополупериодного выпрямителя, собранного на полупроводниковом 

диоде (рис. 43, а), если сопротивление диода в проводящем прямом 

направлении 5 ,прR Ом  а в непроводящем (обратном) направлении 

1000 ,обрR Ом  сопротивление нагрузочного резистора 400 ,нR Ом  

напряжение питающей сети 220 .U В  Временной график тока приведен 

на рис. 43, б. 

 

Рис. 43 

Решение.  

 Рассчитываем сопротивление электрической цепи:  

в проводящий полупериод: 
1   5 400 405 пр нR R R Ом  

в непроводящий полупериод: 
2 1000 400 1400 .обр нR R R Ом  

Определяем амплитудное значение напряжения питающей сети: 

2 1,41 220 310 .mU U B  

Тогда амплитудное значение тока: 
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в проводящий полупериод: 
1

310
0,76 

405

m
m

U
I A

R
 

в непроводящий полупериод: 
2

310
0,22 

1400

m
m

U
I A

R
 

Рассчитываем постоянные составляющие  

прямого тока 
0

0,76
0,24 .

3,14

mI
I A  

обратного тока 
0

0,22
0,07 .

3,14

mI
I A  

 Тогда средние значения  

выпрямленного тока 
0 0 0 0,24 0,07 0,17 .I I I A  

выпрямленного напряжения 
0 0 400 0,17 69,2 .HU I R B  

Определяем мощность, выделяемую на сопротивлении резистора, 

обусловленную постоянной составляющей выпрямленного тока: 
2 2

0 (0,16) 400 10,24 Bт.HP I R  

 Задача № 32. Определить действующее значение напряжения 

2U
0 2 ,0,9U U  амплитудное значение напряжения 2mU  на вторичной 

обмотке трансформатора, коэффициент трансформации трансформатора 

Tk , выбрать полупроводниковые вентили для двухполупериодного 

выпрямителя (рис. 44), выполненного по мостовой схеме, если напряжение 

питающей сети 01 127 ,  350 ,U В U B  нагрузочное сопротивление 

1400 .нR Ом  Данные для выбора вентилей приведены в таблице. 

 

Рис. 43 
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Тип 
0 ,  I А  ,  обрmaxU В  

Д101 0,1 200 

Д102 0,2 300 

Д103 0,3 400 

Д104 0,4 500 

 

 Решение. 
 Определяем действующее значение напряжения на вторичной 

обмотке трансформатора в данной схеме выпрямления: 

0 0
2

2 350
389 .

0,9 0,92

U U
U B  

Коэффициент трансформации трансформатора: 

1

2

127
0,32

389
T

U
k

U
 

Рассчитываем амплитудное значение вторичного напряжения: 
 

2 22 1,41 389 548 .mU U B  

Тогда значение максимального обратного напряжения вентиля в 
данной мостовой схеме: 

max 2 548 550 .обр mU U B  

Постоянная составляющая выпрямленного тока: 
0

0

350
0,25 .

1400H

U
I A

R
 

Из данных таблицы, исходя из расчетного значения тока 0I  и 

значения обратного напряжения max ,обрU  выбираем вентили типа Д103 с 

номинальными данными: током 0 0,3 I А  и максимально допустимым 

обратным напряжением вентиля 
max 400 .обр таблU В  

Тогда число последовательно включенных вентилей в плече 

мостовой схемы: max

max

550
1,38.

400

обр

обр табл

U
N

U
  Принимаем 2.N  
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Задача № 33. По условиям вышеприведенной задачи определить 

среднее значение выпрямленного тока 0 ,I  амплитудные значения 

выпрямленного тока 2 ,mI  мощность 0 ,Р  выделяемую в резисторе .нR  

Решение.  

Значение выпрямленного тока: 

0
0

350
0,25 .

1400H

U
I A

R

 

Амплитудные значения: 

выпрямленного тока 
2 0 3,14 0,25 0,785 .mI I A  

выпрямленного напряжения 
2 0 3,14 350 1100 .mU U A  

Определяем мощность, выделяемую на сопротивлении резистора, 

обусловленную постоянной составляющей выпрямленного тока: 
2 2

0 (0,25) 1400 87,5 Bт.HP I R  

Задача № 34. Для схемы полупроводникового стабилизатора 

(рис. 44, а) напряжения с диодом VD определить пределы изменения 

напряжения 7,85 н ВU  на нагрузочном резисторе 12,5 ,нR кОм  если 

напряжение источника питания 12 U В  изменяется в пределах ±10%. 

Сопротивление балластного резистора 1000 ,бR Ом  вольт-амперная 

характеристика диода на рабочем участке представлена на рис. 44, б, 

нелинейностью ВАХ на рабочем участке пренебречь. 

 

Рис. 44 
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Решение.  

Дифференциальное сопротивление диода на рабочем участке ВАХ 

определяется как 

max min

3

max min

0,3
10 .

3 10
i

U UU
R Ом

I I I
 

Определяем нижний предел напряжения источника питания, 

соответствующий изменению напряжения ( 10%): 

0,9 0,9 12 10,8 ;U U B  

верхний предел напряжения источника питания, соответствующий 

изменению напряжения (+10%): 1,1 1,1 12 13,2 ;U U B  

Изменение напряжения источника питания: 
2,4

0,218 .
10001 / /

1 1000 /100
12,5

б H б i

U
U B

R R R R

 

Процентное изменение напряжения на нагрузочном резисторе: 

0,218
% 100% 100% 2,7%.

7,85

H
H

H

U
U

U
 

Задача № 35. Используя условия вышеприведенной задачи, 

определить среднее значение тока ,срI  соответствующее рабочей точке 

вольт-амперной характеристики, ток нI  в цепи нагрузочного резистора ,нR  

а также ток стабилитрона стI  и напряжение бU  на балластном резисторе 

при нормальном (номинальном) режиме работы стабилизатора.  

Решение.  

Определяем среднее значение тока стабилитрона, соответствующее 

рабочей точке характеристики: 

max min 4 1,5
3 .

2 2
ср

I I
I мА  
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Ток в цепи нагрузочного резистора: 

3

7,85
0,625 .

12,5 10

H
H

H

U
I мА

I
 

Напряжение на балластном резисторе определяем согласно 

уравнению, составленному по второму закону Кирхгофа: 

12 7,85 4,15 .б HU U U B  

Ток стабилитрона при номинальном режиме работы выражаем из 

уравнения, составленного на основе закона Кирхгофа для рассматриваемой 

схемы:
 б б б ст ном нIU R I R I , откуда 

ст ном
4,15 12500 0,625 10

0,29 .
12500

б б H

б

U R I
I мА

R
 

Задача № 36. Для транзистора по схеме с общим эмиттером 

(рис. 45, а) определить по выходным характеристикам (рис. 45, б) 

коэффициент усиления 21 ,эh  значение сопротивлений нагрузки 1 2 и к кR R  и 

мощность на коллекторе 1 2 и к кР Р  для значений тока базы 

1 2200  и 250 бб мкА I мкАI  при напряжении 15 кэU В  и напряжении на 

источнике питания 30 .к В  

 

Рис. 45 

Решение.  

При заданном напряжении 10 кэU В  и токе базы 1 150 б мкАI  по 

выходным характеристикам транзистора определяем ток коллектора 

1 6,87 .кI мА  

Аналогично находим ток коллектора при напряжении 10 кэU В  и 
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токе базы 22 200 :  11,87 .kбI мкА I мА  

Находим мощность на коллекторе при значениях тока 1 2 и :к кII  

3 3

1 1

3 3

2 2

10 6,87 10 68,75 10 68,75 мВт

10 11,87 10 118,75 10 118,75 мВт
к кэ к

к кэ к

Р U I
Р U I

  

Находим сопротивления нагрузки для различных токов коллектора: 
3

1 1

3

2 2

/ 20 10 / 6,87 10 1455 .

/ 20 10 /11,87 10 842 .

( )

( )

к к кэ к

к к кэ к

R U I Ом

R U I Ом
 

Определим коэффициент усиления по току: 
3 6

21 2 1 2 1/  / 11,87 6,87 10 / 200 150 10 100к б к к б бh I I I I I I
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Примеры тестовых заданий 

Вопрос Варианты ответа (выберите 
правильный ответ или впишите 

правильный ответ) 
Полупроводники имеют 
сопротивление 

Больше, чем проводники Меньше, 
чем проводники Меньше, чем медь 
Больше, чем диэлектрики 

 

Условное обозначение 
универсального триггера приведено 
на рисунке … 

 

Информационный вход счетного 
триггера обозначается буквой … 

D  

T  

Q  

S 

На рисунке изображена 
______________ характеристика 
усилителя напряжения с резистивно-

емкостной связью 

 

амплитудно-частотная  
фазочастотная  
амплитудная  
переходная 

Схема параметрического 
стабилизатора напряжения 
приведена на рисунке … 

 

 

На рисунке изображен… 

 

Биполярный транзистор  
Полевой транзистор  
Полупроводниковый диод  
Тиристор 



121 

 

 

У биполярных транзисторов средний 
слой называется… 

базой  
коллектором  
эмиттером  
управляющим катодом 

Условные обозначения полевых 
транзисторов с изолированным 
затвором приведены на рисунках … 

 
 

3,4 

1,2 

2,5 

2,3 

На рисунке изображена структура … 

 
 

биполярного транзистора  
триодного тиристора  
выпрямительного диода  
полевого транзистора 

На рисунке приведено условное 
графическое обозначение … 

 
 

биполярного транзистора типа п-р-
п  

биполярного транзистора типа р-п-
р  

полевого транзистора с 
изолированным затвором  
полевого транзистора с 
управляющим р-п переходом 
 

На рисунке изображена схема… 

 

 

Двухполупериодного мостового 
выпрямителя  
Двухполупериодного выпрямителя 
с выводом средней точки  
Однополуперидоного 
выпрямителя  
Трехфазного однополупериодного 
выпрямителя 

Временным диаграммам напряжения 
на входе и выходе усилителя 
соответствует… 

 

инвертирующий усилитель на 
операционном усилителе  
операционный усилитель на 
инвертирующем усилителе  
транзисторный усилитель  
микропроцессор 
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Приведенная таблица характеризует 
логическую операцию … 

 
 

Умножения (И) 0х0=0, 0х1=0, 
1х0=0, 1х1=1  
Сложения (ИЛИ)  
Инверсии (НЕ)  
Стрелки Пирса (ИЛИ-НЕ) 

На рисунке изображена схема 
усилительного каскада с общим … 

 
 

истоком  
стоком  
затвором  
коллектором 

На графике f1 определяет для 
усилителя… 

 

Нижнюю граничную частоту 
усиления Верхнюю граничную 
частоту усиления Полосу 
пропускания, в которой усилитель 
не работает  
Полосу пропускания усилителя 

 

Инвертором называется устройство, 
преобразующее энергию … 

постоянного тока в энергию 
переменного тока  
переменного тока в энергию 
постоянного тока  
постоянного тока с одним 
значением напряжения в энергию 
постоянного тока  
с другим значением напряжения 
переменного тока c одним 
значением напряжения в энергию 
переменного тока с другим 
значением напряжения 

 

Логический элемент, условное 
обозначение которого приведено на 
рисунке, называется _______ 

 
 

_______ 
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Устройство, предназначенное для 
записи и хранения дискретного 
«слова» двоичного числа и другой 
кодовой комбинации называется 

_______ 

Узел для подсчета входных сигналов 
и хранения двоичного кода числа 
подсчитанных сигналов – это 

_______ 

Устройство с двумя состояниями, 
обладающее памятью  это 

 

_______ 

На рисунке приведена временная 
диаграмма на выходе … 

 
 

Инвертора  
Сглаживающего фильтра  
Мостового выпрямителя  
Тиристора 

На рисунке изображены 
амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ) усилителей 
различных видов. Установите 
соответствие между АЧХ и видом 
усилителя 

 

А  
Б  
В  
Г  
Д 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью преподавания дисциплины «Физика» является подготовка будущих 
специалистов, владеющих умениями проводить наблюдения и объяснять явления 
природы, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
измерительные приборы для изучения физических свойств вещества, навыками и 
принципами работы с технических устройствами, решения физических задач, 
самостоятельного поиска и использования научно-популярной информации, и тем 
самым заложить фундамент для освоения специальных дисциплин, изучая 
которые курсанты будут способны решить задачи по обеспечению 

функционирования и эксплуатации техники. 

Структура курса предполагает, что по окончании его изучения обучающиеся 

должны получить представление об основных физических законах, методах 
выполнения физического эксперимента, измерении разных физических величин, 
оценки погрешности и интерпретации полученных результатов измерений при 
решении профессиональных задач.  

Организационными формами изучения курса являются лекции, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельная проработка материала, 
рекомендуемого преподавателем, а также индивидуальная работа преподавателей 
с обучающимся. 

При подготовке к сдаче зачета и экзамена по дисциплине «Физика» важная 
роль принадлежит умению обучающихся эффективно организовать 
самостоятельную работу, в ходе которой дорабатываются вопросы, 
рассмотренные на лекциях, происходит ознакомление с литературой, указанной в 
методических рекомендациях. Данное методическое пособие составлено для 
подготовки к зачёту и экзамену и содержит конкретные методические указания, 
направленные на организацию самостоятельной работы на завершающем этапе 
изучения разделов и дисциплины в целом.   
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1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Дисциплина «Физика» изучается на первом курсе - два семестра. По 
окончании первого семестра изучения дисциплины предусмотрен зачёт, по 
окончании второго – экзамен. Зачёт и экзамен являются итоговым контролем и 
имеют цель проверить учебную работу курсантов, уровень полученных ими 
знаний, и умение применять их при решении профессиональных практических 
задач. 

Допуск обучающихся к итоговой семестровой аттестации осуществляется по 
итогам его текущей работы в семестре. Основными видами текущего контроля 
являются: защита и сдача отчетов по лабораторным работам, работа на 
практических занятиях, наличие полного конспекта лекций, отработка материала 

контроля самостоятельной работы.  
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЁТА) 
 

За 10 минут до начала экзамена (зачёта) дежурный по предмету раздает 
средства материального обеспечения, разрешенные для использования на 
экзамене. Экзамен проводится в течение 6 учебных часов (3 пары), зачет – 4 

учебных часа (2 пары). 
В начале экзамена (зачёта) преподаватель принимает рапорт командира 

учебной группы о готовности курсантов к экзамену (зачёту), кратко напоминает 
порядок сдачи экзамена (зачёта), правила поведения курсантов, объявляет 
фамилии курсантов, освобожденных либо не допущенных до экзамена (зачёта).  

Во время проведения экзамена, первые 8-10 обучающихся по одному 
заходят в аудиторию, докладывают о прибытии, предъявляют зачетную книжку, 
берут билет и бумагу для выполнения задания, называют номер билета и 
приступают к выполнению. На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. 
После ответа, и выставления оценки в ведомость и зачётную книжку, курсант 
выходит из аудитории. Далее заходит следующий человек, и т.д.  

Во время проведения зачёта, все курсанты по одному заходят в аудиторию 

докладывают о прибытии, предъявляют зачетную книжку, берут билет и бумагу 
для выполнения задания, называют номер билета и приступают к выполнению. На 
подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. После ответа, и выставления 
оценки в ведомость и зачётную книжку, экзаменуемые выходит из аудитории. 

Курсанту на экзамене (зачёте) разрешается брать лишь один билет и 
пользоваться только теми информационно-справочными материалами, которые 
представлены в Перечне. Использовать учебники, задачники или планшеты 
(смартфоны) запрещается. В случае нарушения установленных правил сдачи 
экзамена (зачёта) обучающейся удаляется с экзамена (зачёта) и ему выставляется 
неудовлетворительная оценка.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К 
ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

3.1.1 Теоретические вопросы для подготовки к зачету в I семестре 

1. Механическое движение. Траектория, путь, перемещение.  
2. Скорость (средняя, мгновенная). Ускорение (среднее, мгновенное). Угловая 

скорость, угловое ускорение 

3. Границы применимости классической механики. Понятие о специальной 
теории относительности.  

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.  
5. Масса и импульс материальной точки. Второй и третий законы Ньютона.  
6. Силы трения, упругие силы. Сила тяжести, вес.  
7. Практическое применение законов Ньютона.  
8. Масса и импульс материальной точки. Закон сохранения и изменения 

импульса материальной точки.  
9. Импульс системы материальных точек. Закон сохранения и изменения 

импульса системы материальных точек.  
10. Силы, действующие на изогнутый рукав при подаче воды.  
11. Силовое воздействие струи воды на неподвижную преграду.  
12. Кинетическая энергия материальной точки. Работа. Консервативные и 

неконсервативные силы.  
13. Потенциальная энергия во внешнем поле сил. Потенциальная энергия 

взаимодействия. Закон сохранения механической энергии.  
14. Кинетическая энергия вращающегося тела. Момент инерции.  
15. Основное уравнение динамики вращательного движения твердых тел.  
16. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.  
17. Масса и размер молекул. Закон Авогадро.  
18. Состояние системы. Термодинамические параметры состояния системы. 

Процесс.  
19. Работа, совершаемая газом при изменении объема. Температура.  
20. Уравнение состояния идеального газа.  
21. Экспериментальная проверка закона распределения Максвелла. 

Распределение Максвелла. Средняя, среднеквадратичная и наивероятнейшая 
скорости молекул.  

22. Барометрическая формула. Средняя длина свободного пробега молекул. 
Вакуум.  

23. Диффузия в газах. Теплопроводность газов. Вязкость газов.  
24. Внутренняя энергия идеального газа.  
25. Первое начало термодинамики. Применение первого начала термодинамики 

для анализа изопроцессов. 
26. Теплоемкость идеального газа. Адиабатный и политропный процессы.  
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27. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. КПД тепловой машины. 
Обратимые и необратимые процессы.  

28. Статистический вес (термодинамическая вероятность макросостояния). 
Энтропия и ее свойства.  

29. Газ Ван-дер-Ваальса. Физический смысл констант Ван-дер-Ваальса. 
Изотермы газа Ван-дер-Ваальса.  

30. Строение жидкости. Поверхностное натяжение. Давление под изогнутой 
поверхностью жидкости. Явления на границе жидкости и твердого тела. 
Капиллярные явления.  

31. Испарение и конденсация. Равновесие жидкости и насыщенного пара. 
Плавление и кристаллизация. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса.  

32. Тройная точка. Диаграмма состояния. Критическое состояние.  
33. Электрический заряд. Свойства электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 
34. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля 

точечного заряда. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
35. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.  
36. Потенциал электростатического поля. Энергия взаимодействия заряда с 

полем и системы зарядов. Связь напряженности электростатического поля и 
потенциала. 

37. Применение теоремы Гаусса к расчету электростатических полей в вакууме. 
Расчет полей: поле однородно заряженной бесконечно протяженной 
плоскости, поле равномерно заряженной бесконечной длинной нити, поле 
равномерно заряженной длинной цилиндрической поверхности, поле 
равномерно заряженной сферической поверхности, поле равномерно 
заряженного по объему шара. 

38. Напряженность поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость среды. 
39. Проводник во внешнем электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 
40. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для однородного участка цепи. 

Сопротивление проводников. 
41. Источники тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Правила Кирхгофа.  
42. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  
43. Взаимодействие электрических токов. Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. 
44. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей, 

созданных кольцевым током и током, текущим по прямолинейному отрезку 
проводника. 

45. Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера.  
46. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 
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47. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. Теорема Гаусса для 
магнитного поля.  

48. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 
49. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

3.1.2 Примерные практические задания (задачи) для подготовки к зачету в I 

семестре 

1. Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют 
вид x1=Al + B1t + C1t

2 и х2 = А2 + B2t + C2t
2, где В1 = В2, С1 = –2 м/с2

, С2 = 1 м/с2
. 

Определите: 1) момент времени, для которого скорости точек будут равны;              
2) ускорения а1 и а2 для этого момента. 

2. Движение материальной точки массой m = 0,25 кг описывается 
уравнением sin cosr A ti A tj   , где А= 2м, ω = 0,7 рад/с, i и j  – орты 
координатных осей х и у. Определите путь S, пройденный точкой за время 

1t = 8с, и 
силу F, действующую на точку в конце указанного промежутка времени. 

3. Два груза массами mt = 2 кг и т2 = 3 кг подвешены на нитях длиной           
l =70см так, что грузы соприкасаются между собой. Меньший груз был 
отклонен на угол  = 60° и отпущен. На какую высоту поднимутся оба груза 
после удара? Удар грузов считать неупругим. 

4. Человек массой m1=70 кг, бегущий со скоростью 1 =12 км/ч, догоняет 
тележку массой m2=80 кг, движущуюся со скоростью 2 =8 км/ч и вскакивает на 
неё. С какой скоростью  2 '  будет двигаться тележка? 

5. Шар, движущийся со скоростью v1 налетает на покоящийся шар, масса 
которого в 1.5n   раза больше первого. Определите соотношение скорости первого 

шара и скорости второго шара после удара. Удар считать упругим, центральным и 
прямым. 

6. Определите момент инерции J сплошного шара радиусом R и массой 
m относительно оси, отстоящей от центра шара на расстоянии 

3

R
a   и 

параллельной оси, проходящей через центр шара. 
7. На скамье Жуковского стоит человек и держит в руках стержень 

вертикально по оси вращения скамьи. Скамья с человеком вращается с угловой 
скоростью ω= 2 рад/с. С какой угловой скоростью будет вращаться скамья с 
человеком, если повернуть стержень так, чтобы он занял горизонтальное 
положение? Суммарный момент инерции человека и скамьи J = 7 кг∙м2. Длина 
стержня l=1,4 м, масса m = 4 кг. Считать, что центр масс стержня с человеком 
находится на оси платформы. 

8. Определить, сколько молей и молекул He содержится в объеме 40 л 
под давлением 760 мм рт.ст. при температуре 25 ºС. Какова плотность и удельный 
объем газа? 
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9. Какой объем занимает смесь О2 и воздуха при нормальных 
физических условиях? Какова молярная масса смеси? 

10. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул 
кислорода больше их наиболее вероятной скорости на 100 м/с. 

11. Определите давление р кислорода в сосуде, если при температуре 
Т=250 К средняя продолжительность   свободного пробега молекул кислорода 
равна 280 нс. Эффективный диаметр d молекул кислорода равен 0,36 нм. 

12. Определите теплопроводность λ кислорода, находящегося в сосуде 
при температуре Т = 300 К. Эффективный диаметр молекулы кислорода 

d=0,36нм. 
13. При изобарном расширении двухатомного газа была совершена работа 

A=1кДж. Определите количество теплоты Q, переданное газу. 
14. Газ массой m = 10 г расширяется изотермически от объема V1 до 

объема V2 = 2 V1. Работа A расширения газа равна 900 Дж. Определите наиболее 
вероятную скорость υВ молекул газа. 

15. При нагревании идеального трехатомного газа (6,5 моль) его 
термодинамическая температура увеличилась в 2 раз. Определите изменение 
энтропии, если нагревание происходит: 1) изохорно; 2) изобарно. 

16. Плотность меди ρ = 8,93 г/см3, поверхностное натяжение воды 
σ=73мН/м. 

17. Вертикальный стеклянный капилляр внутренним диаметром d=0,04см 
погружен в воду. Определите, на какую высоту h поднимется вода в капилляре, 
если поверхностное натяжение воды σ = 73 мН/м, ее плотность ρ=1г/см3. Считать, 
что вода полностью смачивает стекло. 

18. Вертикальный стеклянный капилляр внутренним радиусом r = 0,2 мм 
погружен в ртуть, которая опускается в капилляре на глубину h = 3,75 см. 
Определите поверхностное натяжение σ ртути, если ее плотность ρ=13,6г/см3

. 

Считать, что ртуть не смачивает стекло. 
19. Два одинаковых шарика массой 20m г  каждый находятся на 

некотором расстоянии друг от друга. Определите, какими равными по модулю 
зарядами следует зарядить шарики, чтобы их взаимодействие уравновешивало 
силу тяготения. 

20. На изолирующей нити подвешен маленький шарик массой 2 г , 

имеющий заряд 4 нКл . К нему снизу подносят на расстоянии 32 см  другой 
заряженный маленький шарик, и при этом сила натяжения нити уменьшается в 1,5 
раза. Чему равен заряд другого шарика? Среда – воздух. 

21. В центр квадрата, в каждой вершине которого находится заряд 
2,33q нКл , помещён отрицательный заряд 0q . Найти этот заряд, если на каждый 

заряд q  действует результирующая сила 0F  . 
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22. Около заряженной бесконечно протяжённой плоскости находится 
точечный заряд q . Заряд перемещается по линии напряжённости поля на 
расстояние d . При этом совершается работа A . Найти поверхностную плотность 
заряда  на плоскости. 

23. Определите поверхностную плотность зарядов на пластинах плоского 
слюдяного ( 7  ) конденсатора, заряженного до разности потенциалов 200 В  , 

если расстояние между его пластинами равно 0,5d мм . 

24. Определите расстояние между пластинами плоского конденсатора, 

если между ними приложена разность потенциалов  1 2 150 В   , причем 
площадь каждой пластины 

2100S см , ее заряд 10Q нКл . Диэлектриком служит 
слюда ( 7  ). 

25. К пластинам плоского воздушного конденсатора приложена разность 
потенциалов 1 500U В . Площадь пластин 

2200S см , расстояние между 
пластинами 1 1,5d мм . Пластины раздвинули до 2 15d мм . Определите энергию 

1W  и 2W  конденсатора до и после раздвижения, если источник напряжения перед 
раздвижением не отключался. 

26. Сила тока в проводнике равномерно возрастает от 0 0I   до 2I А  в 
течение времени 5 c  . Определить заряд, прошедший в проводнике. 

27. Определить плотность тока, если за время 2 с через проводник 
сечением 1,6 мм2 прошло 2·1019 электронов.  

28. Вольтметр, включенный в цепь последовательно с сопротивлением 1R , 

показал напряжение 1 198U В , а при включении последовательно с 
сопротивлением 2 12R R  – напряжение 2 180U В . Определите сопротивление 1R  и 
напряжение в сети, если сопротивление вольтметра 900r Ом . 

29. Прямоугольная рамка со сторонами 5a см  и 10b см , состоящая из 
20N   витков, помещена во внешнее электрическое поле с индукцией 0,2B Тл . 

Нормаль рамки составляет с направлением магнитного поля угол 6

 
. 

Определите вращающий момент сил, действующих на рамку, если по ней течёт 
ток 2I А . 

30. По тонкому проволочному кольцу течёт ток. Определите, во сколько 
раз изменится магнитная индукция в центре контура, если проводнику придать 
форму квадрата, не изменяя силы тока в проводнике. 

31. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводникам в 
вакууме, расстояние между которыми 15d см , текут токи 1 80I А  и 2 20I А  в 
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одном направлении. Определите магнитную индукцию B  поля в точке, удалённой 
на 1 10R см  от первого и 2 20R см  от второго проводника. 

32. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 1U кВ , 

влетает в однородное магнитное поле с индукцией 3B мТл  перпендикулярно 
линиям магнитной индукции. Определите: 1) силу, действующую на электрон;      
2) радиус окружности, по которой электрон движется; 3) период обращения 
электрона.  

33. Круговой проводящий контур радиуса 6см  и током 2 А  установился в 
магнитном поле так, что плоскость контура перпендикулярна направлению 
однородного магнитного поля с индукцией 10 мТл . Оценить работу, которую 

следует совершить, чтобы повернуть контур на угол 2



 относительно оси, 
совпадающей с диаметром контура. 

34. В однородном магнитном поле подвижная сторона 20l см  

прямоугольной рамки перемещается перпендикулярно линиям магнитной 
индукции со скоростью 5 /м с  . Определите индукцию  магнитного поля, если 
возникающая ЭДС индукции равна 0,2инд В  . 

 

  

B
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3.1.3 Примерные билеты для зачёта в I семестре 

 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГПС МЧС РОССИИ МЧС 

РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Основное уравнение динамики вращательного движения твердых тел.  

2. Первое начало термодинамики. Применение первого начала 
термодинамики для анализа изопроцессов. 

3. В однородном магнитном поле подвижная сторона 20l см  

прямоугольной рамки перемещается перпендикулярно линиям 
магнитной индукции со скоростью 5

м
v

с
 . Определите индукцию B . 

или 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГПС МЧС РОССИИ МЧС 

РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Силы трения, упругие силы. 
2. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. 
3. Определите плотность и молярную массу смеси NH3 и воздуха массой 

2 кг и 6 кг при температуре 350 ºС и при давлении 2 МПа. Газы 
считать идеальными. 

 

3.1.4 Критерии оценивания зачета в I семестре 

Отметка «зачтено» выставляется при правильном выполнении 50% - 100% 

заданий. 
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3.2.1 Теоретические вопросы для подготовки к экзамену во II семестре 

1. Волновая природа света. Шкала электромагнитных волн.  
2. Фотометрические величины и единицы.  
3. Основные законы геометрической оптики. Построения в тонких линзах.  
4. Основные законы геометрической оптики. Оптические приборы. 
5. Основные законы геометрической оптики. Глаз как оптическая система. 
6. Линза. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Аберрации линз. 
7. Когерентность световых волн. Интерференция света. Опыт Юнга. 
8. Интерференция света. Кольца Ньютона. Полосы равной толщины и равного 

наклона. 
9. Интерференция света. Применение интерференции, в том числе при 

проведении пожарно-технической экспертизы. 
10. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля.  
11. Дифракция. Дифракция Френеля на круглом отверстии, на круглом диске.  
12. Дифракция. Дифракция Фраунгофера на одной и нескольких щелях. 
13. Дифракция. Дифракционная решетка и ее использование для спектрального 

анализа при проведении пожарно-технической экспертизы. 
14. Дифракция. Пространственная решетка. Разрешающая способность 

оптических приборов. Критерий Рэлея. 
15. Поляризация. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризованного 

света. 
16. Поляризация. Поляризация при отражении. Закон Малюса.  
17. Поляризация. Естественный и поляризованный свет. Использование пленок, 

поляризующих свет, для качественной оперативной фотосъемки. 
18. Дисперсия света. Понятие групповой скорости. Элементарная теория 

дисперсии.  
19. Поглощение света. Закон Бугера.  
20. Рассеяние света. Эффект Вавилова-Черенкова. Влияние дыма и тумана на 

распространение света. 
21. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа.  
22. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана.  
23. Тепловое излучение. Законы Вина.  
24. Тепловое излучение. Формула Релея-Джинса.  Ультрафиолетовая катастрофа. 

Формула Планка. 
25. Тепловое излучение. Радиационная, цветовая и яркостная температуры. 
26. Фотоэлектрический эффект, его виды и законы. Фотоны. 
27. Эффект Комптона. Комптоновская длина волны. Взаимодействие фотона с 

покоящимся свободным электроном.  
28. Давление света. 
29. Закономерности в атомных спектрах. Модель атома Томсона. Опыты по 

рассеянию альфа-частиц.  
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30. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Опытное подтверждение постулатов 
Бора.  

31. Элементарная боровская теория водородоподобного атома.  
32. Гипотеза Луи де-Бройля. Свойства микрочастиц, принцип неопределенности. 
33. Состояние электрона в атоме водорода. Квантовые числа. Правила отбора. 

Принцип Паули. 
34. Состав и характеристика атомного ядра. Изотопы, изобары, изотоны. Масса и 

энергия связи ядра.  
35. Модели атомного ядра. Ядерные силы и их свойства.  
36. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 
37. Радиоактивность. α-излучение, α-распад. Способы защиты от α-излучения. 

Приборы для регистрации α-излучения. 
38. Радиоактивность. β-излучение, β-распад. Способы защиты от β-излучения. 

Приборы для регистрации β-излучения. 
39. Радиоактивность. γ-излучение, γ-распад. Способы защиты от γ-излучения. 

Приборы для регистрации γ-излучения. 
40. Воздействие ионизирующего излучения на вещество. Дозы. 
41. Ядерные реакции и их основные типы.  
42. Деление ядер. Термоядерные реакции.  
43. Элементы дозиметрии. Действие ионизирующих излучений на человека.  

 

3.2.2 Примерные практические задания (задачи) для подготовки  
к экзамену во II семестре 

1. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред под углом 
i1=30 

о. Показатель преломления первой среды n1 = 2,42. Определите показатель 
преломления второй среды n2, если отраженный и преломленный лучи 
перпендикулярны друг другу. 

2. Световой луч выходит из алмаза в масло. Определите предельный угол 
iпр падения света на границе этих сред, если показатели преломления алмаза 
n1=2,42, масла – n2 = 1,6. 

3. Предмет высотой 20 см расположен на расстоянии 30 см перед 
двояковыпуклой линзой, имеющей оптическую силу 2,5 дптр. Определите:            
1) фокусное расстояние линзы; 2) на каком расстоянии от линзы находится 
изображение предмета; 3) линейное увеличение линзы; 4) высоту изображения. 
Постройте изображение предмета в линзе. Что это за изображение? 

4. В опыте Юнга расстояние между щелями d = 1 мм, а расстояние от 
щелей до экрана равно 3 м. Определите: 1) положение первой светлой полосы;       
2) положение третьей темной полосы, если щели освещать монохроматическим 
светом с длиной волны λ = 0,5 мкм. 

5. В опыте с зеркалами Френеля расстояние d между мнимыми 
изображениями источника света равно 0,5 мм, расстояние l от них до экрана равно 
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5 м. В желтом свете ширина интерференционных полос равна 6 мм. Определите 
длину волны желтого света. 

6. На параллельную пленку с показателем преломления n = 1,33 под 
углом i = 45

о
 падает параллельный пучок белого света. Определите, при какой 

наименьшей толщине пленки зеркально отраженный свет наиболее сильно 
окрасится в желтый цвет (λ = 0,6 мкм). 

7. Определите радиус третьей зоны Френеля, если расстояние от 
точечного источника света (λ = 0,6 мкм) до волновой поверхности и от волновой 
поверхности до точки наблюдения равно 1,5 м. 

8. Монохроматический свет нормально падает на дифракционную 
решетку. Определите, максимум какого порядка соответствует углу дифракции φm 

= 21
о30′, если максимуму второго порядка соответствует φ2 = 14

о
. 

9. Интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и 
анализатор, уменьшается в четыре раза. Пренебрегая поглощением света, 
определите угол α между главными плоскостями поляризатора и анализатора. 

10. Анализатор в n = 4 раза уменьшает интенсивность света, прошедшего 
через него от поляризатора. Пренебрегая потерями света, определите угол α между 
главными плоскостями поляризатора и анализатора. 

11. Угол Брюстера iБ при падении света из воздуха в стекло составляет 
57,5 

о. Определите скорость распространения света в стекле. 
12. Металлическая поверхность площадью S = 10 см2, нагретая до 

температуры Т = 2,5 кК, излучает в одну минуту 60 кДж. Определите: 1) энергию, 
излучаемую этой поверхностью, считая ее абсолютно черной; 2) отношение 
энергетических светимостей этой поверхности и черного тела при данной 
температуре. 

13. Черное тело находится при температуре 1,5 кК. При остывании этого 
тела длина волны, соответствующая максимуму спектральной плотности 
энергетической светимости, изменилась на 5 мкм. Определите температуру, до 
которой тело охладилось. 

14. Определите радиационную температуру Тр, если известна истинная 
температура тела Т = 800 К  и поглощательная способность серого тела АТ = 0,78. 

15. Определите, с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его 
кинетическая энергия T равнялась энергии ε фотона с длиной волны λ = 0,55 мкм. 

16. Определите длину волны λ фотона, импульс p которого в два раза 
меньше импульса pе электрона, движущегося со скоростью 0,1 Мм/с. 

17. Определите энергию связи атома кислорода О16

8 . Масса нейтрального 
атома кислорода равна 2,6552·10-26

 кг. 
18. Постоянная λ радиоактивного распада изотопа кобальта Co60

27  равна 
4,14·10-9

 с-1. Определите время, за которое распадется 1/6 начального количества 
ядер этого радиоактивного изотопа.  
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3.2.3 Примерные билеты для экзамена во II семестре 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
ГПС МЧС 

РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Основные законы геометрической оптики. Оптические приборы. 
2. Закономерности в атомных спектрах. Модель атома Томсона. Опыты 

по рассеянию альфа-частиц. 
3. Определите энергию связи атома кислорода О16

8 . Масса нейтрального 
атома кислорода равна 2,6552·10-26

 кг. 
или 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
ГПС МЧС 

РОССИИ МЧС 
РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Линза. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Аберрации 
линз. 

2. Модели атомного ядра. Ядерные силы и их свойства. 
3. Определите длину волны фотона, импульс которого равен импульсу 

электрона, прошедшего разность потенциалов U = 10 В. 
 

3.3.4 Критерии оценивания экзамена во II семестре 

1) отметка «3» (удовлетворительно) выставляется при правильном выполнении 
50% - 69% заданий; 

2) отметка «4» (хорошо) выставляется при правильном выполнении 70% - 80% 

заданий; 
3) отметка «5» (отлично) ставится 81% - 100% правильно выполненных заданий. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 

1. Трофимова, Т.И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т.И. 
Трофимова. – М.: Академия, 2007. - 560 с. 
2. Трофимова, Т.И. Курс физики. Задачи и решения [Текст] : учеб. пособие для 
втузов / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. – М.: Академия, 2009. - 592 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

3. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики [Текст] : учеб. пособ. Для вузов / Т. 
И. Трофимова. – М.: Высшая школа, 2000. - 352 с. 
4. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач [Текст]: 
учеб пособие / Т.И. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2007. - 280 с. 
5. Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособ. для втузов в 5 кн. – 

Кн. 1. Механика / И. В. Савельев. – М. : ООО «Издательство Астрель»; ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – 256 с.: ил. 
6. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для втузов в 5 кн. 
– Кн. 2. Электричество и магнетизм / И. В. Савельев. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 336 с.: ил. 
7. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособ. для втузов в 5 кн. – 

Кн. 3. Молекулярная физика и термодинамика / И. В. Савельев. – М. : ООО 
«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 208 с.: ил. 
8. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособ. для втузов в 5 кн. – 

Кн. 4. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – М. : ООО «Издательство Астрель»; ООО 
«Издательство АСТ», 2003. 256 с.: ил. 
9. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст] : учеб. пособие для втузов в 5 кн. 
– Кн. 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 368 с.: ил. 
10. Морозова, И.М. Физические величины и их измерения [Текст] : учеб. пособ. 
/ И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2008. – 44 с. 
11. Морозова, И.М. Методы и средства измерения давления [Текст] : учеб. 
пособ. / И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2008. – 43 с. 
12. Морозова, И.М. Методы и средства измерения температуры [Текст] : учеб. 
пособ. / И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2008. – 84 с. 
13. Сушкевич А.А. Физика. Методические рекомендации по изучению 
дисциплины. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов [Текст]: метод. пособие / Сушкевич А.А. – 
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Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 24 с. 
14. Сушкевич А.А. Физика. Методические материалы для организации 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
[Текст]: метод. пособие / А.А. Сушкевич, Н.Ю. Константинова – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 48 с 

15. Сушкевич А.А. Физика. Методические рекомендации для подготовки к 
зачету и экзамену. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов [Текст]: метод. пособие / А.А. Сушкевич – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 44 с. 
 

4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины 
16. www.studfiles.ru/dir/cat15.html – Все для учебы: естественные науки. 
17. www.bookarchive.ru/category/fizika/ – Электронная библиотека. 
18. www.alleng.ru/edu/phys.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Физика). 
19. www.fiz.1september.ru – учебно-методическая газета «Физика». 
20. www.n-t.ru/nl/fz – Нобелевские лауреаты по физике. 
21. www.nuclphys.sinp.msu.ru – Ядерная физика в Интернете. 
22. www.kvant.mccme.ru – научно-популярный физико-математический журнал 
«Квант». 
23. www.yos.ru/natural-sciences/html – естественно-научный журнал для молодежи 
«Путь в науку».  
24. www.book-b12.ru/uchebnaya-literatura/studentam-vuzov/estestvennye-nauki-

matematika/fizika/ 

 

4.4 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

25. Инновационные технологии (компакт-диск). М.: ФГБОУ ВО Академия ГПС 
МЧС РФ, ООО «Аква-Пиро-Альянс». 
  

http://www.studfiles.ru/dir/cat15.html
http://www.bookarchive.ru/category/fizika/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.fiz.1september.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
http://www.book-b12.ru/uchebnaya-literatura/studentam-vuzov/estestvennye-nauki-matematika/fizika/
http://www.book-b12.ru/uchebnaya-literatura/studentam-vuzov/estestvennye-nauki-matematika/fizika/
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ 

Подготовку к сдаче зачета и экзамена рекомендуется начинать по порядку 
следования тем изложения лекционного материала. Для этого обучающееся могут 
воспользоваться конспектами лекций и учебными пособиями, приведенными в 
списке литературы. При первом чтении материала не стоит задерживаться на 
математических выводах и запоминании уравнений, сначала следует получить 
общее представление о рассматриваемых вопросах, а также выявить сложные и 
непонятные моменты. Внимательно прочитывайте текст, старайтесь выявить 
сущность вопросов и не пытайтесь сразу запомнить все определения и детали. 
Такой подход, при котором все изучаемые процессы и явления рассматриваются 
на уровне сущности, а не набора отдельных понятий и фактов, способствует не 
только более глубокому и прочному усвоению материала, но и формированию 
логического мышления, способности воспринимать и осмысливать изучаемый 
материал. При последующей проработке материала в прочитанном тексте 
выделяются главные идеи, устанавливаются логические взаимосвязи между ними, 
большее внимание уделяется деталям, материал повторяется несколько раз для 
лучшего запоминания определений и формул.  

Для лучшего запоминания и усвоения учебного материала рекомендуется 
завести рабочую тетрадь и кратко, в виде тезисов, записывать в нее формулировки 
законов, основные понятия и определения, формулы и т.д. Подготовка к зачету и 
экзамену должна обязательно сопровождаться повторением и решением задач, 
поскольку это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и 
закрепления теоретического материала. Следует напомнить, что для 
качественного освоения материала, облегчения подготовки к зачету и экзамену и 
успешной сдаче необходимо систематическое выполнение заданий на 
практических занятиях в течение семестра. 

Приступая к самостоятельному решению задачи, необходимо обдумать план 
ее решения, сравнивая ее с примерами, предложенными в задачнике, и 
имеющимися в конспекте вариантами решения типовых задач. В случае появления 
неясностей при выборе решения следует обратиться к теоретическому материалу 
той темы, на основании которого построена задача. 

При записи решения задачи следует приводить весь ход решения и 
математические преобразования. Решение должно быть аккуратно оформлено, 
написано четким разборчивым почерком. Если у обучающегося возникают 
затруднения при подготовке, то следует обратиться за консультацией к 
преподавателю. 
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6. ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ НА БИЛЕТЫ 

 

ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГПС МЧС РОССИИ МЧС 

РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт 
ГПС МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Основное уравнение динамики вращательного движения твердых тел.  

2. Первое начало термодинамики. Применение первого начала 
термодинамики для анализа изопроцессов. 

3. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул 
кислорода больше их наиболее вероятной скорости на 100 м/с? 

Ответ на первый вопрос билета 

Работа при вращении тела идёт на увеличение его кинетической энергии: 
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Уравнение представляет собой уравнение динамики вращательного движения 
твердого тела относительно неподвижной оси. 

Если ось z совпадает с главной осью инерции, проходящей через центр масс, 
то имеет место векторное равенство 

 
,

1 .

z zM J
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Выражение  2
dL

M
dt

  – ещё одна форма уравнения динамики 

вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси: 
производная момента импульса твердого тела относительно оси равна моменту 
сил относительно той же оси.   
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Ответ на второй вопрос билета 

Первое начало термодинамики. Количество теплоты, поведённое к газу, идёт 
на изменение его внутренней энергии и на совершение газом работы против 
внешних сил. 

dQ dU dA  . 

Применение первого начала термодинамики для анализа изопроцессов. 
Изотермический процесс T const , 
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Изобарический процесс p const . 
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Ответ на третий вопрос билета 

Найдем наиболее вероятную скорость: 
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ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС 
РОССИИ МЧС 

РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-

технических основ безопасности 

 ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 
МЧС России 

_______________________ Ф.И.О. 
«____» ________________ 20__ г.  

1. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.  
2. Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера.  
3. В однородном магнитном поле подвижная сторона 20l см  

прямоугольной рамки перемещается перпендикулярно линиям 
магнитной индукции со скоростью 5

м
v

с
 . Определите индукцию B . 

магнитного поля, если возникающая ЭДС индукции равна 0,2инд В  . 

 

Ответ на первый вопрос билета 

Вычисление напряженности поля системы электрических зарядов с помощью 
принципа суперпозиции электростатических полей можно значительно упростить, 
используя выведенную немецким ученым К. Гауссом (1777 — 1855) теорему, 
определяющую поток вектора напряженности электрического поля сквозь 
произвольную замкнутую поверхность. 

Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме: поток вектора 
напряженности электростатического поля в вакууме сквозь произвольную 
замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой 
поверхности зарядов, деленной на ε0.  

0

i
i

S

q
EdS





 . 

 

Ответ на второй вопрос билета 

Обобщая результаты исследования действия магнитного поля на различные 
проводники с током, А. Ампер установил, что сила AdF , с которой магнитное поле 
действует на элемент проводника dl  с током, находящегося в магнитном поле, 
равна 

AdF I dl B    , 

где dl  — вектор, по модулю равный dl  и совпадающий по направлению с током, 
B  вектор магнитной индукции. 

Направление вектора AdF  может быть найдено, по общим правилам 
векторного произведения, откуда следует правило левой руки: если ладонь левой 
руки расположить так, чтобы в нее входил вектор B , а четыре вытянутых пальца 
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— по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет 
направление силы, действующей на ток. 

Модуль силы Ампера вычисляется по формуле 

sinAdF IdlB  . 

где   — угол, между векторами dl  и B .  

 

Ответ на третий вопрос билета 

Явление электромагнитной индукции. В замкнутом контуре при изменении 
потока магнитной индукции 

B
Ф , охватываемого этим контуром, возникает 

электрический ток (индукционный ток). 
Закон Фарадея. ЭДС электромагнитной индукции в контуре численно равна и 

противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь 
поверхность, ограниченную этим контуром. 

B
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Магнитный поток, пронизывающий контур, равен 
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ФГБОУ ВО 

УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

ГПС МЧС 
РОССИИ МЧС 

РОССИИ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ __ 

 

Кафедра физико-технических основ 
безопасности 

Дисциплина «Физика» 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой физико-
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1. Линза. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Аберрации 
линз. 

2. Модели атомного ядра. Ядерные силы и их свойства. 
3. Определите длину волны фотона, импульс которого равен импульсу 

электрона, прошедшего разность потенциалов U = 10 В. 
 

Ответ на первый вопрос билета 

Линзы представляют собой прозрачные тела, ограниченные двумя 
поверхностями (одна из них обычно сферическая, иногда цилиндрическая, 
преломляющими световые лучи, способные формировать оптические изображения 
предметов. 

Линза называется тонкой, если её толщина (расстояние между 
ограничивающими поверхностями) значительно меньше по сравнению с 
радиусами поверхностей, ограничивающих линзу.  

Прямая, проходящая через центры кривизны поверхностей линзы, называется 
главной оптической осью. 

Для всякой линзы существует точка, называемая оптическим центром линзы, 

лежащая на главной оптической оси и обладающая тем свойством, что лучи 
проходят сквозь неё не преломляясь. 

Точки F, лежащие по обе стороны линзы на расстоянии, равном фокусному, 
называются фокусами линзы. Фокус — это точка, в которой после преломления 
собираются все лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси. 

Формула тонкой линзы 
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где a - расстояние от линзы до предмета, b - расстояние от линзы до изображения 
(«-» - изображение мнимое), F - фокусное расстояние («-» - линза рассеивающая), 

1Ф
F

 - оптическая сила линзы, 1R  и 2R  - радиусы кривизны поверхностей линзы 

(«-» - для вогнутой поверхности), лn  и срn  - абсолютные показатели преломления 
линзы и окружающей среды. 
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Аберрация оптической системы — ошибка или погрешность изображения в 
оптической системе, вызываемая отклонением луча от того направления, по 
которому он должен был бы идти в идеальной оптической системе. Аберрацию 
характеризуют различного вида нарушения гомоцентричности в структуре пучков 
лучей, выходящих из оптической системы. 

Хроматические аберрации, обусловленные дисперсией оптических сред, из 
которых образована оптическая система, то есть зависимостью показателя 
преломления оптических материалов, из которых изготовлены элементы 
оптической системы, от длины проходящей световой волны. 

Могут проявляться в постороннем окрашивании изображения, и в появлении 
у изображения предмета цветных контуров, которые у предмета отсутствовали. 

Хроматизм положения может быть исправлен путём комбинирования 
собирательной и рассеивающей линз. Линзы должны состоять из оптических 
стёкол и обладать различной дисперсией. При прохождении через первую линзу 
луч отклонится к оптической оси и диспергирует. Войдя во вторую линзу, луч 
незначительно отклонится в обратную сторону и повторно диспергирует, но в 
обратном направлении. В результате хроматическая аберрация первой линзы 
компенсируется второй, «отрицательной», линзой, и лучи различных цветов 
соберутся в одной точке. Такие линзы, исправляющие хроматизм положения, 
называются ахроматическими линзами (ахроматами). 

Сферическая аберрация — аберрация оптических систем из-за несовпадения 
фокусов для лучей света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси. 
Приводит к нарушению гомоцентричности пучков лучей от точечного источника, 
без нарушения симметрии строения этих пучков (в отличие от комы и 
астигматизма). 

Сферическая аберрация линзы (системы линз) объясняется тем, что её 
преломляющие поверхности встречают отдельные лучи сколько-нибудь широкого 
пучка под различными углами. Вследствие чего, более удалённые от оптической 
оси лучи преломляются сильнее, нежели нулевые лучи, и образуют свои точки 
схода удалённые от фокальной плоскости. 

Как и другие аберрации, сферическая аберрация зависит от кривизны 
поверхностей и оптической силы линзы. Поэтому применение оптических стёкол 
с высокими показателями преломления позволяют уменьшить сферическую 
аберрацию, посредством увеличения радиусов поверхностей линзы при 
сохранении её оптической силы. 

Уменьшение влияния сферической аберрации 

1. диафрагмированием; 
2. с помощью дефокусировки. 
К тому же, для линз с разной кривизной поверхностей будет иметь значение 

ориентация линзы относительно хода светового луча. Так, например, сферическая 
аберрация для плоско-выпуклой линзы, обращенной навстречу лучу своей 
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плоской поверхностью, будет иметь величину большую, нежели для той же линзы, 
но встречающей луч своей выпуклой поверхностью. Таким образом, выбор 
отношения кривизны первой поверхности линзы, к её второй поверхности, так же, 
будет одним из средств уменьшающих сферическую аберрацию. 

Заметное влияние на сферическую аберрацию оказывает диафрагмирование 
объектива (или иной оптической системы), так как при этом отсекаются краевые 
лучи широкого пучка. Очевидно, что этот способ непригоден для оптических 
систем, требующих высокой светосилы. 

В отдельных случаях небольшая величина сферической аберрации может 
быть исправлена за счёт некоторой дефокусировки объектива. При этом плоскость 
изображения смещается к, так называемой, «плоскости лучшей установки», 
находящейся, как правило, посередине, между пересечением осевых и крайних 
лучей, и не совпадающей с самым узким местом пересечения всех лучей широкого 
пучка (диском наименьшего рассеяния). Это несовпадение объясняется 
распределением световой энергии в диске наименьшего рассеяния, образующей 
максимумы освещённости не только в центре, но и на краю. То есть, можно 
сказать, что «диск» представляет из себя яркое кольцо с центральной точкой. 
Поэтому, разрешение оптической системы, в плоскости совпадающей с с диском 
наименьшего рассеяния, будет ниже, несмотря на меньшую величину поперечной 
сферической аберрации. Пригодность этого метода зависит от величины 
сферической аберрации, и характера распределения освещённости в диске 
рассеяния. 

Достаточно успешно сферическая аберрация исправляется при помощи 
комбинации из положительной и отрицательной линз. Причём, если линзы не 
склеиваются, то, кроме кривизны поверхностей компонентов, на величину 
сферической аберрации будет влиять и величина воздушного зазора (даже в том 
случае, если поверхности, ограничивающие этот воздушный промежуток, имеют 
одинаковую кривизну). При этом способе коррекции, как правило исправляются и 
хроматические аберрации. 
 

Ответ на второй вопрос билета 

Между составляющими ядро нуклонами действуют особые, специфические 
для ядра силы, значительно превышающие кулоновские силы отталкивания между 
протонами. Они называются ядерными силами. 

С помощью экспериментальных данных по рассеянию нуклонов на ядрах, по 
ядерным превращениям и т.д. доказано, что ядерные силы намного превышают 
гравитационные, электрические и магнитные взаимодействия и не сводятся к ним. 
Ядерные силы относятся к классу так называемых сильных взаимодействий. 

Перечислим основные свойства ядерных сил: 
1) ядерные силы являются силами притяжения; 
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2)  ядерные силы являются короткодействующими — их действие 
проявляется только на расстоянии примерно 1510 м . При увеличении расстояния 
между нуклонами ядерные силы быстро уменьшаются до нуля, а при расстояниях, 
меньших их радиуса действия, оказываются примерно в 100 раз больше 
кулоновских сил, действующих между протонами на том же расстоянии; 

3)  ядерным силам свойственна зарядовая независимость: ядерные силы, 
действующие между двумя протонами, или двумя нейтронами, или, наконец, 
между протоном и нейтроном, одинаковы по величине. Отсюда следует, что 
ядерные силы имеют неэлектрическую природу, 

4)  ядерным силам свойственно насыщение, т.е. каждый нуклон в ядре 
взаимодействует только с ограниченным числом ближайших к нему нуклонов. 
Насыщение проявляется в том, что удельная энергия связи нуклонов в ядре (если 
не учитывать легкие ядра) при увеличении числа нуклонов не растет, а остается 
приблизительно постоянной; 

5)  ядерные силы зависят от взаимной ориентации спинов взаимодейству-

ющих нуклонов. Например, протон и нейтрон образуют дейтрон только при 
условии параллельной ориентации их спинов; 

6)  ядерные силы не являются центральными, т.е. действующими по линии, 
соединяющей центры взаимодействующих нуклонов. 

Капельная модель ядра (1936; Н. Бор и Я. И. Френкель). Капельная модель 
ядра является первой моделью. Она основана на аналогии между поведением 
нуклонов в ядре и поведением молекул в капле жидкости. 

Так, в обоих случаях силы, действующие между составными частицами — 

молекулами в жидкости и нуклонами в ядре. — являются короткодействующими и 
им свойственно насыщение. Для капли жидкости при данных внешних условиях 
характерна постоянная плотность её вещества. Ядра же характеризуются 
практически постоянной удельной энергией связи и постоянной плотностью, не 
зависящей от числа нуклонов в ядре. Наконец, объем капли, так же как и объем 
ядра пропорционален числу частиц. 

Существенное отличие ядра от капли жидкости в этой модели заключается в 
том, что она трактует ядро как каплю электрически заряженной несжимаемой 
жидкости (с плотностью, равной ядерной), подчиняющуюся законам квантовой 
механики. Капельная модель ядра позволила получить полуэмпирическую 
формулу для энергии связи нуклонов в ядре, объяснила механизм ядерных 
реакций и особенно реакции деления ядер. Однако эта модель не смогла, 
например, объяснить повышенную устойчивость ядер, содержащих магические 
числа протонов и нейтронов. 

Оболочечная модель ядра [1949 — 1950; американский физик М. Гепперт- 

Майер (1906—1975) и немецкий физик Х. Иенсен (1907 — 1973)]. Оболочечная 
модель предполагает распределение нуклонов в ядре по дискретным энер-

гетическим уровням (оболочкам), заполняемым нуклонами согласно принципу 
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Паули, и связывает устойчивость ядер с заполнением этих уровней. Считается, что 
ядра с полностью заполненными оболочками являются наиболее устойчивыми. 
Такие особо устойчивые (магические) ядра действительно существуют. 

Оболочечная модель ядра позволила объяснить спины и магнитные моменты 
ядер, различную устойчивость атомных ядер, а также периодичность изменении 
их свойств. Эта модель особенно хорошо применима для описания легких и 
средних ядер, а также для ядер, находящихся в основном (невозбужденном) 
состоянии. 

По мере дальнейшего накопления экспериментальных данных о свойствах 
атомных ядер появлялись все новые факты, не укладывающиеся в рамки 
описанных моделей. Так возникли обобщенная модель ядра (синтез капельной и 
оболочечной моделей), оптическая модель ядра (объясняет взаимодействие ядер с 
налетающими частицами) и другие модели. 

 

Ответ на третий вопрос билета 

Согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом связываются, с одной 
стороны, корпускулярные характеристики – энергия и импульс, а с другой – 

волновые характеристики – частота и длина волны. 
E h

h
p








 

Т. е. любой частице, обладающей импульсом, сопоставляется волновой 

процесс, длина волны которого определяется по формуле h

p
  . 

Импульс электрона может быть выражен двумя способами 
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Работа электрического поля по перемещению электрона, равна изменению его 
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Тогда, кинетическая энергия электрона, прошедшего ускоряющую разность 

потенциалов 10 Â  , равна 

19 191,6 10 10 16 10 10kE e Дж эВ         . 

Сравним с энергией покоя электрона 

 2
2 31 8 15

0 9,11 10 3 10 81,99 10 0,512E mc Дж МэВ         . 

т.к. 
0кE E , то частица является классической, т.е. движущейся со скоростью 

намного меньшей скорости света v c . 

Тогда импульс электрона равен 
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Введение 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является социальным 
заказом общества и представляет категорию, востребованную в 
практической интеллектуальной деятельности МЧС России. В связи с этим 
она включена в Федеральный Государственный образовательный стандарт 
высшего образования и составляет важную часть образовательного 
компонента подготовки дипломированного специалиста. Целью изучения 
иностранного языка следует считать обучение практическому владению 
одним из иностранных языков (английским или немецким) в объеме, 
необходимом для участия в устной беседе в пределах изучаемой тематики 
и чтения специальной литературы для получения письменной и устной 
информации. В процессе учебной деятельности курсанты должны изучить 
бытовую, лингвострановедческую, научно-популярную и 
профессионально-ориентированную лексику; речевые модели для 
осуществления иноязычной коммуникации; грамматические явления, 
характерные для письменной и устной форм коммуникации. Наряду с этим 
обучающиеся должны владеть умениями устной тематической беседы в 
профессионально-коммуникативных, чтения и перевода профессионально-

ориентированной научно-популярной и научно-технической аутентичной 

литературы. 

 

1. Характеристика основных форм промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) 

 

Промежуточная аттестация является формой проверки и оценки 
знаний, а также сформированных умений курсантов факультета пожарной 
и техносферной безопасности в процессе учебной деятельности. Она имеет 
целью определить уровень достижения учебных целей по дисциплине и 
проводится в форме зачета (без оценки) и экзамена. 

Зачет организуется по завершении работы над рядом крупных тем 
разделов курса. Он служит формой проверки уровня овладения 

обучающимися материалом практических занятий, а также выполнения 
заданий внеаудиторного чтения. Зачет помогает преподавателю 
определить прочность усвоения материала учебной программы, 
скорректировать полученные знания, умения и навыки, стимулировать 
активность и самостоятельность курсантов, студентов, слушателей. 

Зачет с оценкой представляет традиционную форму знаний 
курсантов, студентов, слушателей. Он ориентирован на оценку их уровня, 

а также уровня сформированных умений и навыков, необходимых для 
выполнения практических заданий в соответствии с объемом требований 
учебной программы. Данный вид промежуточного контроля проводится в 
период экзаменационной сессии и завершает изучение дисциплины. 
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2. Уровни обученности курсантов 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» имеет своим 
результатом сформированность у будущих специалистов универсальных 
компетенций (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)). На основании этого следует помнить, что к 
промежуточному контролю обучающиеся должны подойти с 
определенным объемом знаний, уровнем умений и навыков владения 
фонетическими, грамматическими, словообразовательными явлениями 
изучаемого языка, а именно: 

знать: 
– 4000 изученных слов и словосочетаний специальной научной и 

специально-профессиональной лексики; 
– грамматические явления, необходимые для устной и письменной 

профессиональной коммуникации; 
– особенности перевода профессионально-ориентированных текстов; 
уметь: 
– осуществить диалогическое и монологическое высказывание в 

ситуации профессиональной и бытовой коммуникации; 
– читать и переводить со словарем лингвострановедческий и научно-

популярный текст; 
– выполнять просмотровое чтение (без словаря) профессионально-

технического текста. 
 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации 
 

Зачет без оценки и зачет с оценкой принимает преподаватель, 
который ведет занятия в языковой группе. В отдельных случаях при 
большом количестве обучающихся в учебной подгруппе допускается 
привлечение для приема зачета других преподавателей кафедры, 
обучающих курсантов по данной дисциплине. 

К зачету допускаются обучающиеся после выполнения всех 
самостоятельных, лабораторных и контрольных работ, предусмотренных 
учебной программой, а также норм внеаудиторного практикума. От сдачи 
зачета или экзамена с выставлением «зачтено» или «отлично» 

освобождаются обучающиеся, показавшие отличные знания по 
результатам текущего контроля. 

В классе, где проходит промежуточная аттестация, могут 
одновременно находиться обучающиеся из расчета не более пяти 
испытуемых на одного преподавателя. 
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Зачет или зачет с оценкой проводятся по билетам. В этом случае 
обучающиеся получают билеты, каждый из которых содержит три 
контролирующих вопроса. 

 

4. Содержание промежуточной аттестации 

 

Подготовку к промежуточной аттестации следует осуществлять в 
рамках вопросов, включающих конкретные виды деятельности 
обучающихся. 

 

Содержание зачета: 
 

1. Работа с текстом: чтение и письменный перевод со словарем 
аутентичного профессионально-ориентированного текста по сюжету одной 
из изученных тем. Объем текста содержит 700-800 печатных знаков, 

работа с лексикой текста (поиск лексических эквивалентов), ответ на 
вопрос по пониманию прочитанного. Работа выполняется в течение 25 

минут. 
2. Работа с текстом: поисковое чтение (выполнение задания на 

установление истинности или ложности высказывания). Работа 
выполняется в течение 10 минут. 

3. Беседа по изученным вопросам тем, представленная формой 
диалогического высказывания в режиме «обучающийся – преподаватель». 
Объем диалога составляет 6 вопросно-ответных реплик с использованием 
разговорных моделей. Продолжительность беседы – 5-7 минут. 

 

Содержание зачета с оценкой: 
 

1. Работа с текстом: чтение и письменный перевод со словарем 
аутентичного профессионально-ориентированного текста по сюжету одной 
из изученных тем. Объем текста содержит 1200 печатных знаков, поиск 
лексических единиц, поисковое чтение. Работа выполняется в течение 40 

минут. 
2. Составление резюме: просмотровое чтение профессионально-

ориентированного текста объемом 800-1000 печатных единиц. 
3. Беседа по изученным вопросам тем, представленная формой 

диалогического высказывания по профессиональной теме в режиме 
«обучающийся – преподаватель» Объем диалога составляет 5 вопросно-

ответных реплик с использованием разговорных моделей. 
Продолжительность беседы – 5-7 минут. 
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5. Приемы и способы речевой деятельности 

 

Письменный перевод аутентичного лингвострановедческого или научно-
популярного текста 

 
Точное и полное понимание текста осуществляется путем 

изучающего чтения, которое предполагает умение самостоятельно 
проводить лексический и грамматический анализ текста. Его результатом 
является адекватный перевод текста на родной язык с помощью словаря. 
Изучающее чтение предполагает работу с выборочной информацией или 
лексико-грамматическими явлениями. Оно предназначено для 
формирования следующих умений: 1) догадываться о значении 
незнакомых слов на основе словообразовательных признаков и контекста; 
2) увидеть интернациональные слова и определять их значение; 3) 

находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать 
их эквиваленты в русском языке; 4) использовать иллюстративный 
материал, имеющийся в тексте; 5) работать со словарем.  

Чтобы избежать лексических ошибок при переводе необходимо: 

– вникнуть в смысловое содержание, структуру и коммуникативную 
задачу текста; 

– определить главные мысли, акценты, отношения; 
– выявить связи текста с внетекстовыми явлениями и с реальной 

действительностью; 
– учесть контекст; 
– определить и учесть стиль текста; 
– учесть возможность отхода от словарных значений слов в 

исходном тексте; 
– использовать словарь; 
– проверить все неизвестные имена собственные; 
– исходить из логики содержания всего текста в целом. 
 

Просмотровое чтение профессионально- технического текста 
 

Просмотровое чтение предполагает получение общего 
представления о содержании читаемого материала. Его целью является 
получение общего представления о теме и круге вопросов, 
рассматриваемых в тексте. При просмотровом чтении необходимо 
ознакомиться с содержанием абзацев, выборочно сконцентрироваться на 
общих блоках информации, сформулировать по-русски основную идею и 
представить некоторые уточняющие детали, затем оформить и изложить 
все сообщение. Данный вид чтения требует хорошего знания лексического 
материала. 
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Беседа по теме 
 

Беседа по теме предполагает умение составления диалога 
посредством создания коммуникативной ситуации. Для осуществления 
беседы по вопросам конкретной тематики следует: 

– владеть содержанием сюжета беседы; 
– знать лексические единицы и разговорные клише; 
– использовать правило конструирования вопросительного и 

повествовательного предложения; 

– внимательно слушать собеседника и своевременно реагировать на 
его вопросы; 

– активно участвовать в процессе коммуникации. 
 

6. Оценивание знаний, умений и навыков 

 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» – на 
экзамене и оценкой «зачтено» или «не зачтено» – при проведении зачета. 

 

Оценивание ответа в процессе недифференцированного зачета 
 

Оценка объявляется обучающемуся по окончании им ответа на 
зачете. При  ее определении необходимо руководствоваться следующими 
положениями: 

– оценка «зачтено» выставляется в том случае, если обучающийся 

демонстрирует глубокие знания программного материала или твердо его 
знает, грамотно и логично его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе, быстро принимает правильные решения, безупречно 
или правильно владеет приемами иноязычной деятельности; оценка 
«зачтено» выставляется также в том случае, если курсант имеет знания 
основного материала, но не усвоил его деталей, не допускает грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 
принятия правильного решения, недостаточно быстро выполняет приемы 

иноязычной деятельности; 
– оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если обучающийся 

допускает грубые ошибки в ответе, не может применять полученные 
знания на практике. 

 

Оценивание ответа на экзамене 
 

При определении оценки на зачете с оценкой или экзамене 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 
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– оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся 

демонстрирует глубокие знания программного материала или твердо его 
знает, грамотно и логично его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе, быстро принимает правильные решения, безупречно 
или правильно владеет приемами иноязычной деятельности;  

– оценка «хорошо» выставляется также в том случае, если 
обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 
полученные знания в ходе решения практических вопросов, быстро 
использует приемы иноязычной деятельности; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся владеет знаниями только основного материала, но не усвоил 
его деталей, не допускает грубых ошибок в ответе, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, имеет в 
ответе отдельные неточности или недостаточно быстро владеет приемами 
иноязычной деятельности; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если 
обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, формулирует короткие, 
незаконченные предложения, организует нелогичное высказывание, плохо 
владеет учебной информацией, не может применять полученные знания в 
монологической и диалогической деятельности. 

 

7. Критерии оценивания речевой деятельности 

 

Критерии оценивания выполнения письменного перевода текста со 
словарем 

 
Балл Коммуникативная и переводческая задача Языковое средство 

5 Реализованы коммуникативные задачи, 
совершены все необходимые переводческие 
трансформации, перевод «звучит» 
естественно, переводческие навыки проявлены 
в достаточной мере. 

Связный текст, адекватное 
применение лексико-

грамматических средств, 
языковые ошибки 
несущественны, адекватно 
переданы функционально-

стилистические 
особенности текста, 

структура предложения 

сочетаемость слов не 
нарушены, значения слов в 
контексте правильно 
поняты и для них найдены 
верные эквиваленты. 

4 Коммуникативные задачи реализованы, но 
текст производит впечатление неестественного 
для переводящего языка. Не все переводческие 
трансформации совершены правильно, 

Достаточно связный текст, 
его восприятие 
затрудняется в отдельных 
случаях из-за неправильно 
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переводческие навыки не проявлены в 
достаточной мере. 

выбранного соответствия, 
нарушения законов 
сочетаемости слов 
переводящего языка или 
ошибочного понимания 
отдельных элементов 
исходного текста. 

Присутствуют отдельные 
случаи несоответствия 
тематической организации 
предложений в переводе. 
Функционально-

стилистические 
особенности текста в 
основном переданы. 

3 Реализованы не все коммуникативные задачи 
или часть из них реализована неадекватно, 
смысл текста в переводе передан не 
полностью, переводческие умения 
сформированы слабо. 

В переводе допущены 
грубые грамматические 
или лексические ошибки, 
искажающие смысл 
предложений, но их 

количество не велико (не 
более 3). Структурный и 
лексический диапазоны 
заметно ограничены, 
связность текста нарушена. 
Отсутствует попытка 
передать функционально-

стилистические 
особенности текста, но нет 
грубых нарушений 
(использования 
стилистически 
чужеродных элементов). 

2 Коммуникативные задачи в целом не 
реализованы, перевод представляет собой 
бессмысленный текст, отсутствуют навыки 
работы со словарем (неумение выбрать нужное 
по контексту слово), переводческие умения 
практически отсутствуют 

Исходный текст 
курсантом не понят, 
неправильно передается 
структура предложений, 
допущено большое 
количество грубых 
лексико-грамматических 
ошибок, нарушений 
сочетаемости слов в 

переводе, функционально-

стилистические 
особенности текста не 
осознаны и грубо 
нарушены. 
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Критерии оценивания диалогического взаимодействия 
(беседа по теме) 

 

Балл Содержание 
Взаимодей-

ствие 

Лексичес-

кое 
оформление 

речи 

Грамматичес-

кое 
оформление 

речи 

Произно-

шение 

5 Задание 
полностью 
выполнено, 
цель общения 
успешно 
достигнута, 
тема раскрыта 
в заданном 
объеме, 
социокультур-

ные знания 
использованы 
в 
соответствии 
с ситуацией 
коммуника-

ции. 

Отмечается 
способность 
логично и связно 
вести беседу, 
соблюдается 
очередность при 
обмене 
репликами, 
наблюдается 
инициатива при 
смене темы, 
присутствует 
умение 
восстановления 
беседы в случае 
сбоя. 

Словарный 
запас 
адекватен 
поставлен-

ной задаче. 

Используются 

грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
грамматичес-

кие ошибки 
отсутствуют. 

Речь 
понятна, 
соблюда-

ется 
правиль-

ный 
интона-

ционный 
рисунок, 
отсутству
ют 
фонемати-

ческие 
ошибки, 
произно-

сятся 
правильно 
все звуки 
в потоке 
речи, 
отсутству-

ет акцент. 
4 

 

Задание 
выполнено, 
цель 
коммуника-

ции 
достигнута, 

однако тема 
раскрыта не в 
полном 
объеме, в 
основном 
социокультур-

ные знания 
использованы 
в 
соответствии 
с ситуацией 
коммуника-

ции. 

В целом 
сформировано 
умение логично 
и связно вести 
беседу, 
соблюдается 
очередность при 
обмене 
репликами, не 
всегда 
проявляется 
инициатива при 
смене темы, 
присутствует 
проблема в 
понимании 
собеседника. 

Словарный 
запас 
адекватен 
поставлен-

ной задаче. 

Используются 

грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
допускаются 
незначитель-

ные граммати-

ческие ошибки. 

Речь в 
целом 
понятна, 
сохраняет
ся 
правиль-

ный 
интонаци-

онный 
рисунок,  
допускают
ся 
незначи-

тельные 
фонемати-

ческие 
ошибки, 
все звуки 
в потоке 
речи 
произно-
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сятся 
правильно
но имеется 
легкий 
акцент. 

3 Задание 
выполнено 
частично, 
цель 
коммуника-

ции 
достигнута не 
полностью, 
тема раскрыта 
в ограничен-

ном объеме, 
социокультур-

ные знания 
использованы 
в 
соответствии 
с ситуацией 
коммуника-

ции в 
ограничен-

ном объеме. 

Сформировано 
слабое умение 
логичной и 
связной беседы, 
не всегда 
поддерживается 
порядок смены 
реплик и 

проявляется 
инициатива при 
смене темы, 
демонстрирует-

ся наличие 
проблемы в 
понимании 
собеседника. 

Имеется 
достаточ-

ный 
словарный 
запас, в 
основном 
соответству-

ющий 
поставлен-

ной задаче, 
наблюда-

ется 
достаточное 
затруднение 
при подборе 
слов и 
отдельные 
неточности 
в их 
употребле-

нии. 

Используются в 
целом 
грамматичес-

кие структуры, 
не совсем 
соответствую-

щие 

поставленной 
задаче; 
допускаются 

многочислен-

ные ошибки,  
затрудняющие 
понимание. 

Речь 
понятна, 
имеются 
ошибки в 

интонаци-

онном 

рисунке, 

допуска-

ются 
значитель
ные 
фонемати-

ческие 

ошибки и 
присутст-

вует 
влияние 
родного 
языка, не 
все звуки 
в потоке 
речи 
произно-

сятся 

правильно 

2 Задание не 
выполнено, 
цель 
коммуника-

ции не 
достигнута. 

Отсутствует 
умение 
диалогического 
взаимодействия 

и поддержания 
беседы, 

существует 

значительная 
проблема в 
понимании 
собеседника 

Имеется 
словарный 
запас, 

недостаточ-

ный для 
выполнения 
коммуника-

тивной 
задачи. 

Неправильное 
использование 

грамматичес-

ких структур 
делает 
невозможным 
выполнение 
поставленной 
задачи. 

Речь 
почти не 
восприни-

мается на 
слух из-за 
большого 
количе-

ства 
фонемати-

ческих 
ошибок и 
непра-

вильного 
произне-

сения 
отдельных 
звуков. 
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8. Темы и вопросы промежуточного контроля 

 
Темы зачета 

 
1. Моя биография: рапорт, специальные звания и должности 

внутренней службы МЧС России. Знакомств, представление. Биография. 
Семья, члены семьи, их профессии. Планы на будущее. Увлечения, 
интересы. Мое учебное заведение. Распорядок дня. Система высшего 
образования в России и в стране изучаемого языка. Подготовка пожарных 
и спасателей. Изучение иностранных языков. 

2. Страноведение: географическое положение России. 
Политическое устройство России. Экономика России. Традиции и 
праздники в России. Знаменитые люди России. Москва – столица России. 
Город, в котором я учусь. Города России. Географическое положение 
Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
Политическое устройство Объединенного Королевства. Праздники и 
традиции страны. Столица Объединенного Королевства - Лондон. 
Знаменитые люди Великобритании. США: географическое положение, 
политическое устройство, города и культура. Канада. Австралия. 

3. История пожарной охраны: история пожарной охраны в России. 
История пожарной охраны в странах изучаемого языка. Известные пожары 
в истории. Знаменитые люди в истории пожарной охраны. Структура 
пожарной охраны в России и в странах изучаемого языка. Пожарная 
охрана на современном этапе. 

4. Процесс горения: процесс горения и его составляющие. Фазы 
горения. Горючие вещества. Тепло и тепловые процессы. Кислород и его 
свойства. Взрывы и взрывоопасные вещества. Полное и неполное горение. 

5. Процесс тушения: процесс тушения. Классификация пожаров в 
России Классификация пожаров в странах изучаемого языка. Методы 
пожаротушения. Стратегии пожаротушения. Тушение пожаров на 
промышленных предприятиях. Тушение лесных пожаров. 

 

Вопросы зачета 
 

Тема № 1. My Biography 

1. What is your full name? 

2. How old are you? 

3. Where and when were you born? 

4. What is your native city/town? Why do you like it? 

5. Have you got brothers or sisters? 

6. How many people are there in your family? 

7. What’s your father’s / mother’s name? 

8. How old is he /she? 
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9. What’s his/ her job? 

10. What are your plans for the future? 

11. When did you enter our educational institution? 

12. What is the official name of our educational institution? 

13. When was our educational institution founded? 

14. What is the training period for fire safety engineers? 

15. What special subjects do our cadets and students study? 

16. When did our educational institution become Ural State Fire Service 

Institute? 

17. What are your favorite subjects? 

18. Why do you think physical training is important for future firefighters? 

19. Which famous graduates is our Institute proud of? 

20. Why did you decide to become a firefighter? 

21. What is the official name of our educational institution? 

22. When was our educational institution founded? 

23. When did you enter our educational institution? 

24. What departments are there in our Institute? 

25. Why do you think physical training is important for our cadets? 

26. What special subjects do our cadets and students study? 

27. How often do our cadets and students take tests and exams? 

28. What facilities are there in our Institute? 

 

Тема № 2. My country, English-speaking countries 

1. Where is the Russian Federation situated? 

2. What countries does the Russian Federation border on? 

3. What is our country washed by? 

4. What can you say about the surface of Russia? 

5. What are the largest mountain chains in Russia? 

6. What are longest rivers in our country? 

7. What is the climate of the Russian Federation? 

8. What are the main industries in Russia? 

9. What political system does Russia belong to? 

10. What is the main law in Russia? 

11. Who represents the legislative/executive/judicial branches of power in our 

country? 

12. What are the national symbols of Russia? 

13. What is Moscow nowadays? 

14. Where is the UK situated? 

15. What countries does the UK consist of? 

16. What is the total area of the United Kingdom? 

17. What are the British Isles washed by? 

18. What is the climate like on the British Isles? 

19. What is the population of the UK? 
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20. Which is the biggest country on the British Isles? 

21. What capital cities of the UK can you mention? 

22. What can you tell about the political system of the UK? 

23. What English-speaking countries do you know? 

 

Тема № 3. History of the Fire Service 

1. When and where was the first organized fire brigade established? 

2. Who were the first firefighters in Europe? 

3. What do you know about the Vigils? 

4. What firefighting equipment did the first firefighters use? 

5. What did the first fire laws require? 

6. What were the night watches in Europe established for? 

7. What were the main causes of fires in old Russia? 

8. What were the main inventions of firefighting equipment in the 18th-19th 

centuries? 

9. Why were ordinary people ineffective for extinguishing fires in old Russia? 

10. Why were insurance companies formed in the UK in the 19th century? 

11. What was the first fire truck served for? 

12. Why is Russia proud of Andrey Nartov, Kirill Sobolev, Gustav List and 

Alexander Loran? What are they famous for? 

13. When is The Day of Fire Service in Russia? 

 

Тема № 4. Combustion Process  
1. What is combustion process? 

2. How can the combustion process be depicted? 

3. What models of combustion process do you know? 

4. What is difference between two models of combustion process? 

5. What elements does fire triangle include? 

6. What is “fire tetrahedron”? 

7. What are the four elements of combustion process? 

8. How long will combustion continue? 

9. How can the combustion process be stopped? 

10. How can heat be removed from a fire? 

11. How can oxygen be removed from a fire? 

12. Why is oxygen important for combustion? 

13. How many phases of burning do you know? 

14. What are the names of phases of burning? 

15. How does oxygen level change during combustion process? 

16. What are the products of combustion at the beginning stage? 

17. Is there any smoke at the first and the forth phases of burning? 

 

Тема № 5. Extinguishment Process 

1. What defines the Class of each fire? 
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2. What are the four traditional fire classes? 

3. What combustible solids do Class A fires involve? 

4. What combustible materials do Class D fires involve? 

5. Which Class fire is it more difficult to extinguish - Class A or Class D fire? 

6. What methods of extinguishment do you know? 

7. What is the method of extinction of Class A fires? 

8. What Class of fires is blanketing used for? 

9. Why should firefighters take caution while extinguishing Class D fires? 

10. What is dilution? 

11. What types of extinguishing agents do you know? 

12. What is the most available extinguishing agent? 

13. What extinguishing agent do we use to put out metal fires? 

14. On what class fires is foam used? 

15. What is the main effect of water? 

16. What are the advantages of water as an extinguishing agent? 

17. Which extinguishing agent do we use to put out electrical fires? 

18 What are advantages of carbon dioxide as an extinguishing agent? 

19. What are disadvantages of carbon dioxide as an extinguishing agent? 

20. Why are dry powders effective for extinguishing Class D fires? 

21. What is the main effect of wet chemical extinguishing agents? 

 
Темы зачета с оценкой 

 
6. Чрезвычайные ситуации: чрезвычайные ситуации и их 

классификация Службы ЧС. Чрезвычайные ситуации природного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные 
ситуации биолого-социального характера. Чрезвычайные ситуации 
военного характера. 

7. Пожарно-техническое вооружение и спасательное 
оборудование: виды пожарных автомобилей. Пожарная автоцистерна: 
устройство, технические характеристики. Виды лестниц. Виды рукавов. 
Автоматические системы пожаротушения. Защитная одежда пожарного. 
Современное пожарно-техническое оборудование. 

8. Будущая профессия: профессиональные качества пожарного. 
Цели и задачи пожарной охраны. Посещение пожарной части. Физическая 
подготовка пожарного. Пожарные специальности. Безопасность 
пожарного. Современный инженер пожарной безопасности. 

 

Вопросы зачета с оценкой 
 

Тема: Firefighting equipment 

1) Why do you think the firefighting equipment is being always improved? 

2) What types of fire engines do you know? 
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3) What kind of equipment and tools can today’s fire engine carry? 

4) In what situations are fire engines used? 

5) What is the difference between a fire engine and a fire truck? 

6) What is the purpose of water tender? 

7) What are the main parts of water tender? 

8) Who does engine company of water tender consist of? 

9) What firefighting equipment can be carried by water tender? 

10) What is the main purpose of a pumper? 

11) What does pumper company consist of? 

12) What is the main feature of the pumper? 

13) What are turntable ladders designed for? 

14) What is the main feature of a ladder truck? 

15) What specialized trucks do you know? What are they designed for? 

 

Тема: Emergency Situations 

1) What is “an emergency”? 

2) How can all emergency situations be classified according to their source 

of origin? 

3) What is the classification of emergencies according to their scale? 

4) What are the three core emergency services in most developed countries? 

5) What are the functions of the Police? 

6) What is the Fire Service responsible for? 

7) What does the Emergency Medical Service deal with? 

8) What do secondary emergency services usually deal with? 

9) What is a natural disaster? 

10) What is the classification of natural emergencies? Give examples. 

11) What is a man-made disaster?  

12) What are man-made disasters divided into? 

13) What are man-made disasters caused by? 

14) What types of social disasters can you mention? Give the examples. 

15) What types of technological disasters can you mention? Give the 

examples. 

 

Тема: Future profession 

1) Why do you think fire fighting is one of the most honored but hazardous 

jobs? 

2) Why is the job of a firefighter not easy or comfortable? 

3) What does this profession require? 

4) What do firefighters see and know while performing their duties? 

5) Why can it be fatal in the fire service to learn from mistakes? 

6) Why is the training vital for firefighters? 

7) Why is it impossible for firefighters to become completely trained? 

8) What is a firefighter trained to do? 
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9) What must a firefighter be ready to do at scene of an accident? 

10) Why do firefighters have to remain at the site of a disaster for days? 

11) Why must firefighters be in good physical condition? 

12) What are the most physically demanding tasks at a fire scene? 

13) What kind of atmospheres are firefighters often exposed to? 

14) What can lack of fitness result in? 

15) What are the most common injuries to firefighters? How can these 

injuries be prevented? 

 

9. Литература для подготовки к промежуточному контролю 

 

1. Шевцова Г.В. Английский язык для технических вузов: учеб. пособие / 
Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 392с. 
2. Мухтарова , Е.Ю. ENGLISH – FIRST YEAR. Part I : учебное пособие для 
курсантов и студентов 1 курса : Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность / Е.Ю. Мухтарова, И.В. Ваганова, И.Н. Романова. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 103 с. 
3. Мухтарова , Е.Ю. ENGLISH – FIRST YEAR. Part II : учебное пособие 
для курсантов и студентов 1 курса : Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность. Направление подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность / Е.Ю. Мухтарова, И.В. Ваганова, Е.В. Гришина. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 66 с. 
4. Английский язык в профессиональной сфере : учебное пособие / Е. В. 
Гришина, Е. Ю. Мухтарова, И.Н. Романова. – Екатеринбург : Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 94 с. 
5. ENGLISH FOR TECHNOSPHERE SAFETY CADETS [Текст] : учебное 
пособие для курсантов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. Часть III. / Е.Ю. Мухтарова, Д.Г. Шаталова. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 172 с. 
6. Юлин, А.М. English for fire safety engineers. Английский язык для 
инженеров пожарной безопасности [Текст] : учебное пособие / А.М. Юлин, 
В.В. Шевелева. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 
2014. – 127 с. 
7. Плу М. Вся английская грамматика. Полный курс: учебное пособие / 
Пер. с фр. О.А. Кутуминой. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 207с. 
8. Романова Л.И. Практическая грамматика английского языка. – М.: 
Айрис-пресс, 2009. – 384с. 
9. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь: 150000 слов 
и выражений. – М.: Эксмо, 2009. – 1200с. 
10. Oxford Russian Mini-Dictionary. Англо-русский и русско-английский 
словарь, 2014. – 741 с. 
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11. Иванова В.В., Юлин А.М. Краткий англо-русский пожарно-

технический словарь. Екатеринбург: ЕФ Академии ГПС МЧС России, 
2003. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Видеокурс по страноведению  
2. Электронные презентации лексического материала устных тем  
3. Видеокурс BBC Essential English/ Guide to Britain/ 

4. Аудиозапись «The Great Fire of London (Dominoes starter. Oxford)» 

5. Аудиозапись «Disaster, (Oxford Bookworms Factfiles)» 

6. Видеофильм «Grape Vine (grammar)» 

7. Видеофильм «Discovery Channel Raging Planet, Fires» 

8. DVD – Flashover. Training USA 

9. http://www1.voanews.com/ – «VOA Learning English» (актуальные 
материалы о политике, экономике, искусстве, науке, спорте США и других 
стран) 
10. http://www.royal.gov.uk/ – «The official website of the British monarchy», 
http://www.thecommonwealth.org/ (сайт Содружества), 
http://www.parliament.uk/ (все сайты содержат богатый страноведческий 
материал о Британии и о других странах Содружества) 
11. http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ – «British life and culture» 
(материал о культуре, традициях, обычаях Соединенного королевства) 
12. http://rt.com/ – «Russia Today» (актуальная информация о России и о 
других странах)  
13. http://www.native-english.ru/ («Native-English. ru»), http://www.study.ru/ 

(«Study. ru») 
14. http://englishtexts.ru/english-grammar/abc («English Texts. ru»), http://abc-

english-grammar.com/ («English online») 
15. http://usefulenglish.ru/ («Useful English»), 
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ («Guide to Grammar and Writing») 
(все сайты содержат разнообразные упражнения, направленные на 
обучение всем видам речевой деятельности, а также сторонам речи 
(лексика, грамматика)) 
16. http://englishforbusiness.ru («English for business»), http://www.english.ru/ 
(«English. ru») (правила английской деловой переписки и делового 
общения)  
17. http://www.homeenglish.ru/Tests 

18. http://www.english.language.ru/posob/index 

19. http://www.study.ru/lessons/ 

20. http://www.linguistic.ru/index 

21. www.testpodium.com>de/main/deutschtest_02 

22. www.mbaconsult.ru 

http://www/
http://www.mbaconsult.ru/
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23. www.ehglishfirst.ru 

24. www. ielts-moscow.ru 

25. www. ef.com 

26. www.linguo4u.de 

27. www.linguanet.ru 

28. daf-portal.de>uebungen/index.php.asp 

29. www.4teachers.de 

30. www-sprachenshop.de 

22. www.mbaconsult.ru 

23. www.ehglishfirst.ru 

24. www. ielts-moscow.ru 

25. www. ef.com 

26. www.linguo4u.de 

27. www.linguanet.ru 

28. daf-portal.de>uebungen/index.php.asp 

29. www.4teachers.de 

30. www-sprachenshop.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehglishfirst.ru/
http://www.linguo4u.de/
http://www.linguanet.ru/
http://www.mbaconsult.ru/
http://www.ehglishfirst.ru/
http://www.linguo4u.de/
http://www.linguanet.ru/
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10. Образец билета промежуточного контроля 

 

для зачета 
 

ФГБОУ ВО  
Уральский 
институт 

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра сервис безопасности 

Дисциплина «иностранный язык» 

(английский) 

Утверждаю 

начальник кафедры 

подполковник вн. сл. 
_______ 

«____»     мая        202___ г 

1. Работа с текстом: 

 

Every Class A or structure fire progresses through certain fire stages. With a campfire, 

for example, a match is the ignition source that ignites some type of fuel, which begins a small 

incipient stage fire. The incipient stage builds and continues until there is enough heat to begin 

burning the larger logs. As the fire picks up momentum, it transitions into growth mode. 

Intensity steadily increases until the campfire burns as a fully developed fire. Once the fuel is 

spent, the flames will begin to die down as the fire decays. 

The same stages occur in structure fires, but firefighters are not usually on scene to witness 

this entire progression. In fact, sometimes firefighter intervention alters the environmental variables of 

a fire in growth mode and induces hazards like flashover. That is why it is extremely important for 

firefighters to understand what happens during each stage, and more importantly, how their actions 

will influence the course of the fire. 

 

1.1. Приготовьте фонетически правильное чтение второго абзаца. 
 

1.2. Найдите в тексте английские эквиваленты: 
1) полный охват помещения пламенем 

2) источник воспламенения 

3) пламя начнет затухать 

4) стадии пожара 

5) структурные пожары 

6) начальная фаза 

 

1.3. Выполните литературный перевод выделенной части текста. 
 
1.4. Ответьте на вопрос: 
What the ignition source can be in a campfire? 
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2. Проверка понимания прочитанного: прочитайте текст и определите, является ли 
утверждение истинным, ложным или в тексте нет информации 

 

In the Middle Ages fire was a threat to every city. In Europe the English devised a whole set of 

regulations about fire. For example, in 1189, a law required that homeowners had to have ladders 

prepared at their homes to help their neighbours. Other laws required buckets and barrels of water to 

be kept handy. Arson remained a serious crime, even though the punishment for arson was to be 

burned alive. 

In Europe firefighting was quite rudimentary until the 17th century. In 1254, a royal decree of 

King Louis of France allowed the residents of Paris to establish their own night watches, separate 

from the king’s night watches, to prevent and stop crimes and fires. After the Hundred Year’s War, 
the population of Paris expanded again and the city, much larger than any other city in Europe at that 

time was the scene of several great fires in the 16th century. Consequently, King Charles IX disbanded 

the resident’s night watches and left the king’s watches as the only one responsible for checking 
crimes and fires. 

 

1. The first fire safety laws were introduced in England. 

2. A set of regulations about fire devised by the English was acceptable in all countries. 

3. Death was a punishment for those who set a fire in Europe. 

4. Only royal watches patrol streets in Paris in the 13th century. 

5. The king’s watches were successful in preventing crimes and fires in France in the 16-17th 

centuries. 

 

3. Беседа по теме «My Biography» 

 

1. What is your full name? 

2. Where and when were you born? 

3. What is your native city/town? 

4. What are your favourite places in your city/town? 

5. What can you tell about your school life? 

6. What were your interests and hobbies at school? 
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для зачета с оценкой 
 

ФГБОУ ВО  
Уральский институт 

ГПС МЧС России 

БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра сервис безопасности 

Дисциплина «Иностранный язык» 

(английский) 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

подполковник вн. сл. 
_______  

«___» ______ 2022 г. 
 

1. Работа с техническим текстом «Rescue Operations»: 
1.1. Подготовьте чтение первого абзаца текста 

1.2. Выполните письменный перевод выделенной части текста со словарем 

 

Hazards are associated with every type of rescue operation. When firefighters are 

involved in a rescue situation, one of the biggest dangers that they must be aware of is 

focusing of attention on a particular problem without proper regard for possible consequences.  

Searching burning structures is one of the most dangerous rescue situations 

regularly faced by the majority of firefighters. The best way to reduce the danger while 

searching involved structures is through training, practicing and planning. 

Firefighters must always work in teams of two or more when entering a structure 

for any reason (interior firefighting, search and rescue). In addition to this search team, 

a minimum of two firefighters must be standing by immediately outside in full protective 

clothing and SCBA with a charged hose line ready to come in and assist the search team.  
In addition to the protective clothing and equipment, firefighters should carry with 

them a forcible entry tool, flashlight and portable radio. The forcible entry tool is useful in 

gaining access to locked rooms within the structure and is also useful in extending the 

searching firefighters’ reach under or behind objects such as beds, dresser. The flashlight is 
useful in searching if smoke is not too thick and can be useful to signal a rescue crew should a 

firefighter get into trouble. The portable radio is helpful for keeping the incident commander 

informed of fire or smoke conditions at a location, and the results of search. It is very useful in 

communicating with a rescue crew if a firefighter becomes disoriented or lost. 
  

1.3. Найдите английские эквиваленты в тексте: 
 

7) поиск 

8) спасательная операция 

9) рукавная линия 

10) работа в командах 

11) руководитель тушения пожара 

12) опасности 

13) инструмент для вскрытия конструкций 

14) горящие здания 

15) результаты поиска 

16) защитная одежда 
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2. Составьте резюме предложенного текста по плану: 
 

1) Type of emergency situation (Тип ЧС) 

2) Date of ES (Дата ЧС) 

3) Location of ES (Место ЧС) 

4) Cause of ES (Причина ЧС) 

5) Injured and killed (Пострадавшие и погибшие) 
6) Actions of Fire and Rescue Services (Действия пожарных и других спасательных 
служб) 
7) Consequences (Последствия) 

 

The Gulliver’s nightclub fire occurred on the early morning of June 30, 1974 on the 

border of Port Chester, New York and Greenwich, Connecticut. The fire killed 24 patrons, 

injured 19 patrons and 13 firemen. The fire was caused by arson in an adjacent bowling alley 

that had been set to cover up a minor burglary there. 

There were about 200 young people in the lower level lounge at the time of the fire, 

just before 1a.m. The band was The Creation, and included Paul Caravello. They stopped 

playing the song after a waitress told them she smelled smoke. They announced "There's a fire. 

Please walk out quietly". Within a few minutes, the sunken dance floor was enveloped in 

heavy smoke and the lights went out. At this point there was a panic, with patrons unable to 

get up the stairs to the main floor of the club and the main entrance where they had all come 

in.  

There were 19 fire companies that responded to the incident, mainly from the Port 

Chester and Greenwich Fire Departments. Initial attempts at entering the building were 

hampered by intense heat and smoke. Various reports claim it took about 90 minutes to four 

hours to get the fire under control. 

Most of the 24 victims were found at the foot of the stairs, with some others on the 

sunken dance floor. All the victims died from asphyxiation.  

 

3. Беседа по теме «Water Tender»  
 

1) What types of fire engines do you know? 

2) What is the purpose of water tender? 

3) What are the main parts of water tender? 

4) Who does an engine company of water tender consist of? 

5) What firefighting equipment can be carried by water tender? 
 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Chester,_New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwich,_Connecticut
http://en.wikipedia.org/wiki/Arson
http://en.wikipedia.org/wiki/Bowling_alley
http://en.wikipedia.org/wiki/Burglary
http://en.wikipedia.org/wiki/Asphyxiation
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, 
п/п 

Наименование частей, разделов и тем 

1 Изображения: виды, разрезы, сечения. 
2 Резьба. Резьбовые соединения 

3 Чтение и выполнение рабочих чертежей (эскизов) деталей 

4 Чтение и выполнение сборочных чертежей 

5 Схемы 

6 Архитектурно-строительные чертежи 

Итоговый контроль – зачет 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины «Инженерная графика» обучаю-
щийся должен: 

Знать: 
- методы и приемы построения пространственных и плоских изображений, 
правила построения технических чертежей, требования стандартов по 
оформлению проектной и технической документации; 

- основы проектирования технических объектов; 
Уметь: 

- выполнять плоские и пространственные чертежи реальных объектов; 
оформлять проектную и техническую документацию; 

- использовать средства системы автоматического проектирования; 

Владеть: 
- методами построения изображений и методами оформления проектно-

конструкторской документации. 

 

Зачет является завершающим этапом в изучении дисциплины «Ин-
женерная графика» в процессе которого происходит проверка системы 
знаний обучающихся и оценивание степени их усвоения. 

Подготовку обучающихся к зачету по данному разделу следует 
начинать с первых лекций и практических занятий, т.к. построение учеб-
ного материала данной дисциплины носит систематический и последова-
тельный характер и за несколько дней до сессии освоить его невозможно.  

Одним из источников подготовки к зачету служат лекции, где со-
держится учебный материал, систематизированный согласно рабочей про-
грамме и темплану. В конспектах лекций последовательно, лаконично и 
детализировано излагаются основные понятия, определения, методы по-
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строения. Материал предыдущих лекций логически, с нарастающей слож-
ностью, увязан с последующим, по каждой изучаемой теме даны построе-
ния графических задач, содержащие краткие пояснения. Обязательно во 
время подготовки к зачету следует повторить теоретический материал, ре-
шение рекомендованных графических задач. Не усвоив предыдущий мате-
риал, не следует переходить к следующему. Систематичность и последова-
тельность – одно из условий успешной подготовки к зачету. Необходимо 
иметь рабочую программу курса, конспекты лекций, которые обучающий-
ся вел самостоятельно в течение семестра, учебник и учебные пособия, 
разработанные кафедрой. 

Рекомендуемая последовательность подготовки к зачету: 
1. Ознакомиться с содержанием вопроса темы. 

2. Прочитать материал в конспектах лекций, в учебных пособиях и учеб-
никах. 
3. Разобрать построение графических задач по данной теме 

4. Ответить на тестовые вопросы из сборников тестов по рассматриваемой 
теме. 

При подготовке по вопросам рекомендуется прочитать лекции, сжа-
тый материал из учебного пособия и более подробную информацию из 
учебника.  Внимательно разобрать формулировки определений изображе-
ний: видов, сечений, разрезов, их отличия, классификацию, обозначения на 
представленных чертежах, правила и особенности нанесения размеров. 
Вспомнить выполненные графические упражнения на практических заня-
тиях из учебного пособия, ответить на тестовые вопросы из сборника те-
стов [15] по данной теме. 

Повторить правила изображения резьбы на чертежах деталей, изоб-
ражения внутренней и наружной резьбы, а также на виде слева и в про-
фильном разрезе; уметь ориентироваться в классификации резьбы, в видах 
крепежной и ходовой резьбы, отличиях обозначения метрической резьбы и 
трубной цилиндрической. Остановиться на резьбовых соединениях, 
вспомнить изображения болтового, винтового и шпилечного соединений в 
учебном пособии. Знать определение чертежа и эскиза детали, в чем раз-
ница между ними. 

Знать определения и назначение чертежа общего вида и сборочного, 
текстового документа – спецификации, воспользовавшись учебным посо-
бием и учебником. Обратить внимание на особенности нанесения размеров 
на этих чертежах, особенности и упрощения на сборочных чертежах, нане-
сение позиций деталей, стандартных изделий, какова последовательность 
заполнения спецификации.  

Тема 6 посвящена вопросам архитектурно-строительного черчения. 
Для подготовки следует воспользоваться учебниками, учебным пособием и 
сборником тестов. Нужно знать определения плана, фасада, разреза здания, 
их обозначения, а также изображения, названия и определения конструк-
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тивных элементов зданий; понятие отметки уровня, чему в здании соответ-
ствует нулевая отметка уровня; нанесение размеров на строительных чер-
тежах; координационные оси, их назначение. Обратить внимание на поня-
тие модульной системы координат, а также генерального плана; проектов: 
индивидуального, экспериментального, типового. 
 

3. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки  
к промежуточной аттестации 

 

Тема 1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

1. Общие положения: форматы; масштабы; линии; шрифты; основ-
ные надписи; буквенные обозначения на чертежах; обозначения 
изделий и конструкторских документов. Компоновка чертежа. 

2. Виды: основные, местные, дополнительные. Обозначение и изоб-
ражение на чертежах. 

3. Разрезы простые: горизонтальные, вертикальные (фронтальные и 
профильные), наклонные, местные. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

4. Разрезы сложные: ступенчатые, ломаные. Обозначение и изобра-
жение на чертежах. 

5. Соединение части вида и части разреза. Обозначение и изображе-
ние на чертежах. 

6. Сечения: вынесенные, наложенные. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

7. Выносные элементы. Обозначение и изображение на чертежах. 
8. Условности и упрощения. Обозначение и изображение на черте-

жах. 
9. Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ: размерные и 

выносные линии; размерные числа; условные знаки и надписи на 
чертежах; размеры одинаковых элементов; упрощенное нанесение 
размеров отверстий. Размеры: элементов, координирующие, габа-
ритные. 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения  

10. Определение и основные параметры резьбы: ось, профиль, 
наружный диаметр, внутренний диаметр, средний диаметр, шаг, 
ход, число заходов, направление винтовой линии. Конструктив-
ные и технологические элементы резьбы: фаска, сбег, недорез, 
проточка.  

11. Изображение и обозначение резьбы на чертежах (эскизах) дета-
лей: наружная (на стержне); внутренняя (в отверстии); в соедине-
нии. 

12. Правила нанесения размеров элементов деталей и резьбы.  
Тема 3 Чтение и выполнение рабочих чертежей (эскизов) деталей  
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13. Требования, предъявляемые к рабочим чертежам и эскизам дета-
лей. 

14. Определение и конструктивные элементы детали.  
15. Способы нанесения размеров деталей: цепной, координатный и 

комбинированный. 
16. Шероховатость поверхностей, правила обозначения на чертеже. 
17. Обозначение материалов деталей. 
18. Классификация резьб в зависимости от профиля: метрическая; 

коническая дюймовая; трубная цилиндрическая; трубная кониче-
ская; трапецеидальная; упорная; круглая; прямоугольная. 

19. Виды разъемных соединений, обозначение на чертежах.  
20. Упрощенное и условное изображение стандартных крепежных 

деталей. 
21. Неразъемные соединения, обозначение на чертежах. 
Тема 4 Чтение и выполнение сборочных чертежей 

22. Определение и назначение чертежа общего вида и сборочного 
чертежа. 

23. Состав конструкторской документации сборочного узла. 
24. Сборочный чертеж: содержание, изображения, нанесение разме-

ров и позиций деталей. Указания о способах соединения неразъ-
емных соединений. 

25. Условности и упрощения, принятые на сборочных чертежах. 
26. Спецификация: назначение, форма, порядок заполнения.  
27. Деталирование сборочного чертежа. Последовательность детали-

рования. 
Тема 5 Схемы 

28. Определение и назначение схем. Типы и виды схем. 
29. Схемы электрические, определение, назначение. 
30.  Правила выполнение электрических схем. 
31. Условные обозначения на электрических схемах 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи  
32. Строительные чертежи (определение и назначение). Виды строи-

тельных чертежей.  
33. Системы ЕСКД, СПДС и СНиП, применяющиеся при выполнении 

строительных чертежей. 
34. Строительный проект (определение и назначение). Виды проек-

тов. 
35. Генеральный план (определение, назначение). 
36. Единая модульная система. Выносной элемент. 
37. Координационные оси, знаки отметок уровней. Нулевая отметка 

уровня. 
38. Конструктивные элементы зданий (определение и назначение). 
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39. Особенности нанесения размеров на строительных чертежах по 
ГОСТ. 

40. Чертежи планов зданий. Определение. Виды планов. Обозначение 
плана здания.  

41. Последовательность выполнения чертежей планов. Нанесение 
размеров. Правила обводки чертежа. 

42. Чертежи фасадов зданий. Определение. Виды фасадов. Обозначе-
ние фасада здания.  

43. Последовательность выполнения чертежей фасадов. Нанесение 
размеров. Правила обводки чертежа. 

44. Чертежи разрезов зданий. Определение. Виды разрезов. Обозна-
чение разреза здания.  

45. Последовательность выполнения чертежей разрезов. Нанесение 
размеров. Правила обводки чертежа. 

46. Условные графические изображения санитарно-технического 
оборудования. 

1.  

2. Аксонометрические проекции пересекающихся поверхностей. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основная литература 

1. Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Инже-
нерная графика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2021. — 392 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/168928 

2. Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. Начертательная геомет-
рия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2021. — 

256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168411 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

1. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивиду-
альные варианты графических заданий: учебно-методическое посо-
бие: Часть 1. / Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : УрИ ГПС 
МЧС России, 2019. – 164 с. 

2. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивиду-
альные варианты графических заданий: учебное пособие: Часть 1. / 
Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2019. – 151 с. 

3. Мичурова, Н.Н. Машиностроительное черчение [Текст] : индивиду-
альные варианты графических заданий: учебное пособие: Часть 2. / 
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Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2011. – 171с. 

4. Строительное черчение [Текст] : учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. 
Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2015. – 91 с. 

5. Мичурова, Н.Н. Инженерная графика [Текст] : Сборочный чертеж 
резьбовых соединений./ Н.Н. Мичурова, Е.П. Вох. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 88 с. 

6. Георгиевский О.В. Справочное пособие по строительному черчению 
[Текст] / О.В. Георгиевский. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 96 с. 

7. Каминский, В.П. Строительное черчение [Текст] : учеб. для вузов/ 
В.П. Каминский, О.В. Георгиевский, Б.В. Будасов – М. : Архитекту-
ра-С, 2004. – 456 с.  

8. Сорокин, Н.П. Инженерная графика [Текст] : учебник/ Н.П. Сорокин, 
Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. – Спб. : Изд-во 
«Лань», 2009. – 400 с. 

9. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. 
для вузов / А.А. Чекмарев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2002. – 472 с. 

10. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению 
[Текст]  / А.А. Чекмарев, В.В. Осипов.– М.: Высш.шк., 2004. – 493 с. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ Показатели для оценки ответа на экза-
мене (зачете) 

Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Шкала 
оценивания 

1 - Знание и понимание стандартов на вы-
полнение и оформление чертежей, умение 
их правильно применять;  
- качество оформления графической рабо-
ты (аккуратность, логичность, соответ-
ствие требованиям единой системы кон-
структорской документации);  
- точность выполнения изображений; 
- правильность нанесения размеров и тех-
нологических обозначений. 
Обучающиеся должны ответить на по-
ставленные вопросы и сдать выполненные 
чертежи в конце зачета  

Обучающиеся способны вы-
полнить чертежи, но все 
критерии оценки выполнены 
менее чем на 60% 

Оценка 
«Незачтено»  

2 Обучающиеся способны вы-
полнить чертежи, и все кри-
терии оценки выполнены 
более чем на 60% 

Оценка 
«Зачтено» 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, 
п/п 

Наименование частей, разделов и тем 

1 Введение. Методы проецирования Проецирование точки 

2 Проецирование прямой 

3 Проецирование плоскости 

4 Способы преобразования поверхностей 

5 Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

Итоговый контроль – зачет 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины «Начертательная геометрия» 
обучающийся должен: 

Знать: 
- методы и приемы построения пространственных и плоских изображений, 
правила построения чертежей, требования стандартов по оформлению тех-
нической документации; 

Уметь: 
- выполнять плоские и пространственные чертежи реальных объектов; 
оформлять техническую документацию; 

Владеть: 
- методами построения изображений и методами оформления конструк-
торской документации. 

 

 Зачет является завершающим этапом в изучении дисциплины 
«Начертательная геометрия», в процессе которого происходит проверка 
системы знаний обучающихся и оценивание степени их усвоения. 
 Подготовку обучающихся к зачету по данной дисциплине следует 
начинать с первых лекций и практических занятий, т.к. построение учеб-
ного материала данной дисциплины носит систематический и последова-
тельный характер и за несколько дней до сессии освоить его невозможно.  

Одним из источников подготовки к зачету служат лекции, где со-
держится теоретический материал, систематизированный согласно рабочей 
программе и тематическому плану.  В конспектах лекций последовательно, 
лаконично и детализировано излагаются основные понятия, определения, 
методы построения.  Материал предыдущих лекций логически, с нараста-
ющей сложностью, увязан с последующим, по каждой изучаемой теме да-
ны построения графических задач, содержащие краткие пояснения. Обяза-
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тельно во время подготовки к зачету следует повторить теоретический ма-
териал, решение рекомендованных графических задач. Не усвоив преды-
дущий материал, не следует переходить к следующему. Систематичность и 
последовательность – одно из условий успешной подготовки к зачету. 
Необходимо иметь рабочую программу курса, конспекты лекций, которые 
обучающийся вел самостоятельно в течение семестра, учебник и учебные 
пособия, разработанные кафедрой. 

Рекомендуемая последовательность подготовки к зачету: 
1. Ознакомиться с содержанием вопроса темы. 

2. Прочитать материал в конспектах лекций, в учебных пособиях и 
учебниках. 

3. Разобрать построение графических задач по данной теме. 

4. Ответить на тестовые вопросы из сборников тестов по рассматри-
ваемой теме. 

При подготовке по вопросам тем 1-5 рекомендуется изучить лек-
ции, сжатый материал из учебного пособия [12] и более подробную ин-
формацию из учебника [1], особенно тщательно разобраться с опреде-
лениями и представленными эпюрами точки, прямой и плоскости обще-
го положения. Затем изучить определения и правила проецирования то-
чек, прямых и плоскостей общего, частного положения, обратиться к их 
эпюрам, отметить особенности изображения проекций прямых и плос-
костей перпендикулярных и параллельных плоскостям проекций; изоб-
ражения пересекающихся, параллельных, скрещивающихся прямых 
общего и частного положения; изображения проекций пересекающихся 
и параллельных прямых и плоскостей, а также пересекающихся и па-
раллельных между собой плоскостей. Изучить сущность и особенности 
способа перемены плоскостей и способа вращения, изображение графи-
ческого построения нахождения натуральной величины прямой и плос-
кости, заданной треугольником общего и частного положения. 

Уметь выполнять изображения на комплексном чертеже призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, сферы, тора, построение проекций точек 
на их поверхности. Уметь выполнять построения проекций на ком-
плексном чертеже усеченных пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 
знать правила построения развертки тела вращения и многогранника, 
взаимосвязь аксонометрических проекций с эпюром или комплексным 
чертежом. 

При построении эпюра пересекающихся геометрических тел и тел 
вращения знать сущность и принцип построения линии пересечения с 
помощью секущих плоскостей. Обратить внимание, что метод сфер 
применяется при построении линии пересечения только для тел враще-
ния с пересекающими в общей точке осями вращения. 

Знать расположения осей координат в разных аксонометрических 
проекциях: прямоугольной изометрии, косоугольной фронтальной ди-
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метрии и прямоугольной диметрии, а также коэффициенты искажения 
по осям в этих проекциях. 

Вспомнить выполненные графические работы на практических 
занятиях из учебного пособия [15], далее ответить на тестовые вопросы 
из сборника тестов [14] по данным темам, при необходимости обра-
титься к вышеперечисленным учебным пособиям.  

Тесты составлены двух уровней сложности по каждой теме, а 
именно, в графической и словесной форме, следует выполнить оба 
уровня. 
3. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки  

к промежуточной аттестации 

Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки 

1. Методы проецирования: центральное и параллельное. 
2. Эпюр Монжа. Ортогональные проекции геометрических объек-

тов, система прямоугольных координат. 
3. Проецирование точки на три-, две- взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 
4. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проек-

ций. 
Тема 2. Проецирование прямой 

5. Классификация прямых: прямые общего и частного положения.  
6. Построение на эпюре натуральной величины отрезка прямой об-

щего положения и углов наклона прямой к плоскостям проекций (способ 
прямоугольного треугольника). 

7. Прямые уровня; проецирующие прямые; прямые, принадлежащие 
плоскости проекций. 

8. Взаимное положение прямых в пространстве: пересекающиеся; 
параллельные; скрещивающиеся прямые. 
Тема 3. Проецирование плоскости 

9. Способы задания плоскости на эпюре Монжа. Принадлежность 
точки и прямой плоскости. Следы плоскости. 

10. Классификация плоскостей: общие и частные положения плоско-
стей относительно плоскостей проекций. 

11. Плоскости уровня; проецирующие плоскости.  
12. Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве: прямая 

принадлежит плоскости; прямая пересекает плоскость; прямая перпенди-
кулярна плоскости; прямая параллельна плоскости. 

13. Главные линии плоскости: линии уровня; линия наибольшего 
наклона плоскости к плоскостям проекций (линия ската). 

14. Взаимное положение двух плоскостей: взаимно пересекающиеся 
между собой плоскости; взаимно перпендикулярные плоскости; взаимно 
параллельные плоскости. 
Тема 4. Способы преобразования поверхностей 
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15. Сущность способов преобразования ортогональных проекций. 
16. Способ перемены плоскостей проекций. 
17. Способ вращения. 

Тема 5. Поверхности. Пересечение поверхностей 

18.  Образование и задание поверхностей. 
19. Классификация поверхностей: гранные поверхности; поверхности 

вращения; линейчатые поверхности; поверхности второго порядка; цикли-
ческие поверхности; топографические поверхности. 

20. Многогранные поверхности: призма; пирамида; правильные вы-
пуклые многогранники. 

21. Поверхности вращения: цилиндр вращения; конус вращения; 
сфера; тор; однополосный гиперболоид вращения.  

22. Принадлежность точки и прямой поверхности. 
23. Пересечение поверхностей плоскостью. 
24. Пересечение поверхностей с прямой. 
25.  Взаимное пересечение поверхностей: способ вспомогательных 

секущих плоскостей; способ вспомогательных концентрических сфер. 
26. Влияние соотношения размеров поверхностей вращения на линии 

их пересечения. 
27. Развертки поверхностей. 
 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

4.1. Основная литература 

1. Сорокин Н.П., Ольшевский Е.Д., Заикина А.Н., Шибанова Е.И. Ин-
женерная графика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2021. — 392 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/168928 

2. Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., Немолотов С. О. Начертательная гео-
метрия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2021. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168411 

3. Соловьева-Гоголева, Л.В. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. 
посо-бие / Л.В. Соловьева-Гоголева, Н.Н. Мичурова, Г.В. Минеев . – 

Екатерин-бург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 146 с 

4.2. Дополнительная литература 

4. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии [Текст] : учеб. пособие. 
/ В.О. Гордон. – М.: Высшая школа, 2003. –272 с. 

5. Гордон В.О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии 
[Текст] : учеб. пособие. / В.О. Гордон. – М.: Высшая школа, 2003. –
320 с. 
 

https://e.lanbook.com/book/168411
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6. Фролов, С.А. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / С.А. 
Фролов. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 285 с. 

7. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение [Текст] : учеб. 
для вузов / А.А. Чекмарев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. – 472 с. 

 
 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

8. Соловьева-Гоголева, Л.В. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. 
пособие / Л.В. Соловьева-Гоголева. – Екатеринбург : Уральский ин-
ститут ГПС МЧС России, 2009. – 134 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных  материалов» является теоретическая и практическая 
подготовка обучаемых в области знаний особенностей разработки и 
создания материалов различного класса с заранее заданными свойствами 
для специальных условий эксплуатации в машиностроении, формирования 

информационной основы для эффективного осуществления 
профессиональной деятельности в области использования пожарной и 
аварийно-спасательной техники. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны получить 
представление о современных конструкционных материалах, их 
классификации, свойствах, проявляемых в зависимости от химического 
состава, структуры и последующих обработок; традиционных 
технологических процессах получения металлических и неметаллических 
заготовок; методах определения свойств конструкционных материалов. 

Организационными формами изучения курса являются лекционные, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельная проработка 
материала, рекомендуемого преподавателем, а также индивидуальная 
работа преподавателей с обучаемыми. 

При подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов» важная роль отводится умению 
обучаемых эффективно организовать самостоятельную работу, в ходе 
которой дорабатываются вопросы, рассмотренные на лекциях, происходит 
ознакомление с литературой, нормативными документами, справочными 
пособиями, указанными в методических рекомендациях. Данное 
методическое пособие составлено для оказания помощи обучающимся при 
подготовке к промежуточной аттестации и содержит конкретные 
методические указания, направленные на организацию самостоятельной 
работы учащихся на завершающем этапе изучения дисциплины. 
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1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных  
материалов» изучается на II курсе в 3 и 4 семестрах. Итоговой формой 
контроля знаний по дисциплине в конце 3 семестра является зачет, в конце 
4 семестра является экзамен. Зачет и экзамен являются неотъемлемой 
частью учебного процесса, естественным его завершением. Подготовка к 
промежуточной аттестации содействует обобщению и закреплению 
знаний, приведению их в стройную систему, устранению имеющихся 
пробелов. Аттестация дисциплинирует обучающихся, приучает владеть 
собой, учит выражать свои мысли, вести дискуссию – всё это необходимо 
человеку для его последующей деятельности. 

Зачет является итоговым контролем и имеет целью проверить 
учебную работу обучающихся, уровень полученных ими знаний и умение 
применять их при решении профессиональных практических задач. 

Количество квалификационных заданий готовится не менее чем на 
15% больше числа обучающихся в учебной группе, а их содержание 
охватывает весь пройденный материал. 

Допуск обучающихся к промежуточной аттестации осуществляется 
по итогам его текущей работы в семестре. Основными видами текущего 
контроля являются: выборочный опрос перед лекцией и при допуске к 
лабораторным занятиям, фронтальный теоретический или расчетный 
контроль на практических и лабораторных занятиях, индивидуальная 
работа на практических занятиях и защита реферативного сообщения. 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие 
все требования учебной программы по дисциплине: все 
предусмотренные планом лабораторные, проверочные и контрольные 

работы и защитившие реферат. Кроме того, для допуска к зачету и 
экзамену необходимо выполнить задания, выдаваемые для 
самостоятельной работы на практических занятиях. 

При выполнении заданий следует во время консультаций 
предъявлять решения на проверку преподавателю с целью разбора ошибок 
и объяснения преподавателем правильного решения. 

Итоговая семестровая аттестация проводится по зачетным билетам в 
письменной форме. В зачетный билет включается два теоретических 
вопроса и  задача. Вопросы к промежуточной аттестации приводятся в 
данных методических указаниях. Задачи к билетам подбираются 
аналогичные тем задачам, которые решались на практических занятиях, 
предлагались для самостоятельной работы. 

Для самостоятельной подготовки к зачету к практическим занятиям 
обучающиеся могут воспользоваться пособиями, в которых приводятся 
основные теоретические сведения по темам курса и образцы решения 
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задач. Данные пособия указаны в рабочей программе учебной дисциплины 
и в методических указаниях к практическим занятиям. 

Для проведения зачета и экзамена на кафедре разрабатываются 
следующие материалы: 

 учебно-методическая документация; 
 билеты для проведения зачета или экзамена; 

 программные вопросы для подготовки к зачету или экзамену. 

В аудитории, где проводится зачет или экзамен, должны находиться 
следующие документы и материалы: 

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 учебно-методическая документация по проведению зачета; 

 билеты для проведения зачета или экзамена; 

 зачетная ведомость; 
 зачетные книжки обучающихся; 

 журнал учебной группы; 

 средства материального обеспечения и справочные материалы, 

разрешенные для использования на зачете или экзамена согласно 
Перечню, приведенному в материалах для проведения зачета или экзамена. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ИЛИ ЭКЗАМЕНА. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Зачет или экзамен проводится в письменной форме и включает в 
себя ответы на теоретические вопросы для проверки усвоения основных 
положений лекционного материала курса, а также решение двух задач для 
проверки практических умений и навыков. 

Оценка знаний обучающихся на основании результатов проверки 
знаний и умений зачётных испытаний проводится по системе 
«зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» выставляется при неполном или 
непоследовательно раскрытом содержании материала, но показано общее 
понимание вопросов и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; усвоены основные категории по 
рассматриваемым и дополнительным вопросам; имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, формулировках законов, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; при выполнении 
практических заданий имелись затруднения, связанные с расшифровкой 
марок металлических материалов. 

Отметка «незачтено» выставляется при ответе на вопросы билета, не 
раскрыто основное содержание вопросов билета; обнаружено незнание или 
не понимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
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терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов; допущены существенные ошибки при работе над практическими 
заданиями билета. 

Оценка знаний обучающихся на основании результатов проверки 
знаний и умений экзаменационных испытаний проводится по 
четырехбальной системе. 

«Отлично» – если обучающийся великолепно знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его по поставленным 
вопросам, не допускает неточностей в ответе на каждый вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками. 

«Хорошо» – если обучающийся дает полное раскрытие вопросов 
билета, при наличии незначительных замечаний. Допущены 
несущественные ошибки при ответах на вопросы и в использовании 
терминологии.  

«Удовлетворительно» – если обучающийся дает неполное раскрытие 
вопросов билета, при наличии незначительных замечаний. Допущены 
существенные ошибки при ответах на вопросы и в использовании 
терминологии.  

«Неудовлетворительно» – если обучающийся не дает раскрытие 
вопросов билета, при наличии значительных замечаний по существу 
вопросов. Допущены грубейшие ошибки при ответах на задаваемые 
вопросы и незнание терминологии.  

 

 

 

План проведения зачета, экзамена 

Подготовка к зачету, экзамена: 

За 10 минут до начала зачета дежурный раздает средства 
материального обеспечения, разрешённые для использования на зачете. 

Проведение зачета, экзамена:  

Зачет проводится в течение 4 учебных часов (2 пары). 
Экзамен проводится в течение 6 учебных часов (3 пары).  
В начале зачета, экзамена преподаватель принимает рапорт 

командира учебной группы о готовности обучающихся к зачету, экзамену. 

Проверяется внешний вид обучающихся; отмечаются в журнале 
отсутствующие (2 мин). 

В аудитории остается 6-10 человек. Учащиеся берут зачетные 
билеты и бумагу для выполнения заданий (5 мин) и приступают к 
выполнению зачетного задания. На подготовку отводится 30 минут. 
Остальные обучающиеся заходят в аудиторию для сдачи зачета или 
экзамена по мере сдачи зачета, экзамена ранее зашедшими обучающимися. 
Для ответа на теоретический вопрос билета отводится не более 5 минут. 
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Преподаватель проверяет выполнение практического задания (задачи). 
После ответов на дополнительные вопросы преподавателя (не более трех) 
выставляется итоговая оценка по  зачету или экзамену.  

Обучающийся, не сдавший зачет или экзамен, может быть допущен 
к повторной сдаче зачета или экзамена в период, предусмотренный для 
пересдачи. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Особенности строения твердых и аморфных тел. 
2. Основные типы кристаллического строения металлов (сингонии). 
3. Влияние типа связи на структуру и свойства сплавов. 

4. Фазовый состав сплавов. Понятие твёрдого раствора. Типы 
твёрдых растворов. 

5. Основные дефекты кристаллов. 

6. Диффузия в металлах и сплавах. 

7. Структура полимеров, стекла, керамики 

8. Понятие кристаллизации металлов и сплавов. Самопроизвольная 
и несампроизвольная кристаллизация. 

9. Форма кристаллов и строение слитков. 

10. Понятие о диаграммах состояния двойных сплавов. Методы 
построения диаграмм состояния. 

11. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

12. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 

13. Превращение в сплавах системы железо-цементит. 

14. Кристаллизация сталей. 
15. Превращения сталей в твердом состоянии. 

16. Превращения чугунов. 

17. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру 
сталей. 

18. Понятие пластической деформации. 
19. Механизмы пластической деформации. 

20. Пластическая деформация поликристаллических металлов. 

21. Деформирование двухфазных сплавов. 

22. Свойства пластически деформированных металлов. 

23. Возврат и рекристаллизация. 

24. Превращение перлита в аустенит при нагреве сталей 

25. Превращение аустенита в перлит при охлаждении стали. 
26. Превращение аустенита в мартенсит при быстром охлаждении 

сталей 

27. Превращение мартенсита в перлит при нагреве закалённой стали. 
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28. Диаграмма устойчивости переохлаждённого аустенита. 
Особенности построения и возможные виды в зависимости от 
концентрации углерода в сталях. 

29. Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжигов I рода. 
Назначение. 

30. Термическая обработка стали. Закалка. 
31. Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжига II рода. 

Назначение. 
32. Термическая обработка стали. Нормализация. Назначение. 
33. Термическая обработка стали. Отпуск закалённой стали. Виды и 

назначение. 
34. Общие требования, предъявляемые к конструкционным 

материалам. 

35. Понятие конструкционной прочности материалов. 

36. Классификация конструкционных материалов. 

37. Классификация конструкционных сталей. 

38. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. 
39. Углеродистые стали. Правила записи. Применение. 
40. Легированные стали. Правила записи. Применение. 
41. Основные группы жаропрочных материалов. 

42. Износостойкие материалы. Виды. Применение. 
43. Антифрикционные материалы. Виды. Применение. 
44. Материалы с малой плотностью. Виды. Применение. 
45. Материалы с особыми электрофизическими свойствами. Виды. 

Применение. 
46. Материалы для режущих и измерительных инструментов. Виды. 

Применение. 
47. Стали для инструментов обработки давлением. Виды. 

Применение. 
48. Основы рационального выбора материалов в машиностроении. 
49. Структура металлургического производства и его продукция. 
50. Материалы для производства металлов и сплавов. 
51. Материалы, применяемые в доменном производстве и их 

подготовка к плавке. 
52. Выплавка чугуна. 
53. Производство стали. Сущность процесса. 
54. Производство стали в мартеновских печах. 
55. Производство стали в кислородном конвертере. 
56. Производство стали в электропечах. 
57. Производство стали из металлизованных окатышей. Способы 

повышения качества стали. 
58. Способы разливки стали. 
59. Производство меди и медных сплавов. 
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60. Производство алюминия и алюминиевых сплавов. 
61. Производство титана и титановых сплавов. 
62. Основные сведения о порошковой металлургии. 
63. Сущность литейного производства. 
64. Литейная песчано-глинистая форма: элементы, основные 

свойства. 
65. Способы изготовления литейных форм. 
66. Классификация процессов обработки металлов давлением. 
67. Виды машиностроительных профилей. 
68. Особенности производства прокатанных профилей. 
69. Производство прессованных, гнутых профилей. 
70. Волочение машиностроительных профилей. 
71. Схемы изготовления поковок машиностроительных профилей. 
72. Виды штамповок. 
73. Физические основы получения сварного соединения. 
74. Дуговая сварка плавлением. Сущность процесса. 
75. Классы сварки. 
76. Технологические особенности сварки различных металлов. 
77. Пайка металлов и сплавов. Сущность процесса. Материалы для 

пайки. Способы пайки. 
78. Нанесение жаропрочных и износостойких покрытий. 
79. Изготовление деталей из металлических композиционных 

материалов. 
80. Изготовление деталей из пластмасс. 
81. Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
82. Металлизация и газотермическое напыление. 
83. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

изготовлении деталей различными технологиями. 
84. Основные сведения о процессе обработки металлов резанием. 
85. Классификация режущих станков по назначению. Способы 

резания и применяемый инструмент. 
86. Электрофизические способы обработки поверхности материалов. 

Электрохимические способы обработки материалов. 
 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Арзамасов, Б. Н. Материаловедение [Текст] : учебник / Б. Н. 
Арзамасов,  В. Н .Макарова, Г. Г. Мухин. – 7-е изд., стер. – Москва : МГТУ 
им. Баумана, 2005. – 648 с. 

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов 
[Текст]: Учебник / Г.П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
– 397 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 
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3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. – Электрон. текстовые 
данные. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. – 784 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22533.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Солнцев Ю.П., Ермаков Б.С., 
Пирайнен В.Ю. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. 

– 504 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22545.html. – ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Справочник по конструкционным материалам : справочник / Б. Н. 
Арзамасов, Т. В. Соловьева, С. А. Герасимов [и др.] ; под редакцией Б. Н. 
Арзамасова, Т. В. Соловьевой. – Москва : МГТУ им. Баумана, 2006. – 640 

с. – ISBN 5-7038-2651. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.cov/book/106473 Режим 
доступа : для авториз. пользователей. 
 

4.2. Дополнительная литература 

1. Адаскин А.М. Материаловедение и технология материалов 
[Текст]: учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 2-е издание. – М.: 
Форум: Инфра-М, 2016. – 336 с. (Профессиональное образование). 

2. Материаловедение [Текст]: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. 
Макарова, Г.Н. Мухин и др. – М : МГТУ им. Баумана, 2005. – 648с. 

3. Бондаренко, Г.Г. Основы материаловедения. [Электронный 
ресурс] / Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко. – Электрон. дан. – 

М. : "Лаборатория знаний", 2015. – 763 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66294. 

4. Воскобойников В.Г., Общая металлургия [Текст]: учеб. для вузов 
/ В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев. – М.: Академкнига, 

2002. – 768с. 
5. Технология конструкционных материалов [Текст]: учеб. для 

студентов машиностроительных специальностей вузов / А.М. Дальский, 
Т.М. Барсукова, А.Ф. Вязов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 
2005. – 592 с. 

6. Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов [Текст]: учеб. для вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов. – М.: 
Высшая шк., 2004. – 519с. 

7. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология 
конструкционных материалов [Текст]: учеб. для вузов / А.М. Пейсахов, 
А.М. Кугер. – СПб.: изд-во Михайлова, 2004. 407с. 

8. Сапунов, С.В. Материаловедение. [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2015. – 208 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56171/. 

9. Классификация и правила маркировки металлических материалов 

https://e.lanbook.cov/book/106473
http://e.lanbook.com/book/66294
http://e.lanbook.com/book/56171/
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[Текст]: учеб. пособие. Специальность 280705 пожарная безопасность. 
Направление подготовки 280700 Техносферная безопасность / Б.Н. 
Гузанов, А.В. Алимов. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2014. – 41с. 

10. Пугачева Н.Б., Краткий курс лекций по материаловедению и 
технологии конструкционных материалов [Текст]: учеб. пособие / Н.Б. 
Пугачева, Б.Н. Гузанов. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2009. – 

160с. 
11. Материаловедение [Текст]: сборник тестов / сост. Н.Б. Пугачева. 

– Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2012. – 104 с. 
12. Материаловедение [Текст]: учебное пособие по направлению 

подготовки 280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) 
«бакалавр») / Н.Б. Пугачева, Б.Н. Гузанов, А.В. Алимов – Екатеринбург: 
Уральский интситут ГПС МЧС РФ, 2013. – 152с. 

13. Материаловедение [Электронный ресурс] : методические 
указания и варианты контрольной работы. Направление подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность / сост. А. В. Алимов. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 43 с. – Режим доступа: http: 

// 10.97.170.7 

14. Материаловедение и технология материалов, материаловедение 
[Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению 
реферата. / А. В. Алимов. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2017. – 21 с. – Режим доступа: http: // 10.97.170.7 

15. Материаловедение [Электронный ресурс]: Методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
(направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность) / сост. А. В. 
Алимов, Н. Б. Пугачева. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2017. – 38 с. – Режим доступа: http: // 10.97.170.7 

16. Материаловедение [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для подготовки к зачету направление подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность / сост. Н.Б. Пугачева, А.В. Алимов – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 13 с. – 

Режим доступа: http: // 10.97.170.7 

 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Не используется 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ, ЭКЗАМЕНУ 

 

Подготовку к сдаче теоретической части зачета, экзамена 

рекомендуется начинать по порядку следования тем изложения 
лекционного материала. Обучающиеся могут воспользоваться 
конспектами лекций. Проработку теоретического материала 
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рекомендуется проводить по конспектам, также можно пользоваться 
литературой, представленной в разделе 4. При первом чтении материала не 
стоит задерживаться на математических выводах и запоминании 
уравнений, сначала следует получить общее представление о 
рассматриваемых вопросах, а также выявить сложные и непонятные 
моменты. Внимательно прочитывайте текст, старайтесь выявить сущность 
вопросов и не пытайтесь сразу запомнить все определения и детали. Такой 
подход, при котором все физико-химические процессы рассматриваются 
на уровне сущности, а не набора отдельных понятий и фактов, 
способствует не только более глубокому и прочному усвоению материала, 
но и формированию логического мышления, способности воспринимать и 
осмысливать сущность процессов и явлений, протекающих при развитии и 
тушении пожара. При последующей проработке материала в прочитанном 
тексте выделяются главные идеи, устанавливаются логические 
взаимосвязи между ними, большее внимание уделяется деталям, 
особенностям протекания тех или иных процессов и явлений, материал 
повторяется несколько раз для лучшего запоминания определений и 
формул.  

Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, 
рекомендуется завести рабочую тетрадь и кратко, в виде тезисов, 
записывать в неё формулировки законов, основные понятия и определения, 
формулы и уравнения реакций и т.д. Во всех случаях, когда материал 
поддаётся систематизации, составляйте схемы, диаграммы и таблицы – 

такой подход структурирует и облегчает восприятие больших объёмов 
информации и уменьшает её объём при конспектировании, что очень 
облегчает запоминание материала, в том числе и визуально. 

Подготовка к зачету, экзамену должна обязательно сопровождаться 
повторением и решением задач, поскольку это один из лучших методов 
прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического материала.  

Следует напомнить, что для качественного освоения материала, 
облегчения подготовки к зачету, экзамену и успешной его сдачи 
необходимо систематическое выполнение заданий для самостоятельной 
работы в течение семестра. 

При планировании ответа на билет нужно быть готовым не только 
коротко и чётко изложить теоретические и ответить на дополнительные 
вопросы, но и при необходимости обосновать свои действия при решении 
задачи.  

Приступая к самостоятельному решению практического задания, 

необходимо обдумать план его решения, сравнивая ее с предложенным в 
справочнике и имеющимися в конспекте вариантами решения типовых 

заданий. В случае появления неясностей при выборе решения следует 
обратиться к теоретическому материалу той темы, на основании которого 

построено задание. 



 14 

При записи решения задания следует приводить весь ход решения и 
математические преобразования. Решение должно быть аккуратно 
оформлено, написано четким разборчивым почерком. 

Если у обучающегося возникают затруднения при подготовке к 
зачёту или экзамену, то следует обратиться за консультацией к 
преподавателю. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

 

№, 
п/п Наименование частей, разделов и тем 

1 Тема 1. Общие сведения по проектированию деталей и узлов машин 

2 Тема 2. Механические передачи 

3 Тема 3. Подшипники и подшипниковые опоры 

4 Тема 4. Валы и оси 

5 Тема 5. Соединения деталей машин 

6 Тема 6. Упругие элементы и муфты 

7 Тема 7. Корпусные детали механизмов 

 Контроль: РГР, курсовой проект,  зачет , экзамен 

 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения по проектированию  
деталей и узлов машин 

 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проектирова-
ния механизмов. Требования к деталям, критерии работоспособности и 
влияющие на них факторы. Виды нагрузок. Материалы, применяемые в 
деталях машин и их механические свойства. Стандартизация, взаимозаме-
няемость и унификация деталей. Основные принципы проектирования. 
Стадии разработки. Виды проектов. Техническая документация. Роль го-
сударственных стандартов при проектировании. 

 

Тема 2. Механические передачи 

 

Назначение передач. Классификация. Расчеты передач на прочность. 
Основные параметры. Изображение передач на кинематических схемах. 
Геометрия зубчатого зацепления. Характеристики зацепления. Виды заце-
пления. Материалы, применяемые для изготовления передач. Виды терми-
ческой и химико-термической обработки материалов. Допускаемые на-
пряжения. Виды разрушения зубьев. Точность изготовления колес. Силы в 
зацеплении и нагрузки на ведущем колесе. Особенности проектирования 
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косозубых и шевронных передач. Проектирование передач с коническими 
колесами. Смазка зацепления в редукторе. 

 

Тема 3. Подшипники и подшипниковые опоры 

 

Назначение и классификация. Виды нагружения и разрушения. Ма-
териалы. Подшипники скольжения. Конструкции. Материалы вкладышей. 
Подшипники качения. Основные характеристики. Выбор подшипников. 
Проектный и проверочный расчеты. Конструирование опор на подшипни-
ках качения: схемы установки на валах, в корпусах, монтаж и демонтаж 
подшипников; регулирование зазоров. Различные варианты конструкций 
подшипниковых узлов. Смазка подшипников. Уплотнения подшипнико-
вых узлов. Типы уплотнительных устройств. 

 

Тема 4. Валы и оси 

 

Назначение и классификация валов и осей. Виды нагружения и раз-
рушения. Материалы и термическая обработка. Конструкции валов и осей. 
Расчет на прочность, жесткость и виброустойчивость. Конструирование 
входных, промежуточных и выходных валов редукторов и других меха-
низмов. Технология обработки валов. 
 

Тема 5. Соединения деталей машин 

 

Назначение соединений и классификация. Разъемные и неразъемные 

соединения. Основные понятия. Выбор материалов и допускаемых напря-
жений. Конструирование соединений. Расчеты соединений на прочность. 

Конструирование соединений в рамках курсового проектирования. 
 

Тема 6. Упругие элементы и муфты 

 

Упругие элементы в виде пружин. Назначение пружины, классифи-
кация, параметры, материалы. Расчет цилиндрической пружины сжатия и 
растяжения. Резиновые упругие элементы. Муфты механических приво-
дов. Назначение и классификация. Основная нагрузка и нагрузочная спо-
собность. Сравнительная оценка муфт. Выбор муфт. 

 

Тема 7. Корпусные детали механизмов 

 

Общие сведения. Конструкции и материалы корпусных деталей. 
Способы изготовления и сборки. Выбор рациональных форм, толщин сте-
нок, сечений ребер и перегородок корпусной детали на примере редуктора. 
Покрытия корпусных деталей. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Детали машин » относится к базовой части Блока 1 ос-
новной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 
Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность про-
водить анализ социально-

экономических, политиче-
ских, исторических, нацио-
нально-культурных, психо-
логических, правовых фак-
торов, общественных про-
цессов и явлений и приме-
нять их в профессиональ-
ной деятельности, демон-
стрировать мировоззренче-
скую позицию. 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач. 

ИДК-1УК-1 Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональ-
ных задач. 
ИДК-2УК-1 Умеет анализи-
ровать и систематизировать 
разнородные данные, оце-
нивать эффективность про-
цедур анализа проблем и 

принятия решений в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

ИДК-3УК-1 Владеет навы-
ками научного поиска и 
практической работы с ин-
формационными источни-
ками; методами принятия 
решений. 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные знания 
и методологию для реше-
ния профессиональных за-
дач, в том числе с приме-
нением современных ин-
формационных технологий. 

ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности. 

ИДК-1ОПК-1 Знает теорию, 
методики и основные зако-
ны в области естественные 
наук, общеинженерных на-
ук, теорию и методы мате-
матического анализа и мо-
делирования. 
ИДК-2ОПК-1 Умеет исполь-
зовать полученные теоре-
тические знания при реше-
нии задач в технических 
приложениях профессио-
нальной деятельности. 
ИДК-3ОПК-1 Владеет навы-
ками применения естест-
веннонаучных методик, 
общеинженерных методик 
и методов математического 
анализа и моделирования в 
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реализации технологиче-
ских процессов в профес-
сиональной деятельности. 

РО-2.2 Способность ис-
пользовать основные эко-
номические категории, ос-
новы организации экологи-
ческих систем, основы со-
циальных ограничений в 
профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-2. Способен осуще-
ствлять профессиональную 
деятельность с учетом эко-
номических, экологических 
и социальных ограничений 
на всех этапах жизненного 
цикла транспортно-

технологических машин и 
комплексов. 

ИДК-1ОПК-2 Знает основные 
экономические категории, 
основы организации эколо-
гических систем, основы 
социальных ограничений 
на всех стадиях функцио-
нирования транспортно-

технологических машин и 
комплексов 

ИДК-2ОПК-2 Умеет исполь-
зовать основные экономи-
ческие категории, экологи-
ческие и социальные огра-
ничения при решении про-
изводственных задач, воз-
никающих при формирова-
нии и функционировании 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов. 
ИДК-3ОПК-2 Владеет навы-
ками применения эффек-
тивной организации произ-
водственных и технологи-
ческих процессов на всех 
этапах жизненного цикла 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов, прогнозирова-
ния последствий своей 
профессиональной дея-
тельности с точки зрения 
влияния на биосферу. 

РО-3.1 Способность к при-
менению знаний по техни-
ческим условиям и прави-
лам рациональной эксплуа-
тации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
причинам и последствиям 
прекращения ее работоспо-
собности. 

ОПК-5. Способен прини-
мать обоснованные техни-
ческие решения, выбирать 
эффективные и безопасные 
технические средства и 
технологии при решении 
задач профессиональной 
деятельности. 

ИДК-1ОПК-5 Знает методы и 
способы определения и из-
мерения уровня безопасно-
сти технических средств и 
технологией. 
ИДК-2ОПК-5 Умеет приме-
нять методы определения 
безопасности технических 
средств и технологий и 
проводить контроль уровня 
негативных технологиче-
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ских процессов при реше-
нии профессиональных за-
дач. 
ИДК-3ОПК-5 Владеет навы-
ками оценки уровня эффек-
тивности и безопасности 
применяемых технических 
средств и технологий при 
решении профессиональ-
ных задач. 

РО-4.3 Способность осу-
ществлять проектирование 
автотранспортных пред-
приятий и станций техни-
ческого обслуживания. 

ОПК-6. Способен участво-
вать в разработке техниче-
ской документации с ис-
пользованием стандартов, 
норм и правил, связанных с 
профессиональной дея-
тельностью. 

ИДК-1ОПК-6 Знает основные 
источники информации, на 
основании которых произ-
водится разработка доку-
ментации и методические 
основы разработки техни-
ческой документации в 
рамках профессиональной 
деятельности. 
ИДК-5ОПК-6 Умеет приме-
нять на практике теорети-
ческие знания относитель-
но действующих норма-
тивных документов, регла-
ментирующих процессы 
разработки технической 
документации в рамках 
профессиональной дея-
тельности. 
ИДК-3ОПК-6  Владеет навы-
ками разработки техниче-
ской документации в соот-
ветствии с различными 
системами стандартов, свя-
занных с профессиональ-
ной деятельностью. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсо-
вое проектирование: Учебное пособие. В.И. Андреев, И.В. Павлова. – СПб. 
:  Лань, 2013. – 352 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литерату-
ра). 

2. Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования. Курсо-
вое проектирование. [Электронный ресурс] / В.И. Андреев, И.В. Павлова. – 
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Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013. – 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/12953. 

3. Детали машин: учебник / Н.А. Бильдюк, С.И. Каратушин, Г.Д. 
Малышев [и др.]; под общ. ред. В.Н. Ражикова. СПб.: Политехника, 2015. – 

695 с.: ил. 
4. Чернилевский, Д. В. Детали машин и основы конструирования. 

Учебник для вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Маши-
ностроение, 2012. – 672 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5806. 

 

3.2.Дополнительная литература 

 

5. Детали машин: учеб. для вузов/Л.А. Андриенко, Б.А. Байков, 
И.К. Ганулич и др.; под ред. О.А. Ряховского. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 520 с. – (Сер. Механика в техниче-
ском университете; Т.8). 

6. Детали машин и основы конструирования / М.Н. Ерохин, А.В. 
Карп, Е.И. Соболев; под ред. М.Н. Ерохина. – М.: КолосС, 2005. – 462 с.: 
ил. 

7. Шейнблит, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. 
пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Калининград: Янтар. сказ, 2004. – 454 

с.: ил., черт. – Б. ц. 
 

3.3. Методические разработки кафедры 

 

1. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. Механика. Детали машин и основы 
конструирования [Текст]: учебное пособие по выполнению курсового про-
екта с использованием системы автоматизированного проектирования ре-
дуктора. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 

178 с. 
2. Детали машин [Текст]: Методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

/ сост. А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2022. – 105 с. 

3. Детали машин. Исследование механических передач [Текст]: 
Лабораторный практикум / Сост. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. – Екатерин-
бург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 43 с. 

4. Детали машин [Текст]: Методические указания и типовые зада-
ния по выполнению расчетно-графических работ по направлению подго-
товки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов / сост. А.В. Бурцев – Екатеринбург: Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2021. – 49 с. 

http://e.lanbook.com/book/12953
http://e.lanbook.com/book/5806
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5. Детали машин : Методические указания и типовые задания по 
выполнению курсового проекта : специальность 20.05.01 Пожарная безо-
пасность, направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность/ 
сост. А.В. Бурцев, С.Н. Дульцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2021. – 116 с. 

6. Детали машин [Текст] : Учебное пособие. Специальность 
20.05.01 Пожарная безопасность. Направление подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность / сост. А. В. Бурцев, С. Н. Дульцев. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2016. – 212 с. 

7. Детали машин [Текст]: Методические рекомендации для подго-
товки к зачету и экзамену по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалав-
риата) / сост. А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2021. – 16 с. 

8. Детали машин [Электронный ресурс]: Методические указания 

по изучению дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

/ сост. А.В. Бурцев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС Рос-
сии, 2021. – 37 с. – Режим доступа: http:// 10.97.170.7 

 

4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и пе-
риодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб-
лиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодиче-
ских изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Тема 1. Общие сведения по проектированию деталей и узлов машин 

1. Дайте определение детали, узлу, деталям машин общего назна-
чения. Перечислите основные критерии работоспособности деталей. От 
каких факторов зависят запасы прочности, допускаемые напряжения?  

2. Что такое износостойкость? Какие материалы применяют в ма-
шиностроении и каковы их механические свойства?  

3. Каково значение стандартизации, взаимозаменяемости, унифи-
кации в машиностроении?  

4. Перечислите основные принципы и стадии проектирования. 
5. В чем назначение механических передач? Перечислите типы 

механических передач, дайте характеристику и сравнительную оценку.  
6. Опишите основные конструкции передач, принцип их работы и 

действие сил в передачах. Поясните, в каких передачах передаточное от-
ношение постоянное, а в каких переменное?  

Тема 2. Механические передачи 

7. Принцип действия зубчатой передачи. Изобразите кинематиче-
ские схемы зубчатых передач. Каковы достоинства и недостатки зубчатых 
передач?  Как различают зубчатые  передачи  по взаимному расположению 

валов, видам зубьев и форме профиля зуба?  
8. По каким формулам рассчитываются геометрические параметры 

зубчатого колеса? В чем необходимость применения многозвенных зубча-
тых передач?  

9. Что называется редуктором и мультипликатором? Какие типы 
редукторов существуют?  

10. Изобразите кинематические схемы планетарных и дифференци-
альных зубчатых передач. 

11. Назовите наиболее характерные виды разрушения зубьев колес. 
Чему равна длина контактной линии в прямозубой и косозубой цилиндри-
ческой передаче? Как определяется нагрузка по длине контактных линий в 
косозубой цилиндрической передаче? Чему равна удельная нагрузка в по-
люсе зацепления в косозубой цилиндрической передаче?  

12. Какие колеса требуют более высокой степени точности изготов-
ления и монтажа - цилиндрические или конические и почему? Какие из 
них при одной и той же нагрузке быстрее выходят из строя?  

13. Почему в косозубых цилиндрических колесах нагрузка на зуб 
распределяется по длине контактной линии неравномерно? В каких случа-
ях применяют прямозубые, косозубые и шевронные цилиндрические пере-
дачи?  
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14. Чем необходимо руководствоваться при выборе материала для 
зубчатых колес? Какие причины вызывают усталостное разрушение рабо-
чих поверхностей зубьев колес?  

15. Почему открытые зубчатые передачи не применяются при высо-
ких окружных скоростях?  

16. По каким формулам определяют допускаемые контактные на-
пряжения и напряжения от изгиба с учетом режима нагрузки и срока 
службы?  

17. Какие факторы учитывают при назначении степени точности и 
сопряжения зубьев передач?  

18. Какие смазочные материалы применяют для зубчатых передач? 

Как смазываются зубчатые колеса в редукторе?  
19. Какими преимуществами и недостатками обладает червячная 

передача по сравнению с зубчатой?  
20. Какому значению равны максимальное и минимальное числа 

зубьев червячного колеса и почему они регламентированы?  
21. Из каких соображений назначаются числа заходов червяка? По-

чему не применяют со стальным червяком червячное колесо из твердого 
материала?  

22. Назовите причины разрушения рабочих поверхностей зубьев 
червячных колес.  

23. От каких факторов зависит КПД червячной передачи и каковы 
его предельные значения? В каких случаях в червячной передаче применя-
ется проектный расчет зубьев на изгиб?  

24. Напишите формулы для определения допускаемых контактных 
напряжений и напряжений от изгиба для бронзовых червячных колес. По 
каким формулам определяют допускаемые контактные напряжения и на-
пряжения от изгиба с учетом переменности режима нагружения и требуе-
мого срока службы?  

25. Какие смазки применяют для червячных передач? Какие спосо-
бы смазки червячных передач применяются в червячных редукторах?  

26. В чем преимущества и недостатки ременных передач по сравне-
нию с другими? Какие требования предъявляются к приводным ремням? В 
чем различие между упругим скольжением ремня по шкиву и буксованием?  

27. Как определяется передаточное отношение ременной передачи с 
учетом упругого скольжения ремня? Как определяют натяжение в ветвях 
ремня при холостом ходе и при работе?  

28. Что такое коэффициент тяги и как он определяется? Как учиты-
вается при расчете ремня его долговечность? От каких факторов она зави-
сит?  

29. Изложите методику расчета ремней по тяговой способности. 
Какое влияние оказывает угол клинового ремня на силу трения его со 
шкивом?  
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30. Как определяют силы, действующие на вал в ременной переда-
че? От каких факторов зависит полезное допускаемое напряжение в ремне? 
Почему расчет приводного ремня производится по тяговой способности, а 
не на прочность по максимальным напряжениям?  

31. Каковы преимущества и недостатки приводных цепей? Какие 
предельные значения мощности, скорости и передаточного отношения ре-
комендуются для цепной передачи? Как определяется расчетная нагрузка 
на цепь?  

32. Какова причина дополнительных динамических нагрузок, коле-
бания ветвей и неравномерности хода передачи? Какие деформации возни-
кают в элементах цепи? Вследствие каких причин цепная передача выхо-
дит из строя?  

33. Как выбирают шаг цепи? Какие виды ременных и цепных пере-
дач применяются в приводах пожарной техники? 

34. Перечислите основные виды фрикционных передач и вариато-
ров и укажите область их применения.  

35. Опишите основные конструкции фрикционных передач, прин-
цип их работы и действие сил в передачах. Перечислите достоинства и не-
достатки фрикционных передач.  

36. Из каких материалов изготовляют фрикционные катки? Каковы 
кинематические зависимости фрикционных передач? Как определяют ос-
новные размеры катков фрикционных передач? Какие виды фрикционных 
передач используются в пожарной технике? 

37. Изобразите передачу «винт-гайка» на примере домкрата. Где 
применяются винтовые передачи?  

38. Какие типы резьб применяются в винтовой передаче и в чем их 
принципиальное отличие от крепежных резьб?  

39. Изобразите расчетную схему для определения силовых соотно-
шений в резьбе. Какие допущения при этом используются? Чему равен 
момент сопротивления в резьбе?  

40. Как определить грузоподъемность домкрата? Сформулируйте 
условия самоторможения. В чем состоит расчет винта на прочность и ус-
тойчивость? 

Тема 3. Подшипники и подшипниковые опоры 

41. В каких областях машиностроения подшипники скольжения 
имеют большее применение, чем подшипники качения? Из каких деталей 
состоят подшипники скольжения и из каких материалов они изготовляют-
ся? Что является важным условием нормальной работы подшипников 
скольжения?  

42. Назовите типы смазочных материалов, требования, предъявляе-
мые к ним, и способы смазки подшипников скольжения. По каким крите-
риям работоспособности рассчитываются подшипники скольжения.  
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43. Из каких деталей состоят подшипники качения? Вычертите эс-
кизно основные типы подшипников качения и приведите их характеристи-
ки. В чем преимущества и недостатки подшипников качения по сравнению 
с подшипниками скольжения? Сравните по быстроходности и грузоподъ-
емности различные типы подшипников качения.  

44. Какие силы воспринимают различные типы подшипников каче-
ния? В каких случаях применяют самоустанавливающиеся подшипники 
качения? Из каких материалов изготовляют различные детали подшипни-
ков качения? Как распределяются нагрузки между телами качения под-
шипника качения?  

45. Какие смазки применяют для подшипников качения? Перечис-
лите причины выхода из строя подшипников качения. По каким критериям 
производится практический расчет и выбор подшипников качения?  

46. Как рассчитывают и подбирают подшипники качения на долго-
вечность по динамической грузоподъемности?  

47. Какие типы уплотнений применяют в подшипниковых узлах? В 
чем их назначение? Покажите на примере установку некоторых типов уп-
лотнений. Как производится монтаж и демонтаж подшипников качения? 

Тема 4. Валы и оси 

48. Дайте определение, что такое вал, ось. Как классифицируются 
валы? По каким критериям прочности рассчитывают валы?  

49. Какие деформации возникают в неподвижных и вращающихся 
осях и валах? Какова методика проведения проектного и проверочного 
расчетов валов на статическую прочность и выносливость?  

50. Какие предельные значения запасов прочности по усталости 
принимают для валов? В каком случае рассчитывают вал на критическое 
число оборотов?  

51. Назовите основные геометрические элементы валов и осей. В 
чем отличие конструктивного оформления входного, промежуточного и 
выходного валов редуктора? 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 5. Соединения деталей машин 

 

1. Какова роль соединений в конструкциях механизмов и машин? Как 
классифицируются соединения?  

2. Назначение шпоночных соединений в конструкциях редукторов. Какие 
шпонки применяют для напряженных и ненапряженных шпоночных со-
единений?  

3. Как определяют размеры шпонок? Почему ненапряженные шпоночные 
соединения получили наибольшее распространение в машиностроении 
по сравнению с напряженными? Почему сегментные шпонки ставятся в 
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основном на концах валов? Как производится расчет призматических и 
клиновых шпонок?  

4. Укажите преимущества шлицевых соединений по сравнению со шпо-
ночными. В чем состоит особенность расчета шлицевых соединений? 

Для чего служат штифты? Как их рассчитывают?  

5. Изобразите схемы клиновых, клеммовых и профильных соединений. 
Где их применяют? 

6. Какие профили резьбы Вы знаете? Расскажите о назначении и примене-
нии резьб с различным профилем.  

7. Почему в резьбовых соединениях применяют треугольный профиль 
резьбы? Как распределяется нагрузка по виткам резьбы?  

8. Что такое шаг резьбы и угол подъёма резьбы? Как определить усилие 
по оси болта, если известен скручивающий момент? Как рассчитывают 
болт, нагруженный только осевой силой (затяжка болта отсутствует)?  

9. Как учитывается крутящий момент при расчете болтов, установленных 
с предварительной затяжкой? В чем различие расчета затянутых и неза-
тянутых болтов?  

10. Как рассчитывают болт, нагруженный силой поперек оси (болт постав-
лен в отверстие с зазором и без зазора)? Как разгрузить болтовое соеди-
нение от действия поперечной силы?  

11. Что предусматривают против самоотвинчивания болтов и гаек? Как вы-
бирают допускаемые напряжения для болтов при действии на них ста-
тических и переменных нагрузок? 

12. Дайте определение неразъемного соединения. Какие виды неразъемных 
соединений Вы знаете, чем они отличаются?  

13. Какие конструкции заклепок Вы знаете, и из каких материалов их изго-
товляют? На какие виды делятся заклепочные швы? Что такое прочный 
заклепочный шов и как он рассчитывается?  

14. Назовите преимущества и недостатки прессового соединения деталей. 
Приведите примеры соединения деталей с гарантированным натягом 
(прессовое соединение).  

15. Назовите преимущества и недостатки сварных конструкций по сравне-
нию с клепанными и другими неразъёмными соединениями. Какие ви-
ды сварки получили наибольшее распространение в промышленности?  

16. Укажите типы сварных швов. Какие сварные швы применяют при свар-
ке встык для достижения равнопрочности шва целому сечению?  

17. Как рассчитывают сварные соединения, выполненные встык и нагру-
женные сдвигающим усилием и моментом? Как выбирают допускаемые 
напряжения для стыковых и угловых швов при статических и перемен-
ных нагрузках? 

 

Тема 6. Упругие элементы и муфты 
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18. Для каких целей применяют пружины? Как классифицируются пружи-
ны по виду воспринимаемой нагрузки, по форме и конструкции, по ха-
рактеристике?  

19. Какие материалы применяют для изготовления пружин? Какими основ-
ными геометрическими параметрами характеризуются пружины?  

20. По какой формуле определяется осевая деформация пружины сжатия 
или растяжения? Расскажите о пружинах в пожарной технике.  

21. Для чего предназначены муфты? На какие основные группы они делят-
ся по конструкции и по назначению?  

22. Как устроена упругая муфта МУВП и как производится проверочный 
расчет её деталей?  

23. Опишите конструкцию зубчатой муфты и как она подбирается? На ка-
кие типы делятся сцепные муфты? Почему фрикционные муфты имеют 
преимущественное применение? Как они устроены, как работают и как 
рассчитываются?  

24. Как устроены предохранительные муфты? Опишите устройство и рабо-
ту центробежной муфты.  

25. Как устроена и в каких случаях применяется обгонная муфта (муфта 
свободного хода)? Приведите примеры применения муфт в пожарной 
технике. 
 
Тема 7. Корпусные детали механизмов 

 

26. Какими способами изготовляются корпусные изделия и как они обраба-
тываются? Какой материал используется для корпусных изделий? Что 
является определяющим при производстве литых корпусных изделий?  

27. Как выбираются минимальная толщина стенки, сечение ребер и перего-
родок? Почему корпуса некоторых редукторов делают разъемными 
(крышка и основание), а других – неразъемными?  

28. Как определить размеры крышек для отверстий в червячном редукторе 
(корпус неразъемный)? Как проектируются сварные корпусные изде-
лия?  

29. Какие дополнительные устройства имеются в каждом корпусе редукто-
ра и каковы цели их установки? Какие виды покрытий применяют для 
корпусных деталей? 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

  

Курс «Детали машин » является базовым техническим предметом 
для инженерных специальностей, включающим взаимосвязанные сквозные 
информационно-технологические модули, для изучения и понимания ко-
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торых необходимо овладеть определенной совокупностью фундаменталь-
ной, профессионально-направленной и информационной подготовок. 

В ходе освоения дисциплины обучаемые должны не только усвоить 
теоретический материал, но и уметь применять его при решении практиче-
ских задач. В качестве формы  контроля по результатам освоения дисцип-
лины «Детали машин » предусмотрен зачет и экзамен. 

Зачет являются формой промежуточного, а экзамен итогового кон-
троля знаний и умений, полученных на лекциях, практических и лабора-
торных занятиях, в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету и экзамену обучающиеся должны 

вновь обратиться к пройденному учебному материалу. Подготовка вклю-
чает в себя самостоятельную работу в течение семестра и подготовку к от-
вету на вопросы билетов, в дни, предшествующие зачету. Литература, ре-
комендуемая для подготовки к зачету и экзамену, приведена в учебно-

методическом комплексе. 
Основным источником подготовки к зачету и экзамену является кон-

спект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, 
основные положения его детализируются, подкрепляются современными 
фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опублико-
ванные источники. Также следует использовать результаты выполнения 
расчетно-графических и лабораторных работ. 

При подготовке к вопросам, выносимым на зачет и экзамен, для 
обеспечения полноты ответа на вопрос и лучшего запоминания теоретиче-
ского материала рекомендуется составлять план ответа на конкретный во-
прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно пе-
ред зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. Работу 
над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 
вопросы и дать определение по изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискусси-
онные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-
ции. 

В ходе подготовки к зачету и экзамену обучающимся необходимо 
обратить внимание не только на уровень запоминания, но и на степень по-
нимания излагаемых проблем, умения использовать теоретический мате-
риал при решении практических задач. 

При подготовке к зачету и экзамену в качестве ориентира обучаемый 
может использовать перечень контрольных вопросов для самопроверки, 
приведенный в рекомендуемой литературе. 

Зачет и экзамен проводится по билетам или тестовым заданиям, ох-
ватывающим весь пройденный материал. Билет включает четыре теорети-
ческих вопроса по разным темам курса и практическое задание в виде ти-
повой задачи по одной из тем дисциплины. Тестовое задание включает 23 
вопроса по всему курсу «Детали машин ». В каждом тестовом задании 
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имеются практические задания по темам: «Механические передачи» и 
«Соединения деталей машин». 

На подготовку к ответу по вопросам билета обучающему дается 30 
минут с момента получения билета. В качестве вспомогательных материа-
лов при подготовке ответа на зачете и экзамене допускается использование 
информационно-справочного материала. Зачет и экзамен проводятся в 
традиционной форме собеседования, в процессе которого обучаемый отве-
чает на вопросы преподавателя и приводит решение задачи, представлен-
ной в билете. По окончании ответа экзаменатор может задать отвечающе-
му дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты объявляются обу-
чающемуся в день сдачи. 

На выполнение тестового задания обучающемуся дается 60 минут с 
момента получения билета. В качестве вспомогательных материалов при 
выполнении тестового задания допускается использование информацион-
но-справочного материала.  

Оценка знаний обучающихся опирается на строго объективные кри-
терии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения 
всеми преподавателями. Среди таких критериев важнейшими являются 
принципы подхода к оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно 
представить следующим образом: 

 глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его 
деталей, а лишь основных; 

 степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук 
как базы личных убеждений и полезных обществу действий; 

 понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и 
ее связи с предыдущими и последующими темами; 

 выделение коренных проблем науки и умение правильно исполь-
зовать это знание в самостоятельной научной деятельности или практиче-
ской работе по специальности. 

Критерии оценок на зачете и экзамене по пятибалльной системе с 
использованием изложенных принципов могут выглядеть следующим об-
разом: 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, усвоивший 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала, знакомый с 
основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценка «отлично» выставляется, если обучающийся при от-
вете на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные 
знания по поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено 
связно, в краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного мате-
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риала, продемонстрированы прочность и прикладная направленность по-
лученных знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и 
неточности. Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с 
соблюдением всех требований к ее оформлению. 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в билете задания и продемонстрировавший способность 
к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной рабо-
ты и профессиональной деятельности, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляет-
ся, если обучающийся при ответе на теоретическую часть билета проде-
монстрировал системные полные знания и умения по поставленным во-
просам. Содержание вопроса обучающийся изложил связно в краткой 
форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстри-
руя прочность и прикладную направленность полученных знаний и уме-
ний, но при ответе на теоретическую часть билета были допущены незна-
чительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения и 
отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания. Практи-
ческая задача решена правильно и в полном объеме, но допущены неточ-
ности при оформлении ее решения. 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обна-
руживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специаль-
ности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-
граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающим-
ся, допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-
наружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного мате-
риала (не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопро-
сов), допустившему принципиальные ошибки при выполнении практиче-
ского задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по дисцип-
лине. 

Критерии оценок на зачете и экзамене при выполнении тестового за-
дания осуществляется следующим образом: 

- оценка удовлетворительно – 60% (14 -17 правильных ответов из 23 
вопросов); 
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- оценка хорошо – 80% (18-20 правильных ответов из 23 вопросов); 
- оценка отлично – 90% (21 -23 правильных ответов из 23 вопросов); 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся теоретические 
знания и практические навыки самостоятельного решения конкретных 
вопросов, связанных с проблемами метрологического обеспечения, 
применения и разработки нормативных документов, а также проведения 
оценки и подтверждения соответствия объектов защиты установленным 
требованиям. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

- приобретение знаний в области метрологической деятельности, 
изучение законодательных и организационных основ технических измерений 
и параметров продукции, методов обработки результатов наблюдений при 
испытании продукции, принципов единства измерений в области 
сертификационной деятельности; 

- изучение правовых основ стандартизации, ее задач, усвоение понятий 
о стандартизации и видах документов по стандартизации, формирование 
представления о техническом регулировании; 

- овладение знаниями об основах сертификации, ее сущности и 
содержании, а также ее взаимосвязи со смежными видами деятельности, 
усвоение основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в данной области; формирование умения работать с нормативными 
правовыми документами; освоение принципов проведения 
сертификационных работ и сертификационных испытаний в рамках 
действующих систем сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» обучающийся должен:  

знать: 
- нормативные правовые документы и виды деятельности по 

метрологическому обеспечению; 
- виды государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений; 
- документы в области стандартизации, объекты, аспекты и виды 

деятельности по стандартизации; 
- нормативные аспекты обеспечения безопасности и качества 

продукции на всех этапах жизненного цикла; 
- способы оценки соответствия; 
- стандарты на методы оценки соответствия продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия; 
- цели, задачи и формы подтверждения соответствия, установленные в 

технических регламентах; 
- правила и порядок проведения работ в системах сертификации 

продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
- основные этапы и схемы сертификации продукции и услуг в РФ; 
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- методы оценки соответствия и виды контроля при подтверждении 
соответствия; 

- порядок лицензирования и основные лицензионные требования к 
законодательно установленным видам деятельности в области пожарной 

безопасности; 
уметь: 
- метрологически грамотно записывать результат измерений; 
- оценивать погрешности измерений с учетом метрологических 

характеристик средств измерений; 
- выбирать действующие показатели пожарной безопасности из 

нормативных документов различного уровня; 
- пользоваться общероссийскими классификаторами и перечнями 

объектов обязательной сертификации и декларирования соответствия; 
- пользоваться нормативными и организационно-методическими 

документами по подтверждению соответствия; 
иметь представление: 
- об основных законодательных актах в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 
- о порядке разработки и содержании технических регламентов и 

стандартов различного уровня; 
- о показателях качества измерений, испытаний и контроля; 
- о схемах сертификации и декларирования соответствия; 
- о принципах создания и порядке сертификации систем менеджмента 

качества; 
- об анализе состояния производства и инспекционном контроле 

сертифицированной продукции; 
владеть навыками: 
- использования кратных и дольных узаконенных единиц физических 

величин; 
- расчета случайной и систематической погрешности; 
- извлечения информации из сопроводительной документации и 

поверочных клейм средств измерений; 
- определения подлинности сертификата соответствия и декларации о 

соответствии требованиям пожарной безопасности по форме и номеру 
документа. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
направлено на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные и результаты испытаний. 

ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической документации 
с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 
деятельностью. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, полученных в процессе обучения, а также применению 
их к решению практических задач. Готовясь к зачету, обучающийся 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. На зачете обучающийся демонстрирует то, что 
он приобрел в процессе обучения по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Условиями успешной сдачи зачета являются:  
- наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том 

случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее 
восстановить; 

- активная работа на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, 
практических занятиях); 

- активное взаимодействие с преподавателем для снятия возникших 
вопросов, что обеспечит осознанное восприятие материала; 

- наличие и использование рекомендованных учебных пособий. 
В начале подготовки следует просмотреть весь материал по 

дисциплине и отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них 
разобраться, при необходимости – с помощью преподавателя. В заключение 
еще раз полезно повторить основные положения. 

Постоянная подготовка к занятиям в течение семестра позволит 
использовать время подготовки к зачету для систематизации знаний. 

Сама подготовка связана не только с запоминанием учебного 
материала. Она также предполагает и переосмысление материала, и даже 
рассмотрение альтернативных идей. Однако сначала обучающийся должен 
продемонстрировать, что он усвоил все, что требуется по программе 
обучения, и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно 
аргументированные точки зрения. 

 

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И СТРУКТУРА 
ОТВЕТОВ 

 

Зачет по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
проводится в форме, максимально приближенной к государственному 
итоговому экзамену. Получив билет, обучающийся готовит полные 
письменные ответы на три вопроса. Время подготовки – 30-40 минут. Для 
получения повышенной оценки необходимы примеры или комментарии, 

иллюстрирующие понимание учебного материала. После сдачи работы на 
проверку пояснения и дополнения к ответу не принимаются.  

Ниже приведен примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
и структура ответа. 
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1 Понятие метрологии, ее сущность, цели и назначение. Обеспечение 
единства измерений. Определение, краткие исторические примеры этапов 
развития метрологии, основная цель метрологии, понятие «единство 
измерений», метрология в различных сферах деятельности (например, в 
пожарной или техносферной безопасности). 

2 Виды метрологии. Государственная метрологическая служба 
(ГМС), ее функции и характер деятельности. Законодательная, 
теоретическая и прикладная метрология. Объекты и виды деятельности. 
Структура ГМС и функции организаций, входящих в ГМС. 

3 Физические величины – объект измерений. Классификация физиче-

ских величин. Определение физической величины. Классификация 
физических величин по видам и группам физических явлений, отношению к 
основным единицам и размерности. 

4 Системы единиц физических величин. Основные и дополнительные 
единицы системы SI. Определение системы единиц физических величин. 
Примеры известных систем. Принцип выбора основных единиц системы SI. 

Семь основных единиц системы SI. 

5 Понятие шкалы измерений. Виды шкал. Определение шкалы 
измерений. Шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений, 
абсолютные – принципы их создания и использования. 

6 Средства измерений. Меры, стандартные образцы. Определения. 
Классификация средств измерений. Меры, измерительные приборы, 
измерительные преобразователи, измерительные установки и системы. 
Классификация и использование стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов. 

7 Эталоны. Классификация эталонов. Определение. Свойства 
эталонов: неизменность, воспроизводимость, сличаемость. Первичные, 
вторичные, эталон-копии, рабочие, международные, национальные эталоны, 
их назначение и соподчинение. 

8 Методы прямых измерений. Определение метода измерений. 
Классификация методов измерений по способу получения информации. 
Метод непосредственного сравнения с мерой, замещения, 
противопоставления, нулевой, дифференциальный. 

9 Показатели качества измерений. Понятия «качество измерений». 
точность, правильность, достоверность, воспроизводимость, прецизионность, 
повторяемость. 

10 Классы точности средств измерений. Определение и возможные 
обозначения класса точности средств измерений. Виды полос погрешности и 
соответствующие им обозначения классов точности. Оценка абсолютной 
систематической погрешности по классу точности средств измерений.  

11 Последовательность действий при обработке результатов 
прямых измерений. Форма записи результата измерений. Расчет среднего 
арифметического значения, исключение грубых погрешностей, расчет 
случайной и систематической погрешностей, оценка вклада погрешностей, 
запись результата. 



8 

12 Последовательность действий при обработке результатов 
косвенных измерений. Форма записи результата измерений. Расчет среднего 
арифметического значения, исключение грубых погрешностей, расчет 
случайной и систематической погрешностей, оценка вклада погрешностей, 
запись результата. 

13 Решение метрологической задачи. 

14 Сферы деятельности государственного метрологического надзора. 

Цели и сферы действия Федерального закона «Об обеспечении единства 
измерений. Государственный метрологический надзор как форма 
государственного регулирования в области обеспечения единства измерений. 
Объекты и виды деятельности ГМН. 

15 Формы государственного регулирования в области обеспечения 
единства измерений. Утверждение типа средств измерений и стандартных 
образцов, поверка средств измерений, государственный метрологический 
надзор, аттестация методик измерений, метрологическая экспертиза, 
аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
выполнение работ в области обеспечения единства измерений. 

16 Система испытаний и утверждения типа средств измерения. 

Понятие «утверждение типа средств измерений». Проведение испытаний 
средств измерений с целью установления метрологических характеристик. 
Утверждение результатов испытаний и включение в реестр средств 
измерений.  

17 Поверка средств измерения. Виды поверок. Определение поверки 
средств измерений. Объекты поверки. Первичная, периодическая, 
внеочередная, инспекционная и экспертная поверки. Межповерочный 
интервал. 

18 Государственная поверочная схема. Графическая часть и 
пояснительная записка. Соподчиненность эталонов поверочной схемы. 
Методы передачи единиц физических величин от эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений. Погрешности эталонов и 
метолов передачи.  

19 Калибровка. Определение калибровки. Объекты и субъекты 
калибровки. Правовая, организационная и техническая базы калибровки. 

20 Методы поверки (калибровки). Метод непосредственного 
сличения с эталоном, его сущность и достоинства. Метод поверки с 
использованием компаратора. Применение прямых и косвенных измерений 
при проведении поверки. 

21 Отличие калибровки от поверки. Объекты и субъекты поверки и 
калибровки. Характер требований, и возможность использования средств 
измерений, не прошедших поверку или калибровку. 

22 Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов.Определения и классификация стандартных образцов по методу 
анализа, агрегатному состоянию, разновидностям характеристик и 
метрологическому назначению. Области применения. 
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23 Модель измерения. Истинное и действительное значение физиче-
ской величины. Искажение результата измерений. Понятие истинного 
значения физической величины. Постулаты метрологии. Понятие 
«погрешность измерения». Случайный характер результата измерения.  

24 Классификация погрешностей измерения. Понятие «погрешность 
измерения». Классификация погрешностей по форме записи (абсолютные, 
относительные и приведенные). Классификация погрешностей по 
закономерностям проявления (случайные, систематические, грубые). 
Привести примеры. 

25 Методы противопоставления и замещения, как способы 
исключения систематических погрешностей. Определение прямого 
измерения. Использование методов на примере взвешивания груза с 
использованием неравноплечных весов.  

26 Использование классов точности средств измерений для оценки 
погрешностей результатов измерений. Определение класса точности 
средств измерений. Способы выражения класса точности. Определение 
систематической погрешности с использованием класса точности средств 
измерений. 

27 Понятие стандартизации, ее цели и задачи.  

28 Категории и виды нормативных документов в области 
стандартизации. Требования нормативных документов, понятия норматив и 
норма. Определение стандарта. Национальный стандарт, предварительный 
стандарт, стандарт организации. Правила, рекомендации, классификаторы 
технико-экономической информации, своды правил. 

29 Объекты, области и уровни стандартизации. Определение 
стандартизации. Продукция, процессы, методы испытаний и контроля, 
термины и определения, требования к процессам жизненного цикла и др., как 
объекты деятельности по стандартизации. Международный, региональный, 
национальный уровни стандартизации, стандартизация в организации, 
примеры обозначения стандартов различных уровней.  

30 Собственные виды деятельности по стандартизации и их взаимо-
связь. Систематизация, классификация, кодирование, унификация, типизация 
и агрегатирование. Цели собственных видов деятельности и необходимость 
их последовательного выполнения.  

31 Систематизация, классификация, кодирование. Определения и 
цели этих видов деятельности. Цифровая, буквенная и хронологическая 
систематизация. Методы классификации. Требования и характеристики 
кодов. Общероссийские классификаторы технико-экономической 
информации. 

32 Унификация, типизация, агрегатирование. Определения, цели, 

взаимосвязь и примеры этих видов деятельности.  
33 Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 

Определение взаимозаменяемости и ее виды. Преимущества, 
обеспечиваемые взаимозаменяемостью. Номинальное значение, погрешность 
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и допуск. Точность изготовления. Разрешенные и неразрешенные 
погрешности и дефекты. Принцип «6σ». 

34 Основные системы и комплексы стандартов. Многообразие 
стандартов в конкретных сферах деятельности. Системы стандартов, 
наиболее часто используемых при обеспечении техносферной безопасности: 
СРФ, ГСИ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ССБТ, БЧС и др.  

35 Цели, структура и сферы применения Федерального закона «О 
техническом регулировании». Правовое регулирование отношений, 
возникающих при оценке соответствия. Требования безопасности на всех 
этапах жизненного цикла продукции и их изложение в технических 
регламентах. Вопросы стандартизации и аккредитации. Виды и формы 
подтверждения соответствия. Государственный надзор за соблюдением 
требований технических регламентов. 

36 Технические регламенты и их виды. Место технических 
регламентов в двухуровневой системе технического регулирования. 
Определение технического регламента и виды безопасности, по которым они 
принимаются. Цели принятия технических регламентов. Форма задания 
требований безопасности и контроль выполнения требований. 

37 Отличие технического регламента от стандарта. Определения 
технического регламента и стандарта. Статус документов, цели их принятия, 
способ задания требований, характер требований, контроль выполнения 
требований документов. Место технических регламентов и стандартов в 
двухуровневой системе технического регулирования. 

38 Цели, принципы и виды подтверждения соответствия. 

Удостоверение продукции установленным требованиям. Обеспечение 
требуемого уровня безопасности и качества объектов технического 
регулирования. Обязательное и добровольное подтверждение соответствие 
продукции требованиям технических регламентов, стандартов, условиям 
договоров. Обязательная сертификация и декларирование соответствия – две 
формы обязательного подтверждения соответствия. 

39 Способы оценки соответствия. Определение термина «оценка 
соответствия». Общие способы оценки соответствия: аккредитация, 
одобрение типа, испытание партии, сертификация, декларирование 
соответствия, регистрация, лицензирование, приемка и ввод в эксплуатацию 
объектов завершенного строительства.  

40 Способы оценки соответствия, используемые в области 
обеспечения пожарной безопасности. Определение термина «оценка 
соответствия». Аккредитация, испытания (исследования), подтверждение 

соответствия, государственный пожарный надзор, пожарный аудит, 
независимая оценка пожарного риска, декларация пожарной безопасности, 
экспертиза, производственный контроль, приемка и ввод в эксплуатацию 
объектов завершенного строительства.  

41 Маркировка продукции знаком соответствия национальным 
стандартам и знаком обращения на рынке. Обязательное и добровольное 
подтверждение соответствия. Две формы обязательного и добровольного 
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подтверждения соответствия. Документы, подтверждающие безопасность и 
качества продукции. Информирование потребителей о соответствии 
продукции установленным требованиям. 

42 Лицензирование. Общие положения. Федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ. Определения 
лицензирования, лицензии, соискателя лицензии, лицензиата, 
лицензирующих органов. Лицензионные требования (основные группы). 
Цели лицензирования, лицензируемые виды деятельности. 

43 Лицензирование. Этапы лицензирования. Оформление и подача 
заявления, предварительная оценка возможности лицензирования, 
документарная проверка, внеплановая выездная проверка, оценка 
соответствия лицензионным требованиям. Оформление лицензии или 
мотивированного отказа. Ведение лицензионного дела. Реестр лицензий. 

44 Лицензионный контроль лицензиатов. Документарная, плановая 
выездная и внеплановая выездная проверки. Продолжение действия 
лицензии, приостановление, возобновление и аннулирование действия 
лицензии. Грубые нарушения лицензионных требований. Периодичность 
контроля. 

45 Формы обязательного подтверждения соответствия. Объекты 
обязательного подтверждения соответствия. Обязательная сертификация и 
декларирование соответствия – две формы обязательного подтверждения 
соответствия. Критерии выбора формы обязательного подтверждения 
соответствия. Участники процесса обязательного подтверждения 
соответствия, их функции и ответственность. Документы, подтверждающие 
соответствие продукции требованиям технических регламентов. 

46 Понятие сертификации, ее цели и объекты. Определение 
сертификации. Цели сертификации. Объекты обязательной и добровольной 
сертификации. Сертификация как инструмент обеспечения безопасности и 
качества продукции.  

47 Обязательная сертификация, ее сущность и объекты. 

Определение сертификации. Обязательная сертификация как форма 
обязательного подтверждения соответствия. Нормативная база обязательной 
сертификации. Участие третьей стороны в процессе обязательной 
сертификации. Сертификаты соответствия и знаки обращения на рынке. 
Контроль сертифицированной продукции. 

48 Добровольная сертификация, ее сущность и объекты. 

Определение сертификации. Цели добровольной сертификации. 
Добровольная сертификация как инструмент обеспечения качества. Объекты 
добровольной сертификации – продукция, работы, услуги, системы 
менеджмента качества, системы управления окружающей средой, персонал. 

49 Добровольная сертификация систем качества на соответствие 
требованиям стандартов серии ИСО 9000. Понятие «система менеджмента 
качества». Принципы создания систем качества. Преимущества, даваемые 
СМК организации. Основные документы СМК. Этапы сертификации СМК.  
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50 Системы сертификации. Определение системы сертификации, 
требования к системам. Виды систем сертификации. Особенности систем 
сертификации однородной продукции и систем добровольной сертификации. 

51 Типовая структура системы сертификации. Основные функции 
участников системы сертификации. Национальный орган системы, 
центральный орган системы, совет системы, аккредитованные 
испытательные лаборатории и органы по сертификации, научно-

методический центр системы.  
52 Взаимодействие заявителя с системой сертификации. Заявитель 

как инициатор процесса сертификации. Взаимодействие заявителя с органом 
по сертификации и испытательной лабораторией в процессе сертификации и 
при инспекционном контроле. Действия обладателя сертификата при 
приостановке действия сертификата. 

53 Структура законодательной базы сертификации. Уровни 
законодательных документов. Законы, устанавливающие сертификацию, 
вводящие сертификацию в конкретные сферы деятельности и 
предусматривающие гражданскую, административную и уголовную 
ответственность. Вопросы сертификации, регулируемые Постановлениями 
Правительства РФ. Роль законодательных актов Росстандарта России и 
уполномоченных Федеральных органов исполнительной власти в 
организации работ по подтверждению соответствия. 

54 Структура нормативной базы сертификации. Нормативные 
документы организационно-методического характера. Нормативные 
документы, устанавливающие требования к продукции. Нормативные 
документы на методы испытаний. 

55 Нормы, действующие при аккредитации и сертификации 
продукции. Требования к органам по сертификации и испытательным 
лабораториям и процессу их аккредитации. Требования к продукции и 
организациям- производителям продукции. Требования к процессам 
испытания и оценки соответствия продукции при сертификации. 
Гармонизация национальных и международных норм по аккредитации и 
сертификации. 

56 Правила и порядок проведения сертификации продукции в Россий-
ской Федерации. Правила и порядок сертификации как организационно-

методические документы сертификации. Общие правила и правила 
сертификации в системах сертификации однородной продукции.  

57 Функции, права, обязанности и ответственность участников 
сертификации. Организация системы, установление правил сертификации и 
номенклатуры сертифицируемой продукции, ведение реестров органов по 
сертификации и испытательных лабораторий, сертификатов и деклараций о 
соответствии.Актуализация законодательной и нормативной базы системы, 
совершенствование методов испытаний, оформление и выдача сертификатов, 
инспекционный контроль. Информирование органа по сертификации о 
вносимых изменениях, корректирующие действия, информирование 
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потребителей и контролирующих органов о несоответствии продукции 
установленным требованиям.  

58 Основные этапы сертификации продукции. Оформление и подача 
заявки на проведение сертификации, принятие решения о проведении 
сертификации, оценка соответствия, решение о выдаче сертификата. 
Совокупность действий, составляющих оценку соответствия. 

59 Критерии выбора форм и схем обязательного подтверждения 
соответствия. Выбор формы и схемы обязательного подтверждения 
соответствия в зависимости потенциальной опасности продукции, наличия 
международных соглашений, риска ущерба для потребителя и окружающей 
среды, сложности изделии и чувствительности показателей безопасности к 
параметрам технологического процесса. 

60 Схемы сертификации и декларирования соответствия продукции 
и услуг в РФ. Понятие «схема подтверждения соответствия». Критерии 

выбора схем подтверждения соответствия. Действия органа по сертификации 
при оценке стабильности показателей безопасности и качества продукции. 
Уровни жесткости испытаний продукции. Участие третьей стороны при 
декларировании соответствия.  

61 Основные схемы сертификации, используемые в области 
пожарной безопасности. Содержание схем сертификации. Определение 
фактических значений показателей безопасности. Испытания типового 
образца, партии, единичной продукции. Способы подтверждения 
стабильности показателей безопасности продукции.  

62 Содержание основных документов, возникающих при 
сертификации. Содержание Заявки, Решения о проведении сертификации, 
Акта отбора образцов, Протокола испытаний, Решения о выдаче сертификата 
соответствия, Сертификата соответствия. 

63 Объекты обязательной сертификации в области пожарной 
безопасности. Пожарно-техническая и пожароопасная продукция. Средства 
обеспечения пожарной безопасности, вещества и материалы, строительные 
конструкции и изделия, устройства электротехнические и приборы 
электрические, аппараты теплогенерирующие. Применение форм и схем 
обязательного подтверждения соответствия к объектам сертификации на 
примере положений Федерального Закона № 123-ФЗ. 

64 Содержание сертификата соответствия требованиям 
технических регламентов. Информация о заявителе и производителе 
продукции, идентификационных признаках и коде продукции по 
общероссийским и межгосударственным классификаторам, требованиях 
технических регламентов и нормативных документов. 

65 Содержание декларации о соответствии требованиям 
технических регламентов. Информация о заявителе и производителе 
продукции, идентификационных признаках и коде продукции по 
общероссийским и межгосударственным классификаторам, требованиях 
технических регламентов и нормативных документов, видах испытаний, 
заявление Заявителя, принятие декларации о соответствии. 
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66 Инспекционный контроль сертифицированной продукции. 

Плановые и внеплановые проверки. Периодичность и объем инспекционного 
контроля. Продолжение, приостановление или прекращение действия 
сертификата при плановых проверках. Корректирующие мероприятия. 
Возобновление или прекращение действия сертификата при внеплановых 
проверках.  

67 Взаимодействие испытательных лабораторий с заявителями и 
органами по сертификации продукции. Испытательные лаборатории, 
аккредитованные на техническую компетентность и независимость или 
только на техническую компетентность. Договорные отношения 
испытательной лаборатории и органом по сертификации. Отбор и 
идентификация образцов продукции с целью сертификационных испытаний. 
Оформление результатов испытаний и предоставление информации 
заявителям и органам по сертификации. Участие испытательной лаборатории 
в инспекционном контроле сертифицированной продукции. 

68 Содержание протокола испытаний продукции. Информация, 
представляемая в протоколе испытаний: о заявителе, производителе 
продукции, органе по сертификации, испытательной лаборатории, целях 
испытаний, методах, условиях и средствах испытаний, фактических 
показателях безопасности продукции. 

69 Форма сертификата соответствия требованиям технических 
регламентов. Структура номера сертификата. Сведения, представляемые в 
сертификате. Позиции номера, соответствующие сведениям о производителе 
продукции, области аккредитации органа по сертификации, форме выпуска 
продукции и форме обязательного подтверждения соответствия.  

70 Организация сертификационных испытаний. Заказ на испытания, 
менеджмент образцов до и после испытаний, выбор методов и средств 
испытаний, регистрация и контроль результатов и условий испытаний, 
оформление протокола, выдача заказа. 

71 Объекты сертификации услуг. Показатели качества услуг. 

Потребительские и производственные, материальные и нематериальные 
услуги. Объекты подтверждения соответствия: услуга, организация, 
предоставляющая услугу, персонал, производственный процесс, система 
управления качеством организации. Объекты оценки соответствия услуги: 
безопасность, качество (материальное, нематериальное, внутреннее), 
качество обслуживания (психологическое, время обслуживания).  

72 Особенности услуг, влияющие на процесс сертификации. 

Предоставление нематериальных услуг, взаимодействие потребителя и 
производителя услуги, ограничение испытаний результата услуги правом 
собственности потребителя, зависимость показателей качества услуги от 
места ее оказания, одновременность оказания и потребления услуги.  

73 Содержание схем сертификации услуг. Оценка выполнения работ, 
оказания услуг: мастерство исполнителя, процесс оказания услуги, состояние 
производства, организация, система менеджмента качества. Применяемость 
схем сертификации услуг. 
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74 Методы, используемые при проверке результатов работ и услуг. 

Регистрационный, социологический, органолептический, инструментальный 
и экспертный методы. 

75 Основные этапы сертификации услуг. Подача заявки и принятие 
решения о проведении сертификации, оценка соответствия работ и услуг 
установленным требованиям, принятие решения и выдаче сертификата, 
оформление сертификата, включение в реестр и выдача сертификата, 
инспекционный контроль. 

76 Основные этапы сертификации систем качества. Заочная оценка 
СМК (рассмотрение заявки, политики в области качества и Руководства по 
качеству, анализ анкеты-вопросника), проверка и оценка СМК на месте, 
принятие решения о выдаче сертификата, инспекционный контроль.  

77 Особенности сертификации специалистов. Отличие 
сертификации персонала от аттестации сотрудников организации. Этапы 
сертификации персонала. Особенности инспекционного контроля. 

78 Преимущества, даваемые организации сертификатом 
соответствия систем менеджмента качества. Определение системы 
менеджмента качества. Сертификат как подтверждение стабильности и 
качества деятельности организации. Преимущества при заключении 
государственных и международных договоров и контрактов, участии в 
тендерах, оформлении кредитов, рассмотрении спорных вопросов в судебном 
порядке, организации сертификации продукции. 

79 Цели, задачи и объекты аккредитации. Определение 
аккредитации. Формирование Российской системы аккредитации в 
соответствии с международными правилами. Основные принципы 
аккредитации: добровольность, открытость и доступность правил 
аккредитации, компетентность и независимость органов по аккредитации. 
Объекты аккредитации (органы по сертификации, испытательные 
лаборатории, эксперты). Цели и задачи аккредитации.  

80 Основные требования к испытательной лаборатории. 

Техническая компетентность и независимость испытательной лаборатории. 
Структура испытательной лаборатории и функции участников. Требования к 
документации, оборудованию, помещениям, персоналу. 

 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Зачет по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 
может быть дифференцируемым и не дифференцируемым. 

Дифференцируемый зачет предполагает оценку знаний обучающихся 
по четырех балльной системе: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

удовлетворительно и 2 – не удовлетворительно. 
При оценке знаний на дифференцированном зачете учитывается: 
- правильность и осознанность изложения содержания ответа на 

вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность 
употребления и трактовки общенаучных и специальных терминов; 
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- степень сформированности интеллектуальных и научных 
способностей обучающегося; 

- самостоятельность ответа; 
- речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях: 
- полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и 

рекомендованной литературы; 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

концептуальных понятий, закономерностей, корректно использованы 
научные термины; 

- для доказательства использованы различные теоретические знания, 
выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих 
дополнительных вопросов 

- приведены примеры, иллюстрирующие понимание основных 
положений вопроса.  

Оценка «хорошо»: 

- раскрыто основное содержание вопросов; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях, исправляемые по 
дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определение понятий недостаточно четкое; 
- не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 
- допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определении понятий. 
Оценка «неудовлетворительно»: 

- ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 
материала; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 
Результаты объявляются в тот же день после заполнения в 

установленном порядке зачетной ведомости. 
Обучаемые, получившие оценку «неудовлетворительно» на зачете, 

имеют право на пересдачу зачета по окончании сессии. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия. М.: Юрайт, 2019. 

2. Кононенко Е. В., Воробьева Е. П., Черкасский Г. А., Гузанов Б. Н. 
Терминологический справочник по техническому регулированию в области 
пожарной безопасности: учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2017. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Сергеев А. Г., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015 [Электронный 
ресурс] Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/1CEC0D2A-56B2-

4F2E-9DBE- 13571FFC5F0E 

2. Забанных А. А., Воробьева Е. П., Кононенко Е. В. Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия: учебное пособие. – УрИ ГПС 
МЧС России, 2007. 

3. Кононенко Е. В., Воробьева Е. П. Основы технических 
измерений: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2009. 

4. Макаркин С. В., Воробьева Е. П., Бараковских М. В. 
Лицензирование видов деятельности в области пожарной безопасности: 
учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2012. 

5. Морозова И. М., Тархова Е. В., Кононенко Е. В. Физические 
величины и их измерения: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 2008. 

6. Морозова И. М., Тархова Е. В., Кононенко Е. В. Методы и 
средства измерения температуры: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 
2008. 

7. Черкасский Г.А. Практика метрологической деятельности в 
подразделениях МЧС России: учебное пособие. – УрИ ГПС МЧС России, 
2014. 

8. Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

9. Воробьева Е. П., Кононенко Е. В. Метрология: учебное пособие. 
– УрИ ГПС МЧС России, 2011. 

10. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ . 

11. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» № 123-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

13. № 162-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181810/ . 
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14. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» № 384-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/ . 

15. Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ. 
16. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 

102-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ . 

17. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 

18. № 99-ФЗ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ . 

19. Федеральный Закон «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации» № 412-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/ . 

20. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

21. № 2300-I [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ . 

22. РМГ 29-2013 «Метрология. Основные термины и определения» 
[Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=6735. 

23. ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Ос- 

новные положения» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162011/ . 

24. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Термины и определения» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=379397 . 

25. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентно-

сти испытательных и калибровочных лабораторий» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа www.meganorm.ru/Index2/1/4293801/4293801404.htm . 
26. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» 
[Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.meganorm.ru/Index/54/54463.htm. 

27. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
docs.cntd.ru/document/1200124393 

28. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Тре- 

бования» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941/. 

29. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизион-

ность) методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и опре-

деления» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Index2/1/4294845/4294845443.htm. 

30. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизион-

ность) методов и результатов измерений. Ч. 6. Использование значений точ-
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ности на практике» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Index2/1/4294845/4294845434.htm. 

31. ГОСТ Р 8.000-2015 «ГСИ. Основные положения» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа https://docs.cntd.ru/document/1200124116. 

32. ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характери-

стики средств измерений» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=2350. 

33. ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Ме-

тоды обработки результатов измерений. Основные положения» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа https://docs.cntd.ru/document/1200089016. 

34. ГОСТ Р 8.885-2015 «Эталоны. Основные положения» [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа https://docs.cntd.ru/document/1200121816. 

35. ГОСТ 8.401-80 «ГСИ. Классы точности средств измерений. 
Общие требования» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
https://docs.cntd.ru/document/1200004515. 

36. ГОСТ 8. 417-2002 «ГСИ. Единицы измерений» [Электронный ре-

сурс]  Режим доступа https://docs.cntd.ru/document/1200031406. 

38. ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтитель-

ных чисел» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821795. 

39. Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении пе-

речня документов в области стандартизации, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности»» [Электронный ресурс] - Режим доступа 
https://docs.cntd.ru/document/565314055?marker=6540IN. 

40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/603700806?marker=6540IN. 

5.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы включают базы 
данных, информационно-справочные и поисковые системы www. 

consultant.ru, www. docx. ru, сайты МЧС России, Росстандарта, в частности 
www. libgost. ru, www. ralib. ru, www. russgost. ru_, а также www. ria-stk.ru. 

 

 

http://www.consultant/
http://www.consultant/
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, п/п Наименование частей, разделов и тем 

1 Кузова 

2 Автомобильная коррозия 

3 Повреждение автомобиля 

4 Вентиляция, отопление, обтекаемость, обзорность, шумои-
золяция 

5 Ремонт кузовов и кабин 

 Контроль: зачет , зачет с оценкой 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Назначение и типы кузовов 

 Основные термины и понятия, назначение и типы кузовов автомоби-
лей. Кузова легковых автомобилей. Кузова грузовых автомобилей. Восста-
новление неметаллических деталей кузовов и кабин. Прогрессивные тех-
нологии окраски кузовов автомобилей. 

 

ТЕМА 2. Автомобильная коррозия 

Виды коррозии, поражающей автомобиль, причины возникновения 
коррозии и способы борьбы с нею. Материалы для обработки внутренних 
полостей автомобиля. Обработка наружных поверхностей кузова автомо-
биля 

Защита системы выпуска автомобиля. Автокосметика или химические 
средства по уходу за автомобилем. 

 

ТЕМА 3. Повреждение автомобиля 

Современные способы устранения внешних повреждений автомоби-
ля. Полирующие средства-полироли. Восстановление деталей пайкой. Ис-
пользование полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Устра-
нение повреждений синтетическими материалами Операции противокор-
розионной обработки. Средства для мытья машин. 

 

 

ТЕМА 4. Вентиляция, отопление, обтекаемость, обзорность,  
шумоизоляция 

 Отопление легковых автомобилей. Отопление салона кузова автобу-
сов.  

Естественная вентиляция. Приточная вентиляция. Вытяжная вентиляция. 
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 Влияние обтекаемости кузова на тягово-скоростные свойства и топ-
ливную экономичность автомобиля. Средства, обеспечивающие шумоизо-
ляцию кузова. Обзорность кузова. 

 

ТЕМА 5. Ремонт кузовов и кабин 

Дефекты кузовов и кабин. Коррозионные разрушения. Износы. Ме-
ханические повреждения. Предварительная правка кузовов и кабин. Уда-
ление поврежденных участков панелей. Трещины и разрывы. Приварка 
ремонтных деталей и панелей. 
 Технологический процесс ремонта кузовов и кабин. Разборка кузо-
вов и кабин. Устранение дефектов. Правка панелей с аварийными повреж-
дениями. Удаление поврежденных участков кузовов и кабин. Устранение 
трещин и разрывов. Изготовление дополнительной детали. Проковка и за-
чистка сварных швов. Окончательная правка и рихтовка. 

Методика проведения контроля качества ремонта кузовов автомоби-

лей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Ремонт кузовов транспортных и транспортно- техноло-
гических машин и оборудования» относится к блоку Б1 вариативная часть 
учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 
образования 23.03.03 –«Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов» (профиль – «Пожарная и аварийно-спасательная тех-
ника») (уровень бакалавриата). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

 
Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к при-
менению знаний по техни-
ческим условиям и прави-
лам рациональной эксплуа-
тации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
причинам и последствиям 
прекращения ее работоспо-
собности. 

ПК-1. Способен оцени-
вать техническую готов-
ность и организовывать 
рациональную эксплуа-
тацию пожарной, ава-

рийно-спасательной тех-
ники и осуществлять ее 

применение при ведении 
боевых действий по ту-
шению пожара и прове-

дении АСР. 

ИДК-1ПК-1  Знает назначение, 
характеристики, устройство и 
принцип работы основных видов 
пожарной и аварийно-

спасательной техники и обору-
дования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ре-
монта. 
ИДК-2ПК-1  Умеет классифици-
ровать пожарную и аварийно-

спасательную технику, оборудо-
вание и снаряжение. Может ор-
ганизовывать приемку и поста-
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новку техники и оборудования в 
боевой расчет пожарного под-
разделения; организовывать и 
проводить техническое обслу-
живание и периодическое осви-
детельствование пожарной, ава-
рийно-спасательной техники и 
оборудования; консервировать и 
хранить, расконсервировать и 
подготавливать к работе пожар-
ную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; произ-
водить своевременное и пра-
вильное списание пожарной, 
аварийно-спасательной техники 
и оборудования, выработавших 
установленный ресурс и непри-
годной к дальнейшему исполь-
зованию. Умеет организовывать 
учет расхода горюче-смазочных 
и расходных материалов; рас-
считывать потребность в рас-
ходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий экс-
плуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и обору-
дования. 

ИДК-3ПК-1  Владеет навыками 
работы на отдельных узлах и аг-
регатах пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения, оценки не-
исправностей и восстановления 
их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей экс-
плуатации, навыками проведе-
ния периодических испытаний 

технических средств. 
РО-1.5 Способность ис-
пользовать теорию и тех-
нологии современного 
управления в профессио-
нальной деятельности для 
создания и поддержания 
безопасных условий жиз-
недеятельности. 

ПК-3. Способен исполь-
зовать знания по органи-
зации охраны труда, ох-
раны окружающей среды 
и безопасности на объек-
тах экономики. 

ИДК-1ПК-5  Знает нормативные 
технические документы, мето-
дические материалы, а также 
действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по во-
просам охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах 
экономики, в том числе при экс-
плуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-2ПК-5  Умеет организовы-
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вать работу по организации ин-
структажей по охране труда, 
оформлять материалы по несча-
стным случаям, проводить слу-
жебные проверки (расследова-
ния), регламентировать процес-
сы для уменьшения воздействия 
на окружающую среду при экс-
плуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-3ПК-5  Имеет навыки 
оформления документации по 
охране труда и материалов про-
верок, проведения инструкта-
жей, обоснования мероприятий, 
направленных на уменьшения 
воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаря-
жения. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. ЭБС «Znanium.сom» Савич, Е.Л. Ремонт кузовов легковых автомо-
билей: учебное пособие / Е.Л. Савич, В.С. Ивашко, А.С. Савич; под 
общ. ред. Е.Л. Савича - М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2012. - 320 

с.: - Режим доступа:  http://znanium.com/   

2. ЭБС «Znanium.сom» Головин, С.Ф. Технический сервис транспорт-
ных машин и оборудования: учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 288 с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/ 

 

Дополнительная литература 

1.  

2. ЭБС «Znanium.сom» Диагностирование автомобилей. Практикум: 
учебное. пособие / А.Н. Карташевич и др.; под ред. А.Н. Карташевича - 
М: Инфра-М; Мн.: Новое знаие., 2013-208с. - Режим доступа:  
http://znanium.com/    

3. ЭБС «Znanium.сom» Круглик, В.М. Технология обслуживания и экс-
плуатации автотранспорта: учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сы-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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чев. - М.: Новое знание: ИНФРА-М, 2013. - 260 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

4. Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов В. И., Кузов 
современного автомобиля: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-
тельство "Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3. Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —RL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

 

4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и пе-
риодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб-
лиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодиче-
ских изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

 

Справочные и информационные системы 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  
2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 
http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/  
4. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/);  
5. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/);  

6.Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13).  

 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, 
РЕФЕРАТИВНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

1. Кузова автомобилей. Конструкции кузовов автомобилей отечественного 
и зарубежного производства. 

2. Автомобильная коррозия. Способы и методы борьбы с коррозией. 
3. Износ деталей. Виды износа, причины. Методы повышения износо-

стойкости деталей. 
4. Техническое обслуживание и эксплуатация кабин и кузовов.  

5. Способы восстановления деталей и элементов кузовов.  

6. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин.  
7. Производственный процесс ремонта кузовов.  

8. Способы и методы восстановления изношенных деталей 

9. Прогрессивные технологии окраски кузовов автомобилей. 
10. Вентиляция автомобиля. 
11. Защита системы выпуска автомобиля.  
12. Автокосметика или химические средства по уходу за автомобилем. 
13. Современные способы устранения внешних повреждений автомобиля.  
14. Отопление легковых автомобилей.  
15. Влияние обтекаемости кузова на тягово-скоростные свойства и топлив-

ную экономичность автомобиля.  
16. Средства, обеспечивающие шумоизоляцию кузова.  
17. Методика проведения контроля качества ремонта кузовов автомобилей. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Назначение и типы кузовов. 
2. Кузова легковых автомобилей. 
3. Кузова грузовых автомобилей. 
4. Вентиляция и отопление кузова. 
5. Безопасность кузова. 
6. Кузова автобусов. 
7. Обтекаемость, обзорность и шумоизоляция кузова. 
8. Ремонт металлического сварного корпуса кузова, кабины и деталей 
оперенья. 
9. Восстановление неметаллических деталей кузовов и кабин. 
10. Окраска кузовов. 
11. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин. 
12. Виды коррозии, поражающей автомобиль. 
13. Условия хранения автомобиля. 
14. Коррозия движущего автомобиля. 
15. Материалы для обработки автомобилей. 
16. Обработка наружных поверхностей кузова автомобиля. 
17. Защита системы выпуска автомобиля. 
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18. Автокосметика или химические средства по уходу за автомобилем. 
19. Современные способы устранения внешних повреждений автомобиля. 
20. Восстановление деталей пайкой. 
21. Использование полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. 
22. Устранение повреждений синтетическими материалами. 
23. Противокоррозионная обработка кузова. 
24. Техника безопасности при проведении кузовных работ. 
25. Удаление зон коррозии. 
26. Оборудование для ремонта кузовов. 
27. Автомобильные краски, подбор цветов, технологии окраски кузовов. 
28. Современные технологии окраски кузова автомобиля. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

  

В ходе освоения дисциплины «Ремонт кузовов транспортных и 
транспортно- технологических машин и оборудования» обучаемые долж-
ны не только усвоить теоретический материал, но и уметь применять его 
при решении практических задач. В качестве формы  контроля по резуль-
татам освоения дисциплины «Ремонт кузовов транспортных и транспорт-
но- технологических машин и оборудования» предусмотрен зачет. 

Зачет являются формой промежуточного, а зачет с оценкой итого-
вым контролем знаний и умений, полученных на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях, в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету обучающиеся должны вновь обратить-
ся к пройденному учебному материалу. Подготовка включает в себя само-
стоятельную работу в течение семестра и подготовку к ответу на вопросы 
билетов, в дни, предшествующие зачету. Литература, рекомендуемая для 
подготовки к зачету и экзамену, приведена в учебно-методическом ком-
плексе. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лек-
ций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные источ-
ники. Также следует использовать результаты выполнения расчетно-

графических и лабораторных работ. 
При подготовке к вопросам, выносимым на зачет , для обеспечения 

полноты ответа на вопрос и лучшего запоминания теоретического мате-
риала рекомендуется составлять план ответа на конкретный вопрос. Это 
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед заче-
том за счет обращения не к литературе, а к своим записям. Работу над те-
мой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все вопро-
сы и дать определение по изучаемой теме. 
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При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискусси-
онные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-
ции. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обратить 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем, умения использовать теоретический материал при 
решении практических задач. 

При подготовке к зачету в качестве ориентира обучаемый может ис-
пользовать перечень контрольных вопросов для самопроверки, приведен-
ный в рекомендуемой литературе. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный ма-
териал. Билет включает три  теоретических вопроса по разным темам курса 
и практическое задание в виде типовой задачи по одной из тем дисципли-
ны.  

На подготовку к ответу по вопросам билета обучающему дается 30 
минут с момента получения билета. В качестве вспомогательных материа-
лов при подготовке ответа на зачете допускается использование информа-
ционно-справочного материала. Зачет по билетам проводится в традици-
онной форме собеседования, в процессе которого обучаемый отвечает на 
вопросы преподавателя и приводит решение задачи, представленной в би-
лете. По окончании ответа экзаменатор может задать отвечающему допол-
нительные и уточняющие вопросы. Результаты объявляются обучающему-
ся в день сдачи. 

Оценка знаний обучающихся опирается на строго объективные кри-
терии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения 
всеми преподавателями. Среди таких критериев важнейшими являются 
принципы подхода к оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно 
представить следующим образом: 

 глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его 
деталей, а лишь основных; 

 степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук 
как базы личных убеждений и полезных обществу действий; 

 понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и 
ее связи с предыдущими и последующими темами; 

 выделение коренных проблем науки и умение правильно исполь-
зовать это знание в самостоятельной научной деятельности или практиче-
ской работе по специальности. 

Критерии оценок на зачете по пятибалльной системе с использова-
нием изложенных принципов могут выглядеть следующим образом: 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, усвоивший 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
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таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала, знакомый с 
основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценка «отлично» выставляется, если обучающийся при от-
вете на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные 
знания по поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено 
связно, в краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного мате-
риала, продемонстрированы прочность и прикладная направленность по-
лученных знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и 
неточности. Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с 
соблюдением всех требований к ее оформлению. 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в билете задания и продемонстрировавший способность 
к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной рабо-
ты и профессиональной деятельности, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляет-
ся, если обучающийся при ответе на теоретическую часть билета проде-
монстрировал системные полные знания и умения по поставленным во-
просам. Содержание вопроса обучающийся изложил связно в краткой 
форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстри-
руя прочность и прикладную направленность полученных знаний и уме-
ний, но при ответе на теоретическую часть билета были допущены незна-
чительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения и 
отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания. Практи-
ческая задача решена правильно и в полном объеме, но допущены неточ-
ности при оформлении ее решения. 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обна-
руживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специаль-
ности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-
граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающим-
ся, допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-
наружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного мате-
риала (не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопро-
сов), допустившему принципиальные ошибки при выполнении практиче-
ского задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
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«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по дисцип-
лине. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, п/п Наименование частей, разделов и тем 

1 Теоретические основы ремонта машин 

2 Производственный процесс ремонта машин 

3 Подготовка транспортного средства к ремонту 

4 Дефектация деталей. Классификация дефектов 

5 Комплектация деталей 

6 Дизайнерский период развития 

7 Общие сведения и понятия о восстановлении изношенных 
деталей 

8 Перспективы развития автомобилей и тракторов 

 Контроль: зачет , зачет с оценкой 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Теоретические основы ремонта машин. 
Вводные положения. Первые изобретения. Предмет изучения.  
Общие тенденции и проблемы развития автомобильного транспорта. 

Автомобиль и автомобилизация в современном понимании. Преемствен-
ность в конструкции автомобилей каретных технических разработок и ис-
пользование сложившейся терминологии. Типы кузовов легковых автомо-
билей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан).  

 

ТЕМА 2. Производственный процесс ремонта машин. 
Ремонт машин, технология ремонта машин. Основные положения 

общеинженерных и специальных дисциплин. Восстановление деталей- 

комплекс технологических операций по возобновлению исправности и ра-
ботоспособности детали с условием восстановления ее размеров и ресурса 
до уровня новой детали. Технологический процесс и ряд технологических 
операций и переходов.  

 

ТЕМА 3. Подготовка транспортного средства к ремонту. 
Перед ремонтом транспортное средство нужно подготовить, убрать 

загрязнения, нагар, осадки образованные из продуктов окисления масла, 
топлива, сажи, пыли, асфальтосмолистые вещества, которые образуются 
под действием высоких температур и кислорода воздуха. Коррозия – хи-
мическое и электрохимическое разрушение металлов. Удаление старого 
лакокрасочного покрытия, при покраске автомобиля. Технологические за-
грязнения на деталях и сборочных единицах образуются при ремонте, 
сборке и обкатке (металлическая стружка, остатки притирочных паст, 
шлифовальных кругов и др.). Рассмотрение способов очистки.  
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ТЕМА 4. Дефектация деталей. Классификация дефектов. 
Дефектация деталей необходима для выявления у деталей дефектов. 

Они возникают в результате изнашивания, коррозии, усталости материала 
и других процессов, а также из-за нарушения режимов эксплуатации и 
правил технического обслуживания. Подразделение дефектов по ряду 
классификационных групп. Рассмотрение методов, которые применят для 
обнаружения дефектов.  

 

ТЕМА 5. Комплектация деталей. 
Для обеспечения ритмичной сборки машин при их ремонте каждое 

рабочее место должно быть укомплектовано всей номенклатурой деталей и 
сборочных единиц. Комплекс работ по подбору деталей и сборочных еди-
ниц, обеспечивающих сборку изделий в соответствии с техническими тре-
бованиями, осуществляют в специальном комплектовочном комплексе. 
Рассмотрение методов комплектования деталей.  

 

ТЕМА 6. Дизайнерский период развития. 
Особенности направлений Американского и Европейского, автомо-

билестроение в Японии. Значение вопросов конструктивной безопасности 
автомобиля: меры активной и пассивной безопасности; упрощение процес-
са управления автомобилем. Задачи и способы снижения расхода топлива 
и токсичности выхлопа двигателей (замена карбюрации впрыском топлива, 
послойное и форкамерное сжигание, применение нагнетателей воздуха, 
дизелизация автотранспорта, снижение массы автомобиля, улучшение его 
аэродинамических характеристик. Развитие отечественного автомобиле-
строения. Первые отечественные автомобили и мотоциклы.  

 

ТЕМА 7. Общие сведения и понятия о восстановлении изношенных  
деталей. 

Восстановление изношенных деталей - это технологический процесс 
возобновления исправного состояния и ресурса этих деталей путем воз-
вращения на утраченной части материала из-за изнашивания или доведе-
ния до нормативных значений устройств, изменивших за время длитель-
ной эксплуатации машин.  

Восстановление деталей – часть процесса ремонта машин. Процесс 
восстановления деталей включает операции: очистки, определение техни-
ческого состояния, принятия решения по технологии восстановления, соз-
дания заготовок с припуском на восстанавливаемых поверхностях. Рас-
смотрение технологических процессов.  
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ТЕМА 8. Перспективы развития автомобилей и тракторов. 
Главные проблемы, требующие решения: топливные ресурсы, воз-

действие на окружающую среду, безопасность движения. Возможности 
снижения массы (рациональная компоновочная схема, применение пласт-
масс, легких сплавов и других прогрессивных материалов). Альтернатив-
ные виды топлива: природный газ, спиртовое топливо, растительное мас-
ло, водород. Нетрадиционные типы двигателей: роторно-поршневые, газо-
турбинные, двигатели, паровые машины, двигатели Роберта Стирлинга. 
Электромобили. Аккумуляторы энергии: инерционный аккумулятор, теп-
ловой.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей и 
сборочных единиц при сервисном сопровождении» относится к вариатив-
ной части – дисциплин по выбору учебного плана, входящего в состав об-
разовательной программы высшего образования 23.03.03 –«Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль – «Пожар-
ная и аварийно-спасательная техника») (уровень бакалавриата). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

 
Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-3.1 Способность к при-
менению знаний по техни-
ческим условиям и прави-
лам рациональной эксплуа-
тации пожарной и аварий-
но-спасательной техники, 
причинам и последствиям 
прекращения ее работоспо-
собности. 

ПК-1. Способен оцени-
вать техническую готов-
ность и организовывать 
рациональную эксплуа-
тацию пожарной, ава-

рийно-спасательной тех-
ники и осуществлять ее 

применение при ведении 
боевых действий по ту-
шению пожара и прове-

дении АСР. 

ИДК-1ПК-1  Знает назначение, 
характеристики, устройство и 
принцип работы основных видов 
пожарной и аварийно-

спасательной техники и обору-
дования и снаряжения, правила 
безопасной эксплуатации и ре-
монта. 
ИДК-2ПК-1  Умеет классифици-
ровать пожарную и аварийно-

спасательную технику, оборудо-
вание и снаряжение. Может ор-
ганизовывать приемку и поста-
новку техники и оборудования в 
боевой расчет пожарного под-
разделения; организовывать и 
проводить техническое обслу-
живание и периодическое осви-
детельствование пожарной, ава-
рийно-спасательной техники и 
оборудования; консервировать и 
хранить, расконсервировать и 
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подготавливать к работе пожар-
ную, аварийно-спасательную 
технику и оборудование; произ-
водить своевременное и пра-
вильное списание пожарной, 
аварийно-спасательной техники 
и оборудования, выработавших 
установленный ресурс и непри-
годной к дальнейшему исполь-
зованию. Умеет организовывать 
учет расхода горюче-смазочных 
и расходных материалов; рас-
считывать потребность в рас-
ходных материалах в зависимо-
сти от объемов и условий экс-
плуатации пожарной, аварийно-

спасательной техники и обору-
дования. 

ИДК-3ПК-1  Владеет навыками 
работы на отдельных узлах и аг-
регатах пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения, оценки не-
исправностей и восстановления 
их работоспособности, степени 
пригодности к дальнейшей экс-
плуатации, навыками проведе-
ния периодических испытаний 

технических средств. 
РО-1.5 Способность ис-
пользовать теорию и тех-
нологии современного 
управления в профессио-
нальной деятельности для 
создания и поддержания 
безопасных условий жиз-
недеятельности. 

ПК-3. Способен исполь-
зовать знания по органи-
зации охраны труда, ох-
раны окружающей среды 
и безопасности на объек-
тах экономики. 

ИДК-1ПК-5  Знает нормативные 
технические документы, мето-
дические материалы, а также 
действующие приказы, правила, 
инструкции, положения по во-
просам охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах 

экономики, в том числе при экс-
плуатации пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-2ПК-5  Умеет организовы-
вать работу по организации ин-
структажей по охране труда, 
оформлять материалы по несча-
стным случаям, проводить слу-
жебные проверки (расследова-
ния), регламентировать процес-
сы для уменьшения воздействия 
на окружающую среду при экс-
плуатации пожарной и аварийно-
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спасательной техники, оборудо-
вания и снаряжения. 
ИДК-3ПК-5  Имеет навыки 
оформления документации по 
охране труда и материалов про-
верок, проведения инструкта-
жей, обоснования мероприятий, 
направленных на уменьшения 
воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации пожар-
ной и аварийно-спасательной 
техники, оборудования и снаря-
жения. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Технология автомобиле- и тракторостроения [Текст]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракто-
ростроение" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победина. - М. : 
Академия, 2009. - 352 с. : ил. - (Высшее профессиональное образова-
ние.Транспорт). - Библиогр.: с. 34 

2. Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х., Конструкция, расчет и 
эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин: учебник, Санкт-Петербург, Издательство 
"Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2. Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

3. Костенко А.В., Петров А.В., Степанова Е.А., Матвиенко С.А., Лукичев 
А.В., Автомобиль. Устройство. Автомобильные двигатели: учебное по-
собие, г. Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2020, с. 436 - ISBN 

978-5-8114-3997-3.Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. —URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/130160/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.  

4. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С., Кон-
струкция тракторов и автомобилей: учебное пособие, Санкт-Петербург, 
Издательство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-8114-1442-0. Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.  



 8 

5. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика : учебное 

пособие / А.Н. Гущин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - 

ISBN 978-5-4475-2850-8; [Электронный ресурс].  
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805  

 

3.2.Дополнительная литература 

 

1. Беляев, Н.З. Генри Форд : публицистика : [16+] / Н.З. Беляев ; под ред. 
Л.М. Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 256 с. : ил. – 

(Жизнь замечательных людей). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712 – ISBN 978-5-4475-

8867-0. – Текст : электронный.  
2. Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов В. И., Кузов 

современного автомобиля: учебное пособие, Санкт-Петербург, Изда-
тельство "Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3. Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —RL: 

3. https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

4. Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные машины: учебное 
пособие для вузов, Санкт-Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - 
ISBN 978-5-8114-7361-8. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1 — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

5. Типовые решения в управлении проектами : научное издание / Д.К. Ва-
сильев, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков ; Российская Ака-
демия наук, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова. -
Москва : Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 
2003. -75 с.; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82803.  

6. Методические рекомендации к созданию презентации. Форма доступа: 
http://bumate.ru/?act=stud&id=9  

7. Правила подготовки доклада и выступления. Форма досту-
па:http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/talk-rules.html  

8. Рекомендации по оформлению исследовательских проектов. Форма 
доступа: http://www.strategy48.ru/node/49 

 

4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и пе-
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риодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб-
лиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодиче-
ских изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

 

Справочные и информационные системы 
 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». .  
2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 
http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/  
4. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ (http://gostexpert.ru/);  
5. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/);  
6.Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13).  

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 
51-ФЗ  
2. Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ  
3. Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ  
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила прове-
дения технического осмотра транспортных средств» от 15.09.2020 № 1434  
5. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом» от 01.10.2020 N 1586  

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/
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6. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила перево-
зок грузов автомобильным транспортом» от 21.12.2020 N 2200  
7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272  
8. Приказ Минтранса России «Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» от 16.10.2020 № 
424  

9. Приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов» от 24.07.2012 № 258  
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила до-
рожного движения» от 23.10.1993 N 1090  
11. Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" 
(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения") от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, 
РЕФЕРАТИВНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

1. Машиностроение в XXI веке. 
2. Перспективы развития автомобилей и тракторов. 
3. Надежность и ее основополагающие составляющие. 
4. Факторы, влияющим на надежность машин? Методы и способы повы-
шения надежности. 
5.Износ деталей. Виды износа, причины. Методы повышения износостой-
кости деталей. 
6. Техническое обслуживание и эксплуатация.  
7.  Способы восстановления машин.  
9. Производственный процесс ремонта деталей и узлов машин.  

10. Способы и методы восстановления изношенных деталей 

11.Основные приемы и принципы разборки машины.  
12. Дефектация деталей. Классификация дефектов.  

15. Взаимозаменяемость и стандартизация деталей машин.  

16. Восстановление деталей обработкой под ремонтный размер. Восста-
новление постановкой дополнительной ремонтной детали. 

17. Восстановление деталей пластической деформацией. Восстановление 
деталей электродуговой сваркой и наплавкой. 

18. Восстановление деталей перспективными способами сварки и наплав-
ки. 

19. Восстановление деталей газотермическим напылением. 

20. Восстановление деталей гальваническим и химическим наращиванием 
материала. 
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21. Восстановление деталей синтетическими материалами. 

22. Механическая обработка восстанавливаемых деталей. 

23. Проектирование технологических процессов восстановления деталей. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Назначение контроля и сортировки деталей двигателя. 
2. На основе какой технической документации производится кон-

троль-сортировка деталей? 

3. Какие виды контроля и дефектации деталей применяются в ре-
монтном производстве? 

4. Перечислите основные дефекты в блоках цилиндров двигателей, 
поступающих в капитальный ремонт. 

5. Основные методы устранения дефектов блока двигателя. 
6. Какой измерительный инструмент применяется при замерах дета-

лей? 

7. Почему стенки цилиндров изнашиваются неравномерно? 

8. Перечислите основные конструктивные элементы коленчатого ва-
ла. 

9. Какие параметры характеризуют состояние шеек коленчатого ва-
ла? 

10. Как проверить коленчатый вал на изгиб? 

11. Как определить значение ремонтного размера для шеек коленчато-
го вала? 

12. Способы устранения дефектов коленчатого вала. 
13. Перепишите основные конструктивные элементы шатуна и его де-

фекты? 

14. Какие параметры характеризуют состояние верхней и нижней го-
ловок шатуна? 

15. Причины деформации шатуна? Как определить изгиб шатуна? 

16. С помощью какого метода восстанавливают цилиндры двигате-
лей? 

17. От каких факторов обработки зависит надежность и долговечность 

отремонтированных двигателей? 

18. Какие дефекты возникают на рабочей поверхности цилиндров? 

19. Какова технология ремонта гильзы цилиндров? 

20. Что принимается за базу при закреплении гильзы? 

21. Каковы способы и средства контроля качества ремонта гильзы ци-
линдров? 

22. Назовите недостатки способа ремонтных размеров. 
23. Расскажите конструкцию алмазно-расточного станка. 
24. Приспособление для установки гильз. 
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25. Как определить ремонтный размер цилиндра? Как определить ре-
монтный размер цилиндра, под который нужно расточить? Схема 
замера цилиндров.  

26. Как определить глубину резания, машинное время? 

27. Как комплектуются детали кривошипно-шатунного механизма? 

28. Как комплектуются детали цилиндропоршневой группы двигате-
ля? 

29. Для чего цилиндр измеряют в нескольких поясах и при помощи 
какого измерительного прибора 

30. Виды неуравновешенности (дисбаланса) деталей и узлов и их 
сущность. 

31. Причины появления дисбаланса при изготовлении деталей и узлов. 
32. Причины и характер изменения дисбаланса деталей и узлов в экс-

плуатации и при ремонте. 
33. Принципы действия станков для динамической балансировки. 
34. Методы устранения дисбаланса коленчатых валов, маховиков, 

дисков сцепления, сцепления в сборе, коленчатых валов в сборе, 
карданных валов в сборе, колес. 

35. Для чего служат резьбовые соединения? 

36. Что необходимо обеспечить при сборке резьбовых соединений? 

37. Какой тип гайковертов наиболее эффективен, а какой менее энер-
гоёмок? 

38. Какие соединения относя к продольно-прессовым, а какие к попе-
речно-прессовым? 

39. Каковы условия обеспечивающие качество сборки соединений с 
натягом? 

40. Каковы условия обеспечивающие качество сборки заклёпочного 
соединения? 

41. С помощью, каких средств можно повысить производительность 
труда при сборке резьбовых соединений? 

42. Расскажите принцип работы плазменной наплавки. 
43. Какие недостатки могут возникать в процессе наплавки металла 

при вибродуговой наплавки. 
44. Какие методы наплавки существуют для деталей типа круглые 

стержни. 
 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

  

В ходе освоения дисциплины «Технология и организация восстанов-
ления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» обу-
чаемые должны не только усвоить теоретический материал, но и уметь 
применять его при решении практических задач. В качестве формы  кон-
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троля по результатам освоения дисциплины «Ремонт кузовов транспорт-
ных и транспортно- технологических машин и оборудования» предусмот-
рен зачет. 

Зачет являются формой промежуточного, а зачет с оценкой итого-
вым контролем знаний и умений, полученных на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях, в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету обучающиеся должны вновь обратить-
ся к пройденному учебному материалу. Подготовка включает в себя само-
стоятельную работу в течение семестра и подготовку к ответу на вопросы 
билетов, в дни, предшествующие зачету. Литература, рекомендуемая для 
подготовки к зачету и экзамену, приведена в учебно-методическом ком-
плексе. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лек-
ций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные источ-
ники. Также следует использовать результаты выполнения расчетно-

графических и лабораторных работ. 
При подготовке к вопросам, выносимым на зачет , для обеспечения 

полноты ответа на вопрос и лучшего запоминания теоретического мате-
риала рекомендуется составлять план ответа на конкретный вопрос. Это 
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед заче-
том за счет обращения не к литературе, а к своим записям. Работу над те-
мой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все вопро-
сы и дать определение по изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискусси-
онные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-
ции. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обратить 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем, умения использовать теоретический материал при 
решении практических задач. 

При подготовке к зачету в качестве ориентира обучаемый может ис-
пользовать перечень контрольных вопросов для самопроверки, приведен-
ный в рекомендуемой литературе. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный ма-
териал. Билет включает три  теоретических вопроса по разным темам курса 
и практическое задание в виде типовой задачи по одной из тем дисципли-
ны.  

На подготовку к ответу по вопросам билета обучающему дается 30 
минут с момента получения билета. В качестве вспомогательных материа-
лов при подготовке ответа на зачете допускается использование информа-
ционно-справочного материала. Зачет по билетам проводится в традици-
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онной форме собеседования, в процессе которого обучаемый отвечает на 
вопросы преподавателя и приводит решение задачи, представленной в би-
лете. По окончании ответа экзаменатор может задать отвечающему допол-
нительные и уточняющие вопросы. Результаты объявляются обучающему-
ся в день сдачи. 

Оценка знаний обучающихся опирается на строго объективные кри-
терии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения 
всеми преподавателями. Среди таких критериев важнейшими являются 
принципы подхода к оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно 
представить следующим образом: 

 глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его 
деталей, а лишь основных; 

 степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук 
как базы личных убеждений и полезных обществу действий; 

 понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и 
ее связи с предыдущими и последующими темами; 

 выделение коренных проблем науки и умение правильно исполь-
зовать это знание в самостоятельной научной деятельности или практиче-
ской работе по специальности. 

Критерии оценок на зачете по пятибалльной системе с использова-
нием изложенных принципов могут выглядеть следующим образом: 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, усвоивший 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала, знакомый с 
основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценка «отлично» выставляется, если обучающийся при от-
вете на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные 
знания по поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено 
связно, в краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного мате-
риала, продемонстрированы прочность и прикладная направленность по-
лученных знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и 
неточности. Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с 
соблюдением всех требований к ее оформлению. 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в билете задания и продемонстрировавший способность 
к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной рабо-
ты и профессиональной деятельности, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляет-
ся, если обучающийся при ответе на теоретическую часть билета проде-
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монстрировал системные полные знания и умения по поставленным во-
просам. Содержание вопроса обучающийся изложил связно в краткой 
форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстри-
руя прочность и прикладную направленность полученных знаний и уме-
ний, но при ответе на теоретическую часть билета были допущены незна-
чительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения и 
отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания. Практи-
ческая задача решена правильно и в полном объеме, но допущены неточ-
ности при оформлении ее решения. 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обна-
руживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специаль-
ности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-
граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающим-
ся, допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-
наружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного мате-
риала (не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопро-
сов), допустившему принципиальные ошибки при выполнении практиче-
ского задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по дисцип-
лине. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, п/п Наименование частей, разделов и тем 
1 Современные тенденции развития машиностроения. Задачи дисципли-

ны при проектировании машин и механизмов. 
2 Основные понятия теории механизмов и машин. 
3 Основные принципы строения механизмов. Структурный анализ. 
4 Особенности структурного и методы кинематического синтеза меха-

низмов с низшими кинематическими парами. 
5 Методы синтеза механизмов с высшими кинематическими парами. 
6 Общие методы кинематического и силового анализа механизмов. 
7 Общие методы динамического анализа и синтеза машинных агрегатов. 
 Контроль: РГР,  зачет , зачет с оценкой 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Современные тенденции развития машиностроения. 
Задачи дисциплины при проектировании машин и механизмов  

Приоритетные направления развития техники. Машиностроение как 
ведущая отрасль в научно-техническом прогрессе. Роль машины в созда-
нии материально-технической базы общества. Современные концепции 
создания машин. Применение современных методов проектирования и 
анализа машин и механизмов, приводов, систем. ТММ – научная основа 
создания машин и механизмов. Место ТММ в подготовке инженеров. Ос-
новные этапы развития науки о механизмах и машинах.  

Особенности конструкций машин и механизмов, применяемых в по-
жарной и аварийно-спасательной технике МЧС России. 

Значение применения методов математического и компьютерного 
моделирования при проектировании машин и механизмов, соответствую-
щих современным требованиям эффективности, точности, надёжности и 
экономичности.  

 

ТЕМА 2. Основные понятия теории механизмов и машин 
Основные понятия о машине, механизме. Деталь, звено, кинематиче-

ская пара, кинематическая цепь, механизмы. Основные виды механизмов. 
Входные и выходные звенья. Типы машин, машинный агрегат, машины-

автоматы, автоматические линии.  
 

ТЕМА 3. Основные принципы строения механизмов.  
Структурный анализ 

Задачи учения о структуре механизмов. Элементы механизма – зве-
нья, связи. Классификация звеньев: по функциональному назначению 
(входное, выходное, промежуточное, ведущее, ведомое), по виду движения 
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(стойка, коромысло, шатун, ползун, направляющие), по структурным при-
знакам. Типы связей – геометрические, кинематические, динамические и 
их свойства. Примеры механизмов с геометрическими связями (жесткими 
связями), кинематическими связями (гидравлическими с несжимаемой 
жидкостью), динамическими связями (упругими звеньями).  

Кинематические пары и их классификация: по числу условий связи; 
по характеру контакта элементов пары (низшие, высшие и сложные пары); 
по характеру относительного движения звеньев (поступательные, враща-
тельные, цилиндрические, сферические, винтовые).  

Кинематические цепи, классификация. Определение понятия «меха-
низм» по структурным признакам. Условное изображение элементов меха-
низмов на кинематических схемах. Число степеней свободы механизма.  

Плоские механизмы. Структурная формула П.Л. Чебышева. Про-
странственные механизмы. Структурная формула Сомова-Малышева. 
Лишние звенья. Строение плоских механизмов по Л. Ассуру. Понятие о 
структурной группе. Классификация. Последовательность структурного 
анализа, структурная схема и формула строения механизма.  

 

ТЕМА 4. Особенности структурного и методы кинематического 
синтеза механизмов с низшими кинематическими парами 

Общие сведения о синтезе механизмов. Синтез рычажных механиз-
мов. Избыточные связи в кинематических парах. Пути устранения избы-
точных связей.  

Задачи кинематического синтеза и последовательность их решения. 
Графические и аналитические методы. Углы передачи и углы давления. 
Коэффициент изменения средней скорости выходного звена. Основное и 
дополнительные условия синтеза рычажных механизмов. Этапы синтеза 
механизмов. Входные и выходные параметры синтеза.  

Основные и дополнительные условия синтеза. Целевые функции. 
Ограничения. Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением 
ЭВМ. Постановка задачи приближённого синтеза механизмов по Чебыше-
ву. Интерполирование. Квадратичное приближение функций.  

 

ТЕМА 5. Методы синтеза механизмов с высшими  
кинематическими парами 

Синтез кулачковых механизмов. Виды, конструктивные элементы и 
типовые схемы плоских и пространственных кулачковых механизмов. 
Достоинства и недостатки. Классификация кулачковых механизмов. Вы-
бор закона движения выходного звена. Краткая характеристика типовых 
законов (постоянная скорость, постоянное ускорение, синусоидальный за-
кон изменения ускорения толкателя). Профилирование кулачка кулачко-
вых механизмов с поступательно движущимся, роликовым и плоским тол-
кателем.  
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Синтез зубчатых механизмов. Основная теорема зацепления. Графи-
ческий метод синтеза сопряжённых профилей. Эвольвента окружности. 
Геометрия эвольвентного зубчатого колеса. Методы изготовления колес. 
Корригирование зубчатых колес. Теория эвольвентного зацепления. Каче-
ственные показатели зубчатого зацепления.  

Схемы зубчатых редукторов с неподвижными осями и диапазоны их 
передаточных отношений. Распределение передаточных отношений между 
ступенями. Диапазоны передаточных отношений планетарных механиз-
мов. Выбор схемы планетарного редуктора по заданному передаточному 
отношению и величине механического КПД. Подбор чисел зубьев из усло-
вий соосности, соседства, сборки и равных углов между сателлитами.  

 

ТЕМА 6. Общие методы кинематического и силового анализа 
механизмов 

Задачи и методы кинематического анализа механизмов. Определение 
положений звеньев и траекторий отдельных точек звеньев. Определение 
скоростей и ускорений звеньев механизма. Кинематическое исследование 
механизмов графоаналитическим методом (метод планов скоростей и ус-
корений).  

Достоинства, недостатки метода планов. Кинематическое исследова-
ние плоских рычажных механизмов аналитическим методом.  

Кинематический анализ механизмов для передачи вращательного 
движения. Зубчатые цилиндрические передачи с внешним и внутренним 
зацеплением между параллельными осями. Многоступенчатые зубчатые 
передачи с неподвижными осями и их кинематический анализ. Паразитные 
колеса в рядовом соединении. Редукторы, мультипликаторы, зубчатые ко-
робки скоростей, вариаторы.  

Постановка задачи и классификация сил, действующих на механизм. 
Внутренние силы и силы инерции. Метод кинетостатики, его сущность. 
Допущения, принимаемые при силовом расчете. Трение в кинематических 
парах механизмов. Условие статической определимости кинематической 
цепи. Последовательность силового расчета механизмов. Примеры силово-
го расчета рычажных механизмов.  

 

ТЕМА 7. Общие методы динамического анализа и синтеза ма-
шинных агрегатов 

Задачи динамического анализа и синтеза машинных агрегатов. Ис-
следование и регулирование движения машин. Динамическая модель ма-
шинного агрегата. Приведение сил и масс. Классификация режимов и дви-
жения машины: неустановившийся и установившийся. Принцип неравно-
мерности, коэффициент неравномерности вращения.  
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Регулирование движения машин. Расчет маховика. Маховик, его на-
значение, эффекты действия. Определение момента инерции маховика. 
Определение размеров маховика. Саморегулируемые машинные агрегаты.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой час-
ти Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

 
Результат освоения образо-
вательной программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.1 Способность про-
водить анализ социально-

экономических, политиче-
ских, исторических, нацио-
нально-культурных, психо-
логических, правовых фак-
торов, общественных про-
цессов и явлений и приме-
нять их в профессиональ-
ной деятельности, демон-
стрировать мировоззренче-
скую позицию. 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач. 

ИДК-1УК-1 Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения профессиональ-
ных задач. 
ИДК-2УК-1 Умеет анализи-
ровать и систематизировать 
разнородные данные, оце-
нивать эффективность про-
цедур анализа проблем и 
принятия решений в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

ИДК-3УК-1 Владеет навы-
ками научного поиска и 
практической работы с ин-
формационными источни-
ками; методами принятия 
решений. 

РО-2.1 Способность ис-
пользовать научные знания 
и методологию для реше-
ния профессиональных за-
дач, в том числе с приме-
нением современных ин-
формационных технологий. 

ОПК-1. Способен приме-
нять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной дея-
тельности. 

ИДК-1ОПК-1 Знает теорию, 
методики и основные зако-
ны в области естественные 
наук, общеинженерных на-
ук, теорию и методы мате-
матического анализа и мо-
делирования. 
ИДК-2ОПК-1 Умеет исполь-
зовать полученные теоре-
тические знания при реше-
нии задач в технических 
приложениях профессио-
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нальной деятельности. 
ИДК-3ОПК-1 Владеет навы-
ками применения естест-
веннонаучных методик, 
общеинженерных методик 
и методов математического 
анализа и моделирования в 
реализации технологиче-
ских процессов в профес-
сиональной деятельности. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин: учеб. для втузов. – 

5-е изд., стереотипное. – М.: «ИД Альянс», 2008. – 640 с.: ил. 
2. Теория механизмов и машин: Методические указания и типовые зада-

ния по выполнению расчетно-графических работ по направлению под-
готовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов / сост. А.В. Бурцев – Екатеринбург: Уральский институт 
ГПС МЧС России, 2022. – 49 с. 

3. Теория механизмов и машин. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : элек-
трон. учеб. пособие / П. Н. Сильченко, М. А. Мерко, М. В. Меснянкин и 
др. – Электрон. дан. (3 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – Режим 
доступа: http:// 10.97.170.7 

4. Матвеев Ю.А. Теория механизмов и машин : Учебное пособие / Ю.А. 
Матвеев, Л.В. Матвеев – М.: Альфа-М : ИНФА-М, 2009. – 320 с.: ил. 

 

3.2.Дополнительная литература 

 

1. Эрдеди А.А. Теория механизмов и детали машин : учебное пособие / 

А.А.Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — Москва: КНОРУС, 2018. — 296 с. — (Бака-
лавриат). 

 

4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и пе-
риодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

http://elibrary.ru/
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2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная биб-
лиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и элек-
тронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и дру-
гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодиче-
ских изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии ТММ как науки. 
2. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, кинематическая па-

ра, кинематическая цепь. 
3. Классификация и свойства кинематических пар. 
4. Структурные формулы пространственной и плоской кинематических 

цепей. 
5. Структурные группы в плоских механизмах с низшими кинематически-

ми парами. 
6. Формула строения механизма. Классификация механизмов. 
7. Структурный синтез механизмов. 
8. Кинематический синтез механизмов. 
9. Технологические и эксплуатационные параметры механизмов, ис-

пользуемые при кинематическом синтезе механизмов. 
10. Задачи и методы кинематического анализа механизмов. 
11. Определение траекторий движения точек и звеньев механизмов. 
12. Определение скоростей движения точек и звеньев механизмов. 
13. Определение ускорений движения точек и звеньев механизмов. 
14. Силы, действующие на звенья механизма. 
15. Кинетостатическнй анализ плоского шарнирно-рычажного механизма. 
16. Уравнение движения машины в форме закона изменения кинетической 

энергии. Режимы движения. 
17. Механический к.п.д. машины при последовательном и параллельном 

соединении механизмов. 
18. Понятие о звене приведения. Приведенная сила, приведенная масса, 

момент инерции звена приведения. 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/
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19. Определение уравновешивающей силы методом профессора Жуковско-
го. 

20. Дифференциальные уравнения движения машины (уравнения Лагран-
жа). 

21. Регулирование скорости движения машины. Регуляторы. 
22. Вилы неуравновешенности роторов. Методы устранения неуравнове-

шенности (статическая и динамическая балансировка). 
23. Виды и назначение кулачковых механизмов. 
24. Закон перемещения толкателя (коромысла) и его выбор. 
25. Угол давления в кулачковых механизмах. 
26. Определение размеров и формы профиля кулачка по заданному закону 

движения выходного звена и заданному допускаемому углу давления. 
27. Основная теорема зубчатого зацепления. 
28. Элементы зубчатого колеса. 
29. Параметры эвольвентного зубчатого зацепления. 
30. Многозвенные и рядовые зубчатые передачи. 
31. Наименьшее число зубьев и условие подрезания. 
32. Методы нарезания зубчатых колес и методы коррекции. 
33. Планетарные зубчатые передачи. 
34. Условия синтеза планетарных передач. 
35. Коническая зубчатая передача. 
36. Червячная передача. 
37. Источники колебаний и вибраций в машинах. 
38. Анализ действия вибраций и основные виды виброзащиты. 
39. Демпфирование колебаний. Способы гашения колебаний. 
40. Виды приводов машин. Выбор типа привода. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

  

Курс «Теория механизмов и машин » является базовым техническим 
предметом для инженерных специальностей, включающим взаимосвязан-
ные сквозные информационно-технологические модули, для изучения и 
понимания которых необходимо овладеть определенной совокупностью 
фундаментальной, профессионально-направленной и информационной 
подготовок. 

В ходе освоения дисциплины обучаемые должны не только усвоить 
теоретический материал, но и уметь применять его при решении практиче-
ских задач. В качестве формы  контроля по результатам освоения дисцип-
лины «Теория механизмов и машин » предусмотрен зачет и экзамен. 

Зачет являются формой промежуточного, а зачет с оценкой итого-
вым контролем знаний и умений, полученных на лекциях, практических и 
лабораторных занятиях, в процессе самостоятельной работы. 
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В период подготовки к зачету обучающиеся должны вновь обратить-
ся к пройденному учебному материалу. Подготовка включает в себя само-
стоятельную работу в течение семестра и подготовку к ответу на вопросы 
билетов, в дни, предшествующие зачету. Литература, рекомендуемая для 
подготовки к зачету и экзамену, приведена в учебно-методическом ком-
плексе. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лек-
ций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные 
положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные источ-
ники. Также следует использовать результаты выполнения расчетно-

графических и лабораторных работ. 
При подготовке к вопросам, выносимым на зачет , для обеспечения 

полноты ответа на вопрос и лучшего запоминания теоретического мате-
риала рекомендуется составлять план ответа на конкретный вопрос. Это 
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед заче-
том за счет обращения не к литературе, а к своим записям. Работу над те-
мой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все вопро-
сы и дать определение по изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискусси-
онные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консульта-
ции. 

В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обратить 
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем, умения использовать теоретический материал при 
решении практических задач. 

При подготовке к зачету в качестве ориентира обучаемый может ис-
пользовать перечень контрольных вопросов для самопроверки, приведен-
ный в рекомендуемой литературе. 

Зачет проводится по билетам или тестовым заданиям, охватываю-
щим весь пройденный материал. Билет включает три  теоретических во-
проса по разным темам курса и практическое задание в виде типовой зада-
чи по одной из тем дисциплины. Тестовое задание включает 20 вопросов 

по всему курсу «Теория механизмов и машин ». В каждом тестовом зада-
нии имеются практические задания. 

На подготовку к ответу по вопросам билета обучающему дается 30 
минут с момента получения билета. В качестве вспомогательных материа-
лов при подготовке ответа на зачете допускается использование информа-
ционно-справочного материала. Зачет по билетам проводится в традици-
онной форме собеседования, в процессе которого обучаемый отвечает на 
вопросы преподавателя и приводит решение задачи, представленной в би-
лете. По окончании ответа экзаменатор может задать отвечающему допол-
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нительные и уточняющие вопросы. Результаты объявляются обучающему-
ся в день сдачи. 

На выполнение тестового задания обучающемуся дается 40 минут с 
момента получения билета. В качестве вспомогательных материалов при 
выполнении тестового задания допускается использование информацион-
но-справочного материала.  

Оценка знаний обучающихся опирается на строго объективные кри-
терии, научно обоснованные педагогикой и обязательные для выполнения 
всеми преподавателями. Среди таких критериев важнейшими являются 
принципы подхода к оценке. В наиболее общем виде эти принципы можно 
представить следующим образом: 

 глубокие знания и понимание существа вопроса, но не всех его 
деталей, а лишь основных; 

 степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук 
как базы личных убеждений и полезных обществу действий; 

 понимание сущности науки, места каждой темы в общем курсе и 
ее связи с предыдущими и последующими темами; 

 выделение коренных проблем науки и умение правильно исполь-
зовать это знание в самостоятельной научной деятельности или практиче-
ской работе по специальности. 

Критерии оценок на зачете и экзамене по пятибалльной системе с 
использованием изложенных принципов могут выглядеть следующим об-
разом: 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, умение свободно выполнять практические задания, усвоивший 
взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, из-
ложении и использовании учебно-программного материала, знакомый с 
основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой. 
Как правило, оценка «отлично» выставляется, если обучающийся при от-
вете на теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные 
знания по поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено 
связно, в краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного мате-
риала, продемонстрированы прочность и прикладная направленность по-
лученных знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и 
неточности. Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с 
соблюдением всех требований к ее оформлению. 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в билете задания и продемонстрировавший способность 
к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной рабо-
ты и профессиональной деятельности, знакомый с основной литературой, 
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рекомендованной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляет-
ся, если обучающийся при ответе на теоретическую часть билета проде-
монстрировал системные полные знания и умения по поставленным во-
просам. Содержание вопроса обучающийся изложил связно в краткой 
форме, раскрыл последовательно суть изученного материала, демонстри-
руя прочность и прикладную направленность полученных знаний и уме-
ний, но при ответе на теоретическую часть билета были допущены незна-
чительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения и 
отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания. Практи-
ческая задача решена правильно и в полном объеме, но допущены неточ-
ности при оформлении ее решения. 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обна-
руживший знание основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специаль-
ности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-
граммой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающим-
ся, допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, об-
наружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного мате-
риала (не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопро-
сов), допустившему принципиальные ошибки при выполнении практиче-
ского задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по дисцип-
лине. 

Критерии оценок на зачете при выполнении тестового задания осу-
ществляется следующим образом: 

- оценка удовлетворительно – 60% (12 -14 правильных ответов из 20 

вопросов); 
- оценка хорошо – 80% (15-17 правильных ответов из 20 вопросов); 
- оценка отлично – 90% (18 -20 правильных ответов из 20 вопросов); 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 

является теоретическая и практическая подготовка обучаемых в области 
знаний особенностей разработки и создания эксплуатационных материалов 
различного класса с заранее заданными свойствами для специальных 
условий эксплуатации в машиностроении, формирования информационной 
основы для эффективного осуществления профессиональной деятельности 

в области использования пожарной и аварийно-спасательной техники. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны получить 
представление о современных эксплуатационных материалах, их 
классификации, свойствах, проявляемых в зависимости от химического 
состава, структуры и последующих обработок; традиционных 
технологических процессах; методах определения свойств 
эксплуатационных материалов. 

Организационными формами изучения курса являются лекционные, 
практические и лабораторные занятия, самостоятельная проработка 
материала, рекомендуемого преподавателем, а также индивидуальная 
работа преподавателей с обучаемыми. 

При подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Эксплуатационные 
материалы транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» важная роль отводится умению обучаемых эффективно 
организовать самостоятельную работу, в ходе которой дорабатываются 
вопросы, рассмотренные на лекциях, происходит ознакомление с 
литературой, нормативными документами, справочными пособиями, 
указанными в методических рекомендациях. Данное методическое пособие 
составлено для оказания помощи обучающимся при подготовке к 
промежуточной аттестации и содержит конкретные методические 
указания, направленные на организацию самостоятельной работы 
учащихся на завершающем этапе изучения дисциплины. 
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1. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» изучается на II 

курсе в 3 семестре. Итоговой формой контроля знаний по дисциплине в 
конце 3 семестра является зачет. Зачет является неотъемлемой частью 
учебного процесса, естественным его завершением. Подготовка к 
промежуточной аттестации содействует обобщению и закреплению 
знаний, приведению их в стройную систему, устранению имеющихся 
пробелов. Аттестация дисциплинирует обучающихся, приучает владеть 
собой, учит выражать свои мысли, вести дискуссию – всё это необходимо 
человеку для его последующей деятельности. 

Зачет является итоговым контролем и имеет целью проверить 
учебную работу обучающихся, уровень полученных ими знаний и умение 
применять их при решении профессиональных практических задач. 

Количество квалификационных заданий готовится не менее чем на 
15% больше числа обучающихся в учебной группе, а их содержание 
охватывает весь пройденный материал. 

Допуск обучающихся к промежуточной аттестации осуществляется 
по итогам его текущей работы в семестре. Основными видами текущего 
контроля являются: выборочный опрос перед лекцией и при допуске к 
лабораторным занятиям, фронтальный теоретический или расчетный 
контроль на практических и лабораторных занятиях, индивидуальная 
работа на практических занятиях и защита реферативного сообщения. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все 
требования учебной программы по дисциплине: все предусмотренные 
планом лабораторные, проверочные и контрольные работы и 
защитившие реферат. Кроме того, для допуска к зачету необходимо 
выполнить задания, выдаваемые для самостоятельной работы на 
практических занятиях. 

При выполнении заданий следует во время консультаций 
предъявлять решения на проверку преподавателю с целью разбора ошибок 
и объяснения преподавателем правильного решения. 

Итоговая семестровая аттестация проводится по зачетным билетам в 
письменной форме. В зачетный билет включается два теоретических 
вопроса и две задачи. Вопросы к промежуточной аттестации приводятся в 
данных методических указаниях. Задачи к билетам подбираются 
аналогичные тем задачам, которые решались на практических занятиях, 
предлагались для самостоятельной работы. 

Для самостоятельной подготовки к зачету к практическим занятиям 
обучающиеся могут воспользоваться пособиями, в которых приводятся 
основные теоретические сведения по темам курса и образцы решения 
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задач. Данные пособия указаны в рабочей программе учебной дисциплины 
и в методических указаниях к практическим занятиям. 

Для проведения зачета на кафедре разрабатываются следующие 
материалы: 

 учебно-методическая документация; 
 билеты для проведения зачета; 

 программные вопросы для подготовки к зачету. 
В аудитории, где проводится зачет, должны находиться следующие 

документы и материалы: 
 рабочая программа учебной дисциплины; 

 учебно-методическая документация по проведению зачета; 

 билеты для проведения зачета; 

 зачетная ведомость; 
 зачетные книжки обучающихся; 

 журнал учебной группы; 

 средства материального обеспечения и справочные материалы, 

разрешенные для использования на зачете согласно Перечню, 
приведенному в материалах для проведения зачета. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА. 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Зачет проводится в письменной форме и включает в себя ответ на 
теоретический вопрос для проверки усвоения основных положений 
лекционного материала курса, а также решение трех задач для проверки 
практических умений и навыков. 

Оценка знаний обучающихся на основании результатов проверки 
знаний и умений зачётных испытаний проводится по системе 
«зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» выставляется при неполном или 
непоследовательно раскрытом содержании материала, но показано общее 
понимание вопросов и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; усвоены основные категории по 
рассматриваемым и дополнительным вопросам; имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, формулировках законов, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; при выполнении 
практических заданий имелись затруднения, связанные с расшифровкой 
марок металлических материалов. 

Отметка «незачтено» выставляется при ответе на вопросы билета, не 
раскрыто основное содержание вопросов билета; обнаружено незнание или 
не понимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
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терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов; допущены существенные ошибки при работе над практическими 
заданиями билета. 

 

План проведения зачета 

Подготовка к зачету: 
За 10 минут до начала зачета дежурный раздает средства 

материального обеспечения, разрешённые для использования на зачете. 
Проведение зачета:  
Зачет проводится в течение 4 учебных часов (2 пары).  
В начале зачета преподаватель принимает рапорт командира учебной 

группы о готовности обучающихся к зачету. Проверяется внешний вид 

обучающихся; отмечаются в журнале отсутствующие (2 мин). 
В аудитории остается 6-10 человек. Учащиеся берут зачетные 

билеты и бумагу для выполнения заданий (5 мин) и приступают к 
выполнению зачетного задания. На подготовку отводится 30 минут. 
Остальные обучающиеся заходят в аудиторию для сдачи зачета по мере 
сдачи зачета ранее зашедшими обучающимися. Для ответа на 
теоретический вопрос билета отводится не более 5 минут. Преподаватель 
проверяет выполнение практического задания (задачи). После ответов на 
дополнительные вопросы преподавателя (не более трех) выставляется 
итоговая оценка.  

Обучающийся, не сдавший зачет, может быть допущен к повторной 
сдаче зачета в период, предусмотренный для пересдачи. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1 Какие основные группы углеводородов входят в состав нефти? 

2 Какими свойствами обладают непредельные углеводороды? 

3 Какие свойства придают топливу парафиновые и 
изопарафиновые углеводороды? 

    4   Углеводороды какой группы являются основной частью масел? Дать 
характеристику этой группы. 

5 Как влияет на свойства топлива наличие кислородных 
соединений? 

6 Почему требуется проводить очистку нефтепродуктов от 
сернистых соединений? 

7 Схема переработки нефти методом прямой перегонки. 
8 Объясните сущность крекинг – процесса переработки нефти. 
9 В чем сущность получения нефтепродуктов из твердых горючих 

ископаемых? 
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10 Как зависят свойства бензина от вида крегинга? 

11 Какие существуют методы очистки топлив? 

12 Какие технологические процессы переработки бензина 
разработаны с целью улучшения его свойств? 

13 Назовите методы определения давления насыщенных паров 
бензина. 

14 Укажите причины количественной и качественной 
неравномерности распределения смеси по цилиндрам. 

15 Расскажите о влиянии фракционного состава бензина на 
эксплуатационные качества двигателя. 

16 Смесеобразование в карбюраторном двигателе и свойства  
бензинов, влияющие на смесеобразование. 

17 В чем различие детонационного сгорания от нормального? 

18 Какова детонационная стойкость различных групп 
углеводородов? 

19 Каковы свойства бензинов, влияющие на нарушение нормального 
процесса сгорания? 

20 Что такое октановое число? 

21 В чем сущность методов детонационной стойкости бензина? 

22 Какие присадки для повышения детонационной стойкости 
топлива вы знаете? 

23 Какие отрицательные свойства придает топливу ТЭС? 

24 Как оценивается химическая стабильность топлива? 

25 Классификация и технические характеристики современных 
моторных бензинов. 

26  Классификация и технические характеристики современного 
моторного дизельного топлива. 

27 Классификация и технические характеристики современных 
моторных газообразных топлив. 

28 Альтернативные виды топлив автомобилей. Виды. Преимущества 
и недостатки. 

29 Водород как альтернативное топливо. 
 

30 Моторные масла. Основные свойства. 
31 Классификация и и обозначение моторных масел. 
32 Какие существуют методы очистки масел? 

33 Классификация моторных масел по API и SAE. 

34 Выбор моторных масел. 
35 Присадки к маслам. 
36 Укажите свойства и область применения синтетических масел. 
37 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 

по API. 
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38 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ILSAC. 

39 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ACEA. 

40 Трансмиссионные масла. Основные свойства. 
41 Обозначение и применяемость трансмиссионных масел. 
42 Классификация трансмиссионных масел по SAE и API. 

43 Пластичные смазки. Классификация. 
44 Состав пластичных смазок. 
45 Техника безопасности при работе с горючесмазочными 

материалами (ГСМ). 
46 Транспортная тара для ГСМ. Классификация, требования, 

маркировка. 
47 Хранение ГСМ. 
48 Охрана природы при хранении и раздаче ГСМ. 
49 Ликвидация отработанных масел. 
50 Стеклоочистительные жидкости. Состав, свойства. 
51 Амортизационные жидкости. Состав, свойства. 
52 Тормозные жидкости. Состав, свойства. 
53 Охлаждающие жидкости. Состав, свойства. 
54 Спецжидкости, применяемые при эксплуатации современных 

автомобилей. 
55 Классификация и и технические характеристики современных 

жидкостей для КПП. 
56 Современные лакокрасочные материалы. 
57 Температурные зависимости свойств полимеров. 
58 Пластические массы. Состав и классификация пластических масс. 
59 Термопластичные пластмассы. 
60 Термореактивные пластмассы. 
61 Газонаполненные пластмассы. 
62 Антифрикционные пластмассы. 
63 Фрикционные пластмассы. 
64 Строение, свойства и область применения пластмасс при 

производстве и ремонте автомобилей. 
65 Сущность литейного производства пластмасс под давлением. 
66 Штамповка и обработка резанием пластмасс. 
67 Технологические особенности сварки различных пластмасс. 
68 Изготовление деталей из пластмасс. 
69 Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

изготовлении деталей из пластмасс. 
70 Общие требования по применению клеев. 
71 Общая классификация клеящих материалов. 
72 Ассортимент клеящих материалов. 
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73 Пленкообразующие материалы, клеи, герметики. 
74 Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ). 
75 Основные свойства ЛКМ. 
76 Условные обозначения ЛКМ.  
77 Лакокрасочные покрытия. 
78 Способы нанесения и сушки лакокрасочных материалов. 
79 Эластомеры (каучуки). 
80 Резина, область ее применения. 
81 Состав и основные свойства резиновых технических изделий. 
82 Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
83 Автомобильные шины. Устройство и основные характеристики. 
84 Эксплуатационные характеристики шин. 
85 Шины для летней эксплуатации. 
86 Шины для зимней эксплуатации. 
87 Нормы пробега шин. 
88 Автомобильное колесо. Устройство и основные характеристики. 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

4.1. Основная литература 

1. Эксплуатационные материалы : учебник для вузов /А..П.Уханов, 
Д. А. Уханов, А. А. Глущенко, А. Л. Хохлов. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2021. –528 с.. – ISBN 978-5-8114-6858-4. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152654. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Вербицкий, В.В. Эксплуатационные материалы : учебное пособие 
/ В. В. Вербицкий, В. С. Курасов, А. Б. Шепелев. – 3-е изд., стер. Санкт-

Петербург : Лань, 2019. –76 с.. – ISBN 978-5-8114-4384-0. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119287. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Аникеев, В.В. Автомобильные эксплуатационные материалы : 
учебное рособие / В. В. Аникеев, М. В. Шестакова, А. С. Кревер. – Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2014. – 188 с. – ISBN 978-5-9961-0845-9. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/64523. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

4.2. Дополнительная литература 

1. Кузьмин, Н.В. Топливо, смазочные и эксплуатационные 
материалы : учебное пособие / Н. В. Кузьмин, Н. И. Селиванов. – 

Красноярск : КрасГАУ, 2012. – 238 с. – Текст : электронный // Лань : 

https://e.lanbook.com/book/152654
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электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/90814. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости : учебное 
пособие / В. В. Остриков, А. И. Петрашев, С. Н. Сазонов, А. В. Забродская 
; под общей редакцией В. В. Острикова. – Вологда : Инфра-Инженерия, 
2019. – 244 с. – ISBN 978-5-9729-0321-4. – Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/124702. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

3. Карташевич, А. Н. Топливо, смазочные материалы и технические 
жидкости : учебное пособие / А. Н. Карташевич, В. С. Товстыка, А. В. 
Гордиенко. – Минск : Новое знание, 2014. 421 с. – Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/49456. – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. Манусаджянц О.И. Автомобильные эксплуатационные материалы: 
учебник для техникумов / О.И. Манусаджянц, Ф.В. Смаль. – М.: 
Транспорт, 1989. 271 с. 
 

4.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Не используется 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

Подготовку к сдаче теоретической части зачета рекомендуется 
начинать по порядку следования тем изложения лекционного материала. 
Обучающиеся могут воспользоваться конспектами лекций. Проработку 
теоретического материала рекомендуется проводить по конспектам, также 
можно пользоваться литературой, представленной в разделе 4. При первом 
чтении материала не стоит задерживаться на математических выводах и 
запоминании уравнений, сначала следует получить общее представление о 
рассматриваемых вопросах, а также выявить сложные и непонятные 
моменты. Внимательно прочитывайте текст, старайтесь выявить сущность 
вопросов и не пытайтесь сразу запомнить все определения и детали. Такой 
подход, при котором все физико-химические процессы рассматриваются 
на уровне сущности, а не набора отдельных понятий и фактов, 
способствует не только более глубокому и прочному усвоению материала, 
но и формированию логического мышления, способности воспринимать и 
осмысливать сущность процессов и явлений, протекающих при развитии и 
тушении пожара. При последующей проработке материала в прочитанном 
тексте выделяются главные идеи, устанавливаются логические 
взаимосвязи между ними, большее внимание уделяется деталям, 
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особенностям протекания тех или иных процессов и явлений, материал 
повторяется несколько раз для лучшего запоминания определений и 
формул.  

Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, 
рекомендуется завести рабочую тетрадь и кратко, в виде тезисов, 
записывать в неё формулировки законов, основные понятия и определения, 
формулы и уравнения реакций и т.д. Во всех случаях, когда материал 
поддаётся систематизации, составляйте схемы, диаграммы и таблицы – 

такой подход структурирует и облегчает восприятие больших объёмов 
информации и уменьшает её объём при конспектировании, что очень 
облегчает запоминание материала, в том числе и визуально. 

Подготовка к зачету должна обязательно сопровождаться 
повторением и решением задач, поскольку это один из лучших методов 
прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического материала.  

Следует напомнить, что для качественного освоения материала, 
облегчения подготовки к зачету и успешной его сдачи необходимо 
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы в 
течение семестра. 

При планировании ответа на билет нужно быть готовым не только 
коротко и чётко изложить теоретические и ответить на дополнительные 
вопросы, но и при необходимости обосновать свои действия при ответе на 
задание и расшифровки обозначения материала.  

Если у обучающегося возникают затруднения при подготовке к 
зачёту, то следует обратиться за консультацией к преподавателю. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Примерный тематический план 

№, 
п/п 

Наименование частей, разделов и тем 

1 Моделирование на плоскости 

2 Основы трехмерного моделирования. 
3 Выполнение рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей и 

схем с применением САПР 

4 Выполнение архитектурно-строительных чертежей с применени-
ем САПР. 

Итоговый контроль – экзамен 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» обучающийся должен: 

Знать: 
- методы и приемы построения пространственных и плоских изображений, 
правила построения технических чертежей, требования стандартов по 

оформлению проектной и технической документации с применением 
САПР; 

Уметь: 
- выполнять плоские и пространственные чертежи реальных объектов; 
оформлять проектную и техническую документацию с применением 
САПР; 

Владеть: 
- методами построения изображений и методами оформления проектно-

конструкторской документации с применением САПР. 

 

 Экзамен является завершающим этапом в изучении дисциплины 
«Основы автоматизированного проектирования», в процессе которого 
происходит проверка системы знаний обучающихся и оценивание степени 
их усвоения. 
 Подготовку обучающихся к экзамену по изучаемой дисциплине сле-
дует начинать с первых практических занятий, т.к. построение учебного 
материала данной дисциплины носит систематический и последователь-
ный характер и за несколько дней до сессии освоить его невозможно.  

Одним из источников подготовки к экзамену служат учебные посо-
бия, где содержится учебный материал, систематизированный согласно 
рабочей программе и темплану.  В учебных пособиях последовательно, ла-
конично и детализировано излагаются основные понятия, определения, 
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методы построения. Материал предыдущих занятий логически, с нараста-
ющей сложностью, увязан с последующим, по каждой изучаемой теме да-
ны построения  графических задач, содержащие краткие пояснения. Обяза-
тельно во время подготовки к зачету следует повторить теоретический ма-
териал, решение рекомендованных графических задач. Не усвоив преды-
дущий материал, не следует переходить к следующему. Систематичность и 
последовательность – одно из условий успешной подготовки к зачету. 
Необходимо иметь рабочую программу курса и учебные пособия, разрабо-
танные кафедрой. 

Рекомендуемая последовательность подготовки к экзамену: 

1. Ознакомиться с содержанием вопроса темы. 

2. Прочитать материал в конспектах лекций, в учебных пособиях и 
учебниках. 

3. Разобрать построение графических задач по данной теме 

4. Ответить на тестовые вопросы из учебных пособий по рассматри-
ваемой теме. 
При подготовке по вопросам тем 1-5 рекомендуется изучить ма-

териал из учебного пособия [3] и более подробную информацию из 
учебника [2], особенно тщательно разобраться с порядком работы ко-
манд всех инструментальных панелей. Затем изучить способы получе-
ния и редактирования плоских изображений и трехмерных моделей с 
применением САПР. Так же изучить способы оформления графических 
и текстовых конструкторских документов с применением САПР. Осо-
бое внимание следует уделить методам нанесения размеров и техноло-
гических обозначений с применением САПР на машиностроительных и 
строительных чертежах. 

Вспомнить графические работы, выполненные на практических 
занятиях из учебного пособия [1], далее ответить на вопросы теста для 
самопроверки из учебно-методического пособия [3] по данным темам, 
при необходимости обратиться к вышеперечисленным учебным посо-
биям.  
3. Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки  

к промежуточной аттестации 

1. Основные элементы рабочего окна. 
2. Основные панели. 
3. Работа со строкой меню. 
4. Работа с панелью управления. 
5. Работа со строкой состояния. 
6. Алгоритм изменения размера изображения. 
7. Алгоритм выбора формата чертежа  
8. Алгоритм выбора основной надписи. 
9. Алгоритм выбора системы координат. 
10. Понятие стиля линии. 
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11. Способы изменения стилей линий. 
12. Запуск инструментальной панели «Геометрические построения» 

13. .Работа с командой «Ввод точки». 
14. Работа с командой «Ввод вспомогательной прямой». 
15. Работа с командой «Ввод окружности». 
16. Работа с командой «Ввод эллипса». 
17. Работа с командой «Ввод прямоугольника». 
18. Работа с командой «Фаска». 
19. Работа с командой «Непрерывный ввод объектов». 
20. Работа с командой «Отрезка». 
21. Работа с командой «Ввод дуги». 
22. Работа с командой «Ввод ломаной линии». 
23. Работа с командой «Ввод кривой Безье». 
24. Работа с командой «Ввод NURBS - кривой». 
25. Работа с командой «Скругление». 
26. Работа с командой «Штриховка». 
27. Запуск инструментальной панели «Редактирование». 
28. Работа с командой «Сдвиг». 
29. Работа с командой «Поворот». 
30. Работа с командой «Масштабирование». 
31. Работа с командой «Симметрия». 
32. Работа с командой «Копия». 
33. Работа с командой «Деформация сдвигом». 
34. Работа с командой «Усечь кривую». 
35. Работа с командой «Разбить кривую». 
36. Работа с командой «Эквидистанта кривой». 
37. Работа с командой «Очистить область». 
38. Работа с командой «Показать \ удалить связи и ограничения». 
39. Понятие объектных привязок. 
40. Использование объектных привязок при формировании изобра-

жений 

41. Создание «Новой детали» 

42. Работа с командой «Деталь - заготовка». 
43. Работа с командой «Операция выдавливания». 
44. Работа с командой «Приклеить выдавливанием». 
45. Работа с командой «Скругление». 
46. Работа с командой «Отверстие». 
47. Работа с командой «Ребро жесткости». 
48. Работа с командой «Уклон». 
49. Работа с командой «Оболочка». 
50. Работа с командой «Сечение плоскостью». 
51. Работа с командой «Копия по сетке». 
52. Работа с командой «Зеркальная копия».  
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53. Трехмерное моделирование многогранников. 
54. Трехмерное моделирование тел вращения. 
55. Трехмерное моделирование тел вращения по образующей линии. 

56. Моделирование сложных геометрических объектов. 
57. Нанесение линейных размеров. 
58. Нанесение угловых размеров. 
59. Нанесение радиальных размеров. 
60. Нанесение диаметральных размеров. 
61. Нанесение знаков шероховатости. 
62. Нанесение обозначений базы. 
63. Нанесение линий-выносок. 
64. Нанесение обозначения допуска формы. 
65. Нанесение линии разреза. 
66. Нанесение обозначения центра. 
67. Построение изображений по сетке. 
68. Понятие библиотек в САПР. 
69. Использование библиотек стандартных элементов при выполне-

нии рабочих и сборочных чертежей. 
70. Нанесение размеров и технологических обозначений на сбороч-

ных чертежах. 
71. Понятие блока. 
72. Создание и сохранение блоков. 
73. Использование блоков при выполнении архитектурно-

строительных чертежей. 
74. Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей с 

применением САПР. 
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

4.1.  Основная литература 
 

1. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Часть 1. [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. Н.Н. Мичу-
рова, С.В. Паршин, Е.П. Вох, Г.В. Минеев. – Екатеринбург : Ураль-
ский институт ГПС МЧС России, 2017. – 100 с. – Режим доступа: 
http:// 10.97.170.7 

2. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Часть 2. Сборник заданий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / авт.-сост.: Н. Н. Мичурова, Е. П. Вох, Г. В. Мине-
ев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 

181 с. – Режим доступа: http:// 10.97.170.7 

3.  
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4.2. Дополнительная литература 

 

4. Основы автоматизированного проектирования в области пожарной 
безопасности. Сборник заданий : учеб. пособие / сост. :  Н. Н. Мичурова, Е. 
П. Вох, Г. В. Минеев. - Екатеринбург : УрИ ГПС МЧС России, 2016. - 172 

с. 
5. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 
выполнения чертежей на компьютере: Учеб. пособие/ Б.Г. Миронов, Р.С. 
Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков – М.: Высш. шк., 2004. – 355 с. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы 

 

6. Мичурова Н.Н., Минеев Г.В. Основы компьютерной графики в про-
граммной среде КОМПАС-График: Учебно-методическое пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УрИ ГПС МЧС России, 2017. – 109 с. 
 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«5» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного мате-
риала, в котором учащийся легко ориентируется, понятийным аппаратом, 
умение связывать теорию с практикой, способами и методами решения 

графических задач, умением высказывать и обосновывать свои суждения, 
грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в письменной 
форме), качественное графическое оформление; 

«4» – если учащийся полно освоил учебный материал, владеет поня-
тийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно при-
меняет знания для решения графических задач, грамотно излагает ответ, 
но содержание, форма ответа, графическое оформление имеют отдельные 
неточности; 

«3» – если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследова-
тельно, допускает неточности в определении понятий, в применении зна-
ний для решения графических задач, не умеет доказательно обосновать 
свои суждения, путь графического решения; 

«2» – если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 
умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определе-
нии понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал, не может применять знания для решения практических задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать 
полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых и 
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Цель и содержание учебной дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования» - дать обучающимся основы инженерных знаний, 
сформировать компетенции, позволяющие с научной обоснованностью и 
технико-экономической целесообразностью решать вопросы организации 
эксплуатации специальных гидропневмосистем, применяемых в пожарно-
спасательной технике, на  транспортно-технологических машинах, 
содержания их в постоянной технической готовности и эффективного 
использования на пожарах и при проведении первоочередных аварийно-
спасательных работ.  

Задачи дисциплины: 
• изучение назначение, устройство и принципы действия гидро- и 

пневмоприводов, применяемых на пожарно-спасательной технике и на 
транспортно-технологических машинах;  

• освоить методы их диагностирования, принципы поиска причин 
неисправностей; 

• овладеть методами технологией устранения неисправностей в 
гидравлических и пневматических системах пожарно-спасательной 
техники и на транспортно-технологических машинах; 

 привить навыки самостоятельной работы с нормативно-
технической литературой, умение делать аналитические выводы. 

 
Дисциплина включает десять тем, разнесенных на два семестра и 

посвященных изучению теоретических аспектов и принципов действия 
гидро- и пневмоприводов, применяемых на пожарно-спасательной технике 
и на транспортно-технологических машинах конструктивно-технических 
решений их устройств, узлов, приборов и агрегатов и их обслуживания.  

В завершении изучения дисциплины проводится контрольная 
работа, включающая вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 
поэтому особое внимание нужно уделить организации самостоятельной 
подготовки, в рамках которой рекомендуется изучение учебной, научной и 
технической литературы, составление конспекта и самоконтроль усвоения 
изученного материала. 

В качестве промежуточного и итогового контролей изучения 
дисциплины в 7 и 8 семестрах проводится зачет и зачет с оценкой 
соответственно. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности.  
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1.2. Содержание программы учебной дисциплины 

 
Дисциплина преподается на очной и заочной формах обучения. В 

таблице 2 представлено распределение часов между видами занятий по 
каждой форме обучения. 
 
Таблица 2. Распределение часов по видам занятий и формам обучения 
 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по 
учебному плану 

Форма 
обучения 

очная 

Форма 
обучения 
заочная 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

7 252 

2 Контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 148,5 28,5 

 - лекции  60 16 
 - практические занятия  58 8,5 
 - лабораторные работы  8 2 
 - КСР  4 4 
 - зачет  8 8 
3 Самостоятельная работа 

обучающихся 
 87,75 217,75 

 
Несмотря на одинаковое количество часов по учебному плану, для 

очной и заочной форм обучения реализуется различный подход к 
организации изучения дисциплины. На заочной форме обучения акцент 
сделан на контроле полученных самостоятельно знаний. Для очной формы 
обучения более характерно изучение материала на различных видах 
занятий: лекционных, практических, лабораторных и др. Поэтому ниже 
будут представлены методические указания по работе обучаемых на 
различных видах занятий.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
 внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
 установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
 составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные и учебно-
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методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

 основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

 установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 
конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 

 
1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 
В библиотеке института имеется достаточное количество 

необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 

 
Основная литература: 

1. Володько, О. С. Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и технологических машин : учебное пособие / О. С. 
Володько. — Пенза: ПГАУ, 2018. — 167 с. — ISBN 978-5-88575-529-0. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 3 1 184 (дата обращения: 11.04.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Пневматический привод автотракторной техники: учебное 
пособие / сост. С.В. Речкин, С.П. Матяш. - Новосибирск: Новосибирский 
государственный аграрный университет, 2013. - 198 с. - Режим доступа: по 
подписке.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?paae=book&id=230490 (дата 
обращения: 18.12.2019). - Текст : электронный. 
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3. Волковойнов, Б.Г. Принципиальные схемы и элементы 
гидравлических и пневматических систем транспортных, транспортно-
технологических машин и оборудования: учебное пособие / Б. Г. 
Волковойнов, А. В. Атаманюк, Т. А. Захарова. - Санкт-Петербург: ПГУПС, 
2019. - 71 с. - ISBN 978-5-7641-1239-8. - Текст: электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/138108 (дата обращения: 11.04.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
Дополнительная литература: 

 

4. Тормозное управление гидравлической тормозной системы с АБС: 
основы конструкции и диагностики [Текст]: методические указания к 
выполнению практических и лабораторных работ для обучающихся по 
очной и заочной форм обучения, направления 190600.62 "Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов" и 190109.65 
"Наземные транспортно-технологические средства", дисциплины 
"Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО", "Техническая 
эксплуатация ходовой части автомобилей и систем, обеспечивающих 
безопасность движения", "Конструкция и эксплуатационные свойства 
ТиТТМО", "Конструкция автомобилей и тракторов" / А. П. Панычев [и др.] 
; Урал. гос. лесотехн, ун-т, Каф. сервиса и эксплуатации трансп. и 
технолог, машин. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2013. - 41 с. : ил. - [Б. ц.] 
Panyschev i dr. Pdf 

5. Расчет эжекционной установки [Электронный ресурс] : 
методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу 
"Гидравлические и пневматические системы ТиТТМО" и "Гидравлические 
и пневматические системы автомобилей и тракторов" для обучающихся по 
очной и заочной форм обучения по направлению 190600.62 / И. А. Партин, 
А. П. Панычев; Минобрнауки России, Урал. гос. лесотсхн. ун-т, Каф. 
сервиса и эксплуатации трансп. и технолог/ машин. - Электрон, текстовые 
дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2013. - 6 с. : ил. - Б. ц.Partin.pdf - Библиогр. в 
кн. - Текст : электронный. 

6. Гидравлические и пневматические системы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования. Расчет 
гидропривода поступательного движения: методические указания / 
составитель И. Л. Соколов. — пос. Караваево : КГСХА, 2019. - 20 с. - 
Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133516 (дата обращения: 11.04.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

7. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении 
Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 
работы должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой 
бакалавра. При организации самостоятельной работы важным и 
необходимым условием становятся формирование умения 
самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы являются:  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений и навыков учащихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, практических и 
лабораторных занятиях, при написании выпускной 
квалификационной работы, для эффективной подготовки к 
итоговым зачетам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 
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 подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 
2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

 выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

 выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
 освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 
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Учащийся может: 
 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 

преподавателей являются:  
 составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
 подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
 проведение исследований;  
 подготовка практических разработок;  
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 
2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 
Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для зачетов, 
для написания выпускной квалификационной работы, а что Вас интересует 
за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании выпускной квалификационной работы, это позволит очень 
сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически 
проанализировать материал и т.п.), во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

 аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 
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 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

 библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

 просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 
2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 
Существуют следующие виды систематизированной записи 

прочитанного: 
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 аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

 планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

 тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

 цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

 конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

 внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

 выделите главное, составьте план; 
 кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
 законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

 грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 
Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 

информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-
методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
 название презентации (доклада); 
 сообщение основной идеи; 
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 современную оценку предмета изложения; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 живую интересную форму изложения; 
 акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 
2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 
Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
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работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано 
излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. Введение. Рабочие жидкости в гидросистемах 

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Жидкость и ее физические свойства. Различие капельных 

жидкостей и газов.  
2. Силы и напряжения в жидкости (поверхностные и массовые).  
3. Основные свойства жидкости: динамическая и кинематическая 

вязкость; удельный вес; сжимаемость. Закон Ньютона о 
внутреннем трении в жидкости.  

4. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность.  
5. Основное уравнение гидростатики.  

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 2. 
Дополнительная литература: - 4, 6. 

 
ТЕМА 2. Движение жидкости в гидравлических системах  

 
Изучаемые вопросы:  

1. Установившееся и неустановившееся движение жидкости.  
2. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Число 

Рейнольдса.  
3. Динамическая скорость жидкости.  
4. Потери напора при равномерном движении жидкости. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 3. 
Дополнительная литература: - 6. 
 

ТЕМА 3. Трубопроводы гидравлических и пневматических систем 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Трубопроводы простые и сложные. Неустановившееся движение 

жидкости в напорном трубопроводе. Гидравлический удар. 
2. Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Коэффициент 

гидравлического трения.  
3. Понятие гидравлически длинных трубопроводов и 

гидравлически коротких и их расчет. Местные потери напора. 
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4. Расчет трубопроводов гидропневмосистем. Последовательное и 
параллельное соединение трубопроводов. Разветвленный 
трубопровод. Задача о трех резервуарах.  

5. Подбор основных элементов гидропневматических систем по 
каталогам. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 2, 3. 
Дополнительная литература: - 4,6,7. 

 
ТЕМА 4. Основные сведения об объемном пневмо- и гидроприводе 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Основные элементы. Достоинства и недостатки.  
2. Насосы и гидромоторы объемного гидропривода. Основные 

рабочие параметры насосов и гидромоторов.  
3. Принцип действия шестеренного, пластинчатого, радиального 

роторно-поршневого, аксиально-поршневого насосов и 
гидромоторов. Условно-графическое изображение насосов и 
гидромоторов. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1,2, 3. 
Дополнительная литература: - 7. 

 
ТЕМА 5. Лопастные машины 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Лопастные машины автомобилей и тракторов.  
2. Рабочий процесс. Кавитация. Неисправности, ремонт.  
3. Подбор насосов, форсунок, клапанов и другого гидравлического 

оборудования. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1,3. 
Дополнительная литература: - 4,5,6. 
 
ТЕМА 6. Особенности работы и эксплуатации специального пневмо- и 

гидрооборудования 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Особенности работы и эксплуатации пневмогидравлических 

систем пожарно-спасательной техники, автомобилей и тракторов.  
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2. Основные виды используемого оборудования. Подбор 
оборудования, узлов и агрегатов систем по каталогам и 
проспектам фирм-изготовителей. 

3. Особенности ремонта оборудования. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1,2,3. 
Дополнительная литература: - 4,5,6. 
 
ТЕМА 7. Пневматические системы и механизмы 

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Пневматические системы и механизмы: компрессоры; вакуумные 

насосы (поршневые и мембранные); водокольцевые вакуумные 
насосы.  

2. Фильтры компрессоров. Принцип действия, особенности работы. 
Основные неисправности. 

3. Подбор по каталогам компрессоров, вакуумных насосов, 
трубопроводов, ресиверов и эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2, 3. 
Дополнительная литература: - 6. 
 

ТЕМА 8. Гидравлические системы и механизмы гаражного 

оборудования 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Гидравлические системы и механизмы пожарно-спасательной 

техники, автомобилей и тракторов: телескопические 
гидроцилиндры; гидроподъемники; гидравлические прессы.  

2. Фильтры гидросистем, гидравлические замки.  
3. Насосы гидроподъемных и гидравлических прессов. Особенности 

работы, основные неисправности, ремонт.  
4. Подбор по каталогам элементов и узлов гидросистем. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1,2,3. 
Дополнительная литература: - 4,6. 
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ТЕМА 9. Гидро- и пневмосистемы подразделений технической 

службы, станций технического обслуживания (СТО) 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Гидравлические и пневмогидравлические растяжки, 

пневмоприводные насосы перекачки жидкостей. Схемы, 
конструкция, особенности работы.  

2. Неисправности, ремонт. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1,2,3. 
Дополнительная литература: - 4,6. 
 

ТЕМА 10. Вспомогательное оборудование 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Фильтры гидравлических и пневматических систем. Основные 

виды конструкций, принцип действия. Подбор по каталогам. 
Основные неисправности и ремонт.  

2. Уплотнения вращающихся валов (торцевые уплотнения). 
 

Рекомендуемая литература и источники:  
Основная литература: 1,2,3. 
Дополнительная литература: - 4,5,6. 
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1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 
1. Какие функции рабочая жидкость выполняет в гидроприводе? 
2. Какие рабочие жидкости применяются в гидросистемах? Их 

преимущества и недостатки. 
3. Назовите основные параметры рабочих жидкостей. 
4. Как явление кавитации в рабочей жидкости сказывается на работе 

гидравлических систем? 
5. Назовите характеристики рабочей жидкости и ее загрязнителей. 
6. Назовите причины образования примесей в рабочей жидкости. 

Какое влияние они оказывают на состояние гидросистемы и ее элементы? 
7. Какая разница между объемными и гидродинамическими 

гидроприводами? 
8. В чем различие между гидромуфтой и гидротрансформатором? 
9. Назовите преимущества и недостатки гидропривода с замкнутыми 

и разомкнутыми контурами циркуляции рабочей жидкости. 
10. Какими способами регулирования можно осуществить изменение 

скорости движения звена объемного гидропривода? 
11. Перечислите способы установки дросселя в схему гидропривода 

при дроссельном регулировании скорости движения выходного звена? 
12. Какие весовые характеристики учитываются при оценке 

гидромашины? 
13. Какие требования предъявляются к объемному гидроприводу? 
14. Какие преимущества имеют гидродвигатели перед 

электродвигателями? 
15. В чем заключаются преимущества и недостатки объемного 

гидродвигателя? 
16. Какие источники гидравлической энергии применяются в 

объемном гидравлическом приводе? 
17. Расскажите о типовой характеристике объемного насоса. 
18. Назовите основные показатели качества насосов? 
19. Преимущества и недостатки шестеренных насосов. 
20. Как классифицируются шестеренные насосы? 
21. Преимущества и недостатки винтовых насосов? 
22. Преимущества и недостатки пластинчатых (шиберных) насосов? 
23. Перечислите группы аппаратов управления гидроприводом? 
24. В чем заключаются преимущества золотниковых 

распределителей по сравнению с гидрораспределителями других типов? 
25. Какие виды гидроклапанов по назначению применяются в 

гидроприводах агрегатов технологического оборудования? 
26. В чем заключается назначение дроссельных устройств и их 

конструктивных схем? 
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27. Какие фильтрующие элементы используются в гидравлических 
фильтрах? 

28. В чем заключается отличие фильтров грубой и тонкой очистки? 
29. Приведите конструктивную схему гидробака. 
30. Каким требованиям должен отвечать гидробак? 
31. Какие виды труб и шлангов применяются в гидроприводе 

технологического оборудования? 
32. В чем заключается гидравлический расчет трубопровода для 

гидропривода? 
33. Как определяются объемный, механический и полный КПД 

силового гидроцилиндра для установившегося режима работы через 
коэффициенты демпфирования? 

34. Какую функцию выполняет сравнивающее устройство в 
следящем приводе? 

35. Сигналы какой физической природы сравниваются в следящих 
приводах? 

36. В каких приводах ошибка слежения будет меньше – в одно- 
щелевых или в многощелевых приводах? 

37. Поясните назначение основных функциональных узлов следящих 
приводов. 

38. По каким характеристикам выбирается аппаратура приводов? 
39. Назовите основные преимущества объемных гидропередач, 

используемых в качестве трансмиссий многоосных машин высокой 
проходимости по сравнению с механическими передачами. 

40. Какими преимуществами обладает автомобильный 
газотурбинный двигатель по сравнению с дизельным при работе совместно 
с объемной гидравлической трансмиссией? 

41. Как определяется КПД гидравлической трансмиссии? 
42. Что входит в предварительный расчет объемной 

гидротрансмиссии? 
43. Чем отличается гидропривод от гидропередачи?  
44. Назовите основные параметры объемного гидронасоса.  
45. Поясните принцип действия шестеренного насоса. 
46. Поясните принцип действия шестеренного гидромотора.  
47. Какие потери в гидромоторе учитывает гидравлический КПД. 
48. Объясните принцип действия шестеренного, пластинчатого, 

радиального роторно-поршневого, аксиально-поршневого насосов и 
гидромоторов. 

49. Опишите область применения различных типов насосов. 
50. Приведите пример обозначения регулируемого насоса с 

реверсивным потоком.  
51. Приведите пример обозначения нерегулируемого гидромотора с 

реверсивным потоком. 
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52. Схемы гидродинамических приводов. Гидротрансформаторы в 
АКПП.  

53. Гидроцилиндры, основные характеристики, эксплуатационная 
надежность. 

54. Гидромоторы: роторные радиально и аксиально-поршневые, 
пластинчатые. 

55. Гидравлические схемы приводов. Условные обозначения, 
принцип действия. 

56. Гидроаппаратура, распределители, клапаны, дроссели, 
стабилизаторы скорости. 

57. Гидролинии, гидроемкости, рабочие жидкости.  
58. Гидравлические пружины в подвеске большегрузных 

автомобилей. 
59. Регулирование объемных гидроприводов. Стабилизация и 

синхронизация движения выходных звеньев. 
60. Типовые расчеты гидроприводов. 
61. Системы следящего привода. Гидравлический усилитель 

рулевого управления. 
62. Типовые схемы гидроприводов тормозной системы современных 

автомобилей (АВS). 
63. Гидравлические системы активной подвески современных 

автомобилей. 
64. Гидравлические схемы автоматических коробок передач (АКПП) 

с гидравлическим и электронным управлением. 
65. Пневмопривод. Особенности воздуха как рабочего тела. 
66. Аппаратура подготовки воздуха. Компрессоры автомобильные 

стационарные. Рессиверы, водомаслоотделители, маслораспылители. 
Пневмопозиционеры, мембранные пневмоприводы, пневмоцилиндры. 

67. Типовые схемы пневмоприводов. 
68. Следящие пневмоприводы тормозных систем автомобилей. 
69. Типовые расчеты пневмосистем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 

освоения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», а 
также отдельных ее тем, курсантами, студентами и слушателями, 
обучающимися по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (профиль – Пожарная 
и аварийно-спасательная техника). 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем 
и вопросов, рекомендуемой литературы. Для каждой темы приведены 
рекомендации по ее изучению и освоению. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью обучения студентов иностранному языку в 

неязыковом вузе является достижение ими, прежде всего, практического 

владения иностранным языком. В данных методических рекомендациях для 

обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной 

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины 
«Иностранный язык» в рамках предоставленного количества учебных часов. 
Они нацелены на описание различных методов и форм обучения, 
отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения. 
В целях реализации учебной программы студентам предлагаются 
современные образовательные технологии обучения, а также учебники, 
учебные пособия и электронные образовательные ресурсы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен иметь базовую подготовку по иностранному языку в объѐме средней 
школы, а также должен опираться на знания, умения и владения, 
сформированные при изучении дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной сфере». Цели освоения дисциплины: повышение уровня 

практического владения иностранным языком как средством общения в 

повседневной и профессиональной деятельности, научной работе, для 

самообразовательных и других целей. Виды занятий: практические занятия, 
лабораторные работы, самостоятельная работа студента, в том числе над 

внеаудиторным чтением текстов по общественно-политической и 

специальной (профессиональной) тематике. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

знать: иностранный язык в объеме, необходимом для возможности 

получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; 

уметь: - выполнять переводы профессионально-ориентированных 

текстов с иностранного языка и самостоятельно анализировать 

прочитанное на иностранном языке; 

владеть: - иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, а также 

навыками использования различных форм устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными и профессиональными 

компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль 

самостоятельной работы, контроль внеаудиторного чтения, аттестация 

остаточных знаний по дисциплине «Иностранный язык». Текущий контроль 
осуществляется в течение семестра в виде устного опроса на практических 

занятиях, в виде письменных проверочных работ по текущему материалу, в 

рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками 

учебного процесса. Устные ответы и письменные работы обучаемых 

оцениваются. Оценки доводятся до сведения обучаемых. Результаты 

тестирования суммируются с, полученными по остальным формам 
контроля. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце 

2 семестра. Контроль самостоятельной работы осуществляется в течение 

всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы контроля 

самостоятельной работы в зависимости от содержания разделов и тем, 
выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: 
тестирование, видеопрезентации, проектные технологии (страноведческий 

коллаж, представление проспекта по заданной теме), участие в работе 

научно-практических конференций и т.д. Результаты контроля 

самостоятельной работы обучающихся учитываются при осуществлении 

промежуточного контроля по дисциплине. Аттестация остаточных знаний 

осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после 
окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях 
проверки уровня усвоения пройденного материала по дисциплине и 
повышения качества ее преподавания. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет социальный заказ 

общества для реального выхода на культуру и составляет категорию, 
востребованную в практической интеллектуальной деятельности будущего 

специалиста. В соответствии с этим предметом изучения дисциплины 

следует считать формирование культуры иноязычной коммуникации на 
основе развития общекультурной компетенции. В этом случае цели 
изучаемой дисциплины конкретизируются в требованиях к 

коммуникативным умениям говорения, аудирования, чтения, письма в 

различных видах речевой деятельности, связанной с порождением дискурса 
и интеракции. Исходя из требований и общих закономерностей обучения 

предмету, предусматривается отбор и использование современных методов 

обучения (способов, приемов, форм), которые 
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должны создавать комфортную и свободную атмосферу, стимулировать 

интересы обучающихся, активизировать их способности, обучать 

самостоятельной работе, чередовать различные формы деятельности. К ним 

отнесены проблемно-коммуникативный, аудиовизуальный, проектный, 
рефлексивный, интерактивный методы. Основными средствами обучения, 
позволяющими эффективно реализовать вышеперечисленные методы, 
являются учебники, учебные пособия; вспомогательными – 

мультимедийные видеофильмы, записи, слайды, схемы, таблицы, опорные 

и ролевые карточки, материалы учебно- методического комплекса; 
справочными – двуязычные словари, грамматические справочники, карты, 
комплект текстов для внеаудиторного чтения. C целью качественного и 

эффективного выполнения заданий по иностранному языку обучающимся 

предоставляется литературный фонд библиотеки и возможность 

пользоваться актуальными материалами Интернет-сети. 
Для формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающиеся должны получать 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями, организациями. Для развития 

культуры иноязычной коммуникации и совершенствования 

профессиональной подготовки необходимо предоставить обучающимся 

современные поисковые системы (электронные библиотеки, каталоги) и 

информационно-справочную сеть современной базы данных (электронные 

словари и тексты). 
Процесс обучения дисциплине направлен на получение 

лингвострановедческих и профессиональных знаний, формирование 

умений и их использование в практической речевой деятельности (устной 

и письменной), развитие устойчивых навыков для участия в процессе 

коммуникации и осуществления учебно-воспитательных целей. Так, 
работа над фонетикой проводится в рамках повторения звуковой системы 

и основных фонетических явлений языка. Она позволяет охарактеризовать 

основные особенности стиля произношения в сфере профессиональной 

коммуникации. 
Лексический материал курса рассчитан на формирование понятия 

дифференциации лексики по сферам применения: бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная. Кроме того, предусмотрен 
процесс повторения основных способов словообразования, отбора 

свободных, устойчивых словосочетаний и фразеологических единиц. 
Содержание грамматического материала ориентировано на 

развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

общего характера без искажения смысла, как при устном, так и при 

письменном общении, а также на систематизацию грамматических 
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явлений, характерных для профессиональной речи как средству обучения 

коммуникации. 
Значительное место в практических занятиях занимает речевая 

деятельность (говорение), которая подразделяется на монологическую, 
диалогическую и полилогическую. В процессе формирования умения 

речевой деятельности в основных ситуациях официальной и 

неофициальной речевой коммуникации используются наиболее 

употребительные и достаточно простые лексико-грамматические средства 

в пределах 15 – 20 связных фраз или 10 – 12 пар вопросно-ответных реплик. 
Важным направлением обучения дисциплине является работа с 

аутентичной информацией. Обучающимся предлагаются задания 

изучающего, поискового, аналитического, аннотационного, реферативного 

видов чтения. На основе прочитанного обучающие должны составить такие 

виды речевых произведений, как устное сообщение, доклад, аннотацию. 
Подбор текстов для аудиторного чтения реализуется с учетом 

существующих бытового, обиходно-литературного, научно-популярного, 
профессионально–технического стилей. 

Формирование умений перевода связано также с внеаудиторным 

чтением. Его выполнение осуществляется в часы самостоятельной работы 

курсантов. Объем внеаудиторного чтения составляет 15 тыс. печатных знаков 

в семестр. Выполнение норм внеаудиторного чтения фиксируется 

преподавателем в журнале учебной группы. 
Особое место в программе обучения иностранному языку занимает 

аудирование. Оно начинается с первых занятий и продолжается с 

дозированной интенсивностью на всем протяжении курса. Его основной 

целью является развитие умения восприятия, переработки и понимания 

различных аудитивных источников в однократном предъявлении с 

нормальным (естественным) темпом речи. 
Главной формой организацией обучения дисциплине являются 

практические занятия. Они представляют собой динамичное и вариативное 

взаимодействие преподавателей и обучающихся. Содержание, формы, 
методы и средства обучения практических занятий ориентированы на 

решение образовательных, развивающих и воспитательных задач 
дисциплины. В практических занятиях отражены закономерности процесса 

обучения иностранному языку: логика, последовательность усвоения 

знаний, самостоятельная мыслительная деятельность обучающихся. 
Лабораторный практикум используется как проблемный метод 

обучающего взаимодействия преподавателя и курсантов, выполняющих 

речевые задания с использованием лингафонного оборудования. Он 

организуется в режиме самостоятельной деятельности обучающихся под 

руководством преподавателя. В процессе выполнения заданий 



8  

лабораторного практикума используются приемы аудирования, 
изучающего, просмотрового, аналитического чтения, перевода и письма. 

Основными положениями обучения иностранному языку являются 

следующие: 
- практические занятия планируются и проводятся как процесс 

обучения средству коммуникации; 
- коммуникативный подход сочетается с сознательной целью 

обучения и систематизацией языковых явлений; 
- мотивация считается одним из главных критериев обучения; 
- индивидуальная работа сочетается с групповой предметно- 

ориентированной активностью; 
- процессы обучения и учения ориентируются на развитие 

творческой речи, адекватное выражение мысли и состояния, определяемых 
целями, условиями и составом участников познавательной деятельности; 

- акцентируется внимание на формирование ценностного отношения 

к языку как отражению социокультурной реальности страны; 
- делается опора на развитие умений самостоятельной речевой 

деятельности как одного из главных факторов обучения иностранному 

языку. 
В ходе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся должны не 

просто укрепить знания в перечисленных областях, но научиться применять 

их в речевой иноязычной деятельности с дозированным объемом 

монологического и диалогического продуктивного участия в процессе 

коммуникации для достижения своих поставленных целей. 
Это предполагает в первую очередь: 
- расширение языковых средств и принципов их употребления, 

которыми активно и пассивно владеет говорящий; 
- систематизацию грамматического строя иностранного языка; 
- овладение всеми видами чтения и переходу от одного вида к 

другому; 
- обучение распознаванию иноязычной речи на слух; 
- формулирование монологического и диалогического 

высказывания; 
- развитие орфографического навыка и умения письменной речи. 
Таким образом, важной основой обучения иностранному языку 

является речевая деятельность (устная и письменная), которая 

рассматривается преподавателями как неотъемлемая часть общей работы, 
направленной на овладение обучающимися иностранным языком и 

практикой иноязычной коммуникации. Использование теории речевой 

деятельности позволяет преподавателям сформировать у обучающихся 

мотивы иноязычной коммуникации и обеспечить их реализацию в процессе 

учебных занятий. 
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Содержание учебного материала дисциплины ориентировано на 

реализацию учебных целей, решение образовательных задач и учитывает 

разный уровень общеобразовательной, в том числе лингвистической, 
подготовки и гуманитарной культуры обучающихся. Данные факторы 

позволяют формулировать рекомендации для обучения различным видам 

иноязычной деятельности. 
Формирование фонетического навыка предполагает перестройку 

привычной артикуляции на основе установления сходства и различий в 

произнесении звуков в родном и иностранном языках, формирование 

фонематического слуха, а также овладение техникой произнесения 

иноязычных звуков в слове и в речевом потоке в процессе говорения и 

чтения. Овладение обучающимся иноязычной интонацией направлено на 

формирование аудитивных навыков восприятия интонационного рисунка 

и его адекватное воспроизведение за диктором в процессе говорения и 

чтения. 
Изучение лексики связано не только с процессом заучивания и 

запоминания слов и выражений тематического ряда, но и с овладением 

обучающими правилами соотнесения конкретной лексической единицы с 

другими лексемами, синонимами и антонимами, четким определением их 

значений, овладением правилами конкретного словообразования и 

словосочетания. Обучающийся должен научиться выбирать нужное слово 

или выражение для их использования в тексте высказывания в его 

грамматической, стилистической и смысловой структурах. Важным 

моментом при изучении лексики является необходимость работы со 

словарем (запись слов и словосочетаний), c упражнениями лексического 

характера. 
Для умения вести беседу на иностранном языке необходимо прочно 

знать не менее 1600 слов продуктивного плана и не менее 2400 слов 

рецептивного направления. Знание изолированного слова не обеспечивает 

умения говорения, для этого необходимо научиться его сочетать с другими 
словами в предложении. Для прочного запоминания слова нужно 

многократно произнести его вслух, много раз повторить и записать их. 
Группировка слов по различным признакам способствует их 

непроизвольному запоминанию. 
Усвоение грамматических явлений иностранного языка 

целесообразно осуществлять в несколько этапов: изучение правила, 
тренировка, применение. Формирование грамматического навыка 

предполагает возможность относительно точно воспроизвести конкретную 

грамматическую структуру в типичной для ее функционирования речевой 

ситуации. Для этого необходимо прочитать и уяснить правила, 

помещенные в разделе «Грамматика». Затем записать и запомнить 

предложения-образцы, в которых можно выделить, запомнить и отметить 

характерную для них грамматическую особенность. С целью закрепления 
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грамматического правила следует использовать в качестве опор 

грамматические таблицы и обобщающие схемы. Переход от навыка к 

умениям обеспечивается тренировочными упражнениями, в которых 

активизируется грамматическое явление. Совершенствование 

грамматического умения проводится посредством употребления 

грамматического явления в монологических или диалогических 

высказываниях ситуаций речевой коммуникации. 
Обучение аудированию, или смысловому восприятию (пониманию 

речи на слух), рассматривается в рамках выполнения обучающимися 

упражнений на формирование аудитивных навыков, речевых упражнений и 
последующую работу с аудиотекстом. Понимание речи на слух требует 

особой тренировки. Поэтому чтобы научиться данному виду деятельности, 
рекомендуется многократно прослушивать знакомый текст со зрительной 
опорой на печатный информационный источник, достигая сначала 

понимания общего смысла, а затем полного понимания содержания. Для 

развития указанных навыков целесообразно также слушать речь диктора в 
телевизионных передачах на иностранном языке и с электронных носителей 
иноязычной обучающей информации. При этом желательно начинать с 
прослушивания самых легких текстов, используя комплекты 

аудиоматериалов, а затем переходить к работе со сложными для 

восприятия текстами. B процессе самостоятельной работы над 

аудированием можно прослушать сначала весь текст, а затем поочередно 

его абзацы и смысловые блоки, в ходе многократного прослушивания 

следует подобрать к абзацам заглавие, осуществить перефразирование, 
ответить на вопросы, найти нужные фрагменты, проанализировать 

употребления языковых средств, вычленить отдельные фразы, составить 

свой план рассказа, постараться пересказать прослушанную информацию. 
Работа над высказыванием (монологическая и диалогическая речь) 

осуществляется в процессе работы с печатным текстом с использованием 

аутентичного образца. Научиться говорить можно только проговаривая 

вслух или мысленно. Для этого следует отвечать на вопросы собеседника 

в полной и краткой форме, самому задавать вопросы собеседнику, 
вставлять реплики, знать часто употребляемые (особенно для диалога) 
слова, использовать в беседе любой объем запаса слов и средств для 

передачи информации. Для того чтобы без ошибок поддерживать беседу, 
нужно запомнить указанные в учебнике предложения-образцы, диалоги- 

образцы. Прежде чем заучивать диалог-образец, необходимо проверить на 

предмет их понимания, вообразить ситуацию, в которой может состояться 

подобный диалог или монолог. С целью эффективного заучивания 

диалогической информации рекомендуется прослушать его по частям, 
затем целиком и только после этого формулировать аналогичные 

высказывания, заменяя или дополняя в них реплики и вопросы. 
Высказывание одного лица, обращенного к другим, должно быть 
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последовательным и логичным, законченным по смыслу, достаточно 

длинным и непрерывным. Перед высказыванием следует продумать 

важность и второстепенность сообщаемых фактов, мысленно составить 

план высказывания и записать его с помощью знакомых предложений или 

отдельных слов. После этого можно составить разнообразные фразы, 
раскрывающие содержание пунктов плана. В процессе обучения говорению 
необходимо помнить о том, что разные темы высказываний требуют 

разного построения, разной формы и разного объема. В этой связи 
целесообразно тренировать сначала высказывание, состоящее из 4 – 5 фраз, 
затем более 6 – 8 фраз. 

Умение чтения связано с овладением всеми его видами и легкость 

перехода от одного вида к другому. В зависимости от цели получения 

информации из текста различают просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, поисковое виды чтения. В процессе изучающего чтения 

обучающийся должен точно понять текстовую информацию, извлечь ее из 

текста и осмыслить. В ходе ознакомительного чтения важно прочитать 

заголовок текста и по нему определить основную тему. Затем следует 

читать абзацы, отмечать предложения с главной информацией и обобщать 

ее в смысловое целое. При просмотровом чтении важно определить для себя 
его назначение: реферативное – для выделения основных мыслей, обзорное 
– для определения сущности сообщаемого, ориентировочное – для 

определения наличия информации по конкретной проблеме. Для обучения 
чтению важно уточнить содержательный план (о чем текст) и 

процессуальный план (как его прочитать и озвучить). В содержательном 

плане важным является полнота восприятия и понимания содержания, 
которая достигается многократным прочтением, узнаванием связующих 

слов и выражений, исключением с помощью словаря незнакомых значений, 
стилистической обработкой переведенного варианта. В процессуальном 
плане важен сам ход чтения, то есть соотнесение букв и буквосочетаний с 
соответствующими фонемами, узнавание графических знаков путем 

проговаривания вслух и про себя в медленном, затем в быстром темпе, с 
полным или общим пониманием. Для развития умения чтения необходимо 
накопление словарного запаса и овладение навыком перевода 

грамматических явлений, наиболее характерных для аутентичных текстов. 
Перевод — это выражение того, что уже было определено на каком- 

либо языке. Следовательно, последнее указывает на то, что непереводимых 
оригиналов нет, как и на то, что можно выразить на одном языке, можно 

выразить и на любом другом. В процессе работы над переводом важно 
помнить, что трудности, возникающие при этом, связаны с пониманием, 
которое является результатом недостаточного знания языка оригинала или 
недостаточного знания существа предмета. Поэтому перед началом 

перевода следует ознакомиться с общим содержанием текста. Все 
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важные термины, которые встречаются в тексте, надо выписывать на 

отдельный лист бумаги вместе с их русскими эквивалентами и пользоваться 

этим вокабуляром в течение всего процесса перевода. Для получения 

эффективных результатов рекомендуется различать буквальный и адекватный 

перевод. Буквальный перевод предполагает наличие полного соответствия 

между элементами обоих языков с сохранением грамматических 

конструкций и порядка слов оригинала. Буквальный перевод можно 

рассматривать как этап на пути к достижению адекватного перевода. Лишь 

уяснив полный смысл, заключенный в английском предложении, можно 

сделать адекватный перевод. Адекватным считается перевод, точно 

передающий хорошим литературным языком мысли автора без искажения их 

смысла. Использование словаря при переводе требует хорошего знания 

иноязычного алфавита. 
Во многих двуязычных словарях используется алфавитно-гнездовой 

принцип расположения лексики. В соответствии с ним составные термины, 
включающие ведущее слово и несколько его определений, размещены в 

алфавитно-гнездовой системе. Поэтому нужные термины можно найти по 
ведущим словам. При переводе нельзя ограничиваться выбором первого 
значения слова. Следует очень внимательно прочесть всю словарную 

статью и выбрать значение, наиболее подходящее для данного текста. При 
затруднении в процессе работы нужно внимательно изучить 
грамматические явления, встречающиеся в данном предложении, 
посмотреть образцы их значений в словаре, произвести его синтаксический 
анализ и только после этого снова вернуться к переводу. Если возникли 
проблемы морфологического и синтаксического порядка рекомендуется 

найти главные и второстепенные члены предложения и определить, какими 

частями речи они выражены. При этом следует обращать внимание на 
порядок слов в предложении, многозначность слов и грамматические 

явления. Целесообразно начинать перевод со сказуемого, ввиду его чёткого 

оформления в грамматическом отношении. 
Данные рекомендации составлены с учетом принципов 

коммуникативного системно-деятельностного подхода к обучению 

дисциплине, который предполагает соотнесение всех видов иноязычной 

деятельности и осуществляет упорядоченное, систематизированное и 

взаимодействующее обучение предмету как средству коммуникации в 

условиях аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 
Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в ведомственном 

вузе, практические занятия являются единственно возможной и 

необходимой формой работы. Цель практических занятий – 

формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Для того, чтобы 

добиться успеха в изучении иностранного языка, необходимо заниматься 

языком систематически. Эффективность практических занятий в 

значительной степени определяется правильным выбором одной из учебно-

образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и 
творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в 
процессе освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
сфере» применяются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. Технологии, применяемые в учебном 

процессе: - личностно-ориентированная технология, которая предполагает 

раскрытие индивидуальности каждого студента в процессе обучения 

иностранному языку в высшей технической школе. Цель такого обучения 

состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 
позволяющих работать с каждым студентом с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребностей и интересов; - технология 

проблемного обучения представляет собой создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками; - технология 

проектных методов обучения представляет собой работу по развитию 

индивидуальных творческих способностей студентов, осознанно подходить 

к профессиональному самоопределению через дисциплину 

«Иностранный язык в профессиональной сфере»; - технология 

исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно 
пополнять свои знания , глубоко вникать в изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что важно при формировании 
мировоззрения, в том числе на иностранном языке; - технология 
использования игровых методов (ролевые игры) способствует расширению 

кругозора, развитию познавательной деятельности, формированию 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности; - технология обучения в сотрудничестве (командная, 
групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею совместной 

развивающей деятельности; - информационно- коммуникационные 

технологии позволяет обогащать содержание обучения иностранному 

языку через доступ в Интернет. 
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Введение 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата). 
Составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата), ОПОП ВО по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) и рабочей (учебной) программе дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Глава I. Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2. Гражданская оборона 

3. Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Основы военной службы 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

6. Строевая подготовка 

7. Огневая подготовка 

8. Медико-санитарная подготовка 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
являются: 

- формирование у обучающихся необходимых знаний в области 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания, которые 
позволят 

им грамотно выбирать целесообразные действия в условиях 
неопределенности и риска; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к службе 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

- идентификация опасности распознание и количественная оценка 
негативных воздействий среды обитания; 



5 
 

- изучение сущности угроз мирного и военного времени различного 
характера, возможных последствий и способов защиты; 

- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 
- получение необходимых знаний о Вооружённых Силах Российской 

Федерации и порядку прохождения службы; 
- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению в условиях повседневной деятельности. 
 

Глава II. Общие методические рекомендации по подготовке к зачёту 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту составлены в 
соответствии с разделами рабочей программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»: «Гражданская оборона и защита при чрезвычайных 
ситуациях» и «Основы военной службы». 

Экзаменационные задания по БЖД не выходят за рамки рабочей 
программы. Для успешных ответов на задания необходимо свободное и 
осознанное владение понятиями, теориями, законами и закономерностями, 
изученными в рамках дисциплины.  

Цель проведения зачёта: определить соответствие уровня подготовки 
обучающегося по дисциплине БЖД требованиям Стандарта. Зачёт может 

проводится путём ответа на вопросы, представленные в билете, так и в 
дистанционном формате, в том числе и путём решения тестовых заданий. 

Вопросы, предлагаемые обучаемым, позволяют оценить уровень 
сформированности знаний и умений по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» необходимый для освоения основной образовательной 
программы по выбранной специальности. 

Накануне проведения вступительного испытания в соответствии с 
расписанием, для обучающихся проводится консультация, как по 
содержанию, так и по предъявляемым требованиям к нормам поведения на 
зачёте, критериям оценивания ответов и заданий. 

Подготовка обучающихся и ответ путём ответа на вопросы, 
представленные в билете в режиме реального времени. Получив задание, 
обучающийся должен внимательно изучить вопросы, представленные в 
билете, продумать материал, раскрывающий их содержание, составить 
алгоритм ответа. На подготовку к ответу, обучающемуся предоставляется 
до 20 минут. На ответ предоставляется до 10 минут. После ответа на 
вопросы билета обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по содержанию билета, так и по любым разделам дисциплины, 
представленным выше. По окончании устного ответа обучающийся 
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приступает к практической части зачёта. 

Общая оценка за зачёт в форме собеседования складывается из оценок 
по каждому из вопросов билета, дополнительных вопросов и выполнения 
практической части. Оценка проставляется экзаменатором в 
экзаменационную ведомость. 

Билеты включают в себя 2 теоретических вопроса из общего перечня 
вопросов вступительного испытания и 1 практического задания.  
Примерный вариант билета представлен ниже. 

 

Уральский 
институт ГПС 
МЧС России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Утверждаю 

____________________________ 

 

«……» …………. 202__ г. 

1. ЧС природного характера: классификация и их влияние на жизнь и здоровье 
человека, природную окружающую среду, объекты социальной инфраструктуры. 

2. Назначение, тактико-технические характеристики автомата Калашникова. 

3. Надевание ОЗК в виде плаща (Норматив №4а) 

 

За нарушение правил поведения обучающийся может быть удален с 
зачёта с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Зачёт с применением дистанционных технологий проводятся с 
обязательным условием идентификации личности поступающего в режиме 
онлайн с применением синхронного прокторинга. Для сдачи зачёта с 
применением дистанционных технологий обучающемуся необходимо в 
назначенное время зайти с электронного устройства (стационарный 
компьютер или ноутбук) с функцией доступа в интернет на сайт Института 
(uigps.ru), в «Личный кабинет». Следуя инструкции расположенной в этом 
разделе подключиться с использованием веб-камеры и микрофона к 
необходимому вступительному испытанию. Включить видеотрансляцию и 
разрешить системе вести запись с экрана компьютера (ведется видеозапись 
двух потоков видео: с веб-камеры поступающего и рабочего стола его 
компьютера). Пройти идентификацию личности, продемонстрировав свой 
документ, удостоверяющий личность на веб-камеру. Продемонстрировать 
рабочий стол и помещение. Если у экзаменатора замечаний нет, начинается 
зачёт. Обучающийся остается в поле видимости на видеотрансляции до 
конца прохождения вступительного испытания, выполняя то задание, 
которое ему поступило.  

Зачёт с применением дистанционных технологий проводится без 
практической части или практическая часть может быть заменена на 
тестовое задание. 
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В ходе проведения зачёта обучающемуся запрещено: 
- ходить по вкладкам в браузере, ища ответы в интернете; 
- находиться в наушниках; 
- пользоваться чьими-либо подсказками и шпаргалками; 
- иметь при себе и использовать средства связи; 
- выходить из поля зрения веб-камеры; 
- покидать без предупреждения и без разрешения экзаменатора 

помещение, где проводится вступительное испытание. 
Обучающийся, нарушивший правила может получить 

предупреждение (преподаватель пишет замечания в личном чате, 
встроенном в ПО). В случае повторного или однократного грубого 
нарушения экзаменатор может досрочно завершить зачёт или аннулировать 
его результаты. 

После экспертизы видеозаписи прохождения зачёта, в случае 
выявления нарушений, результаты аннулируются. 

 

Глава III. Перечень вопросов и практических заданий для 
подготовки к зачёту 

 

Перечень примерных вопросов по темам дисциплины 

 

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Единая государственная система защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях – цель создания и основные задачи.  

2. Основные понятия: 
- Чрезвычайная ситуация. 
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
- Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
- Зона чрезвычайной ситуации. 
3. ЧС природного характера: классификация и их влияние на 

жизнь и здоровье человека, природную окружающую среду, объекты 
социальной инфраструктуры. 

4. ЧС техногенного характера: классификация и их влияние на 
жизнь и здоровье человека, природную окружающую среду, объекты 
социальной инфраструктуры. 

5. ЧС биолого-социального характера: классификация и их 
влияние на жизнь и здоровье человека, природную окружающую среду, 
объекты социальной инфраструктуры. 
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Тема 2. Гражданская оборона 

6. Дать определение что такое «Гражданская оборона». 
7. Задачи в области гражданской обороны. 
8. Принципы организации и ведения гражданской обороны – 

перечислить, пояснить. 
9. Оружие массового поражения: 
10. - Принцип действия и негативные факторы ядерного оружия.  
11. - Принцип действия и негативные факторы химического 

оружия.  
12. - Принцип действия и негативные факторы биологического 

оружия. 
 

Тема 3. Защита населения и территории при чрезвычайных 
ситуациях 

13. Основные способы и мероприятия защиты населения от оружия 
массового поражения, а также при ЧС природного и техногенного 
характера. 

14. Понятие – Оповещение. Сигналы оповещения ГО. Действия 
населения по сигналам оповещения. 

15. Гражданские противогазы – назначение, виды, состав, 
комплектность. 

16. Эвакуация – определение, виды. 
17. Защитные сооружения - определение, виды. 
18. Убежища - дать определение, раскрыть классификацию. 
19. Противорадиационные укрытия - дать определение, раскрыть 

классификацию. 
20. Простейшие сооружения - дать определение, раскрыть 

классификацию. 
21. Специальная обработка - назначение и виды. 
22. Дезактивация - определение, способы проведения. 
23. Дегазация - определение, способы проведения. 
24. Дезинфекция - определение, способы проведения. 
25. Санитарная обработка населения – цель проведения, места и 

виды санобработки. 
 

Тема 4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

26. Общая структура руководства и управления Вооружёнными 
Силами Российской Федерации. 

27. Состав и организационная структура Вооружённых Сил 
Российской Федерации (военные округа). 

28. Виды Вооружённых Сил Российской Федерации: перечислить, 
дать общее назначение. 
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29. Рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации: 
перечислить, дать общее назначение. 

30. Воинская обязанность в Российской Федерации: что в себя 
включает, краткая характеристика элементов. 

31. Порядок прохождения военной службы. 
 

Тема 5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

32. Уставы Вооружённых Силах Российской Федерации: 
перечислить виды, что определяют. 

33. Военнослужащие и взаимоотношение между ними: воинская 
вежливость, старшие и младшие. 

34. Воинские звание в Вооружённых Силах Российской Федерации 
– перечислить, указать различия. 

35. Правила размещения военнослужащих, организация быта.  
36. Суточный наряд роты.  
37. Воинская дисциплина, на чём основывается и чем достигается. 
 

Тема 6. Строевая подготовка 

38. Дать понятие: 
- строй; 
- шеренга; 
- глубина строя; 
- интервал; 
- дистанция; 
- тыльная сторона строя; 
- фланг; 
- фронт; 
- колонна. 
 

Тема 7. Огневая подготовка 

39. Назначение, тактико-технические характеристики автомата 
Калашникова. 

40. Материальная часть автомата Калашникова. 
41. Назначение основных частей и механизмов. 
42. Порядок неполной разборки и сборки автомата. 
 

Тема 8. Медико-санитарная подготовка 

43. Принципы оказания первой помощи. 
44. Алгоритм действий по спасению жизни и здоровья 

пострадавшего. 
45. Вызов скорой медицинской помощи. 
46. Признаки жизни и клинической смерти. 
47. Средства оказания первой помощи.  
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48. Первая помощь при ранениях. 
49. Первая помощь при ожогах. 
50. Первая медицинская помощь при отморожениях. 
51. Первая медицинская помощь при отравлении. 
52. Правила наложения жгута для остановки кровотечения. 
53. Правила наложения повязки для остановки кровотечения. 
54. Правила иммобилизации пострадавшего с помощью шины. 

 

Перечень примерных практических заданий 

 

1. Строевые приёмы и движение без оружия.  
2. Выполнение воинского приветствия.  
3. Выход и возвращение в строй.  
4. Подход к начальнику и отход от него. 
5. Материальная часть автомата Калашникова.  
6. Подготовка к стрельбе. 
7. Выполнение норматива по неполной разборке и сборке АК-74 

(№13, №14) 
8. Выполнение норматива по надеванию противогаза (№1) 
9. Выполнение норматива по надеванию ОЗК (№4а, №4б, №8) 
10. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
11. Первая помощь при ранениях. 
12. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжения 

связок. 
13. Первая помощь при травматическом шоке. 
14. Первая помощь при поражении электрическим током. 
15. Первая медицинская помощь при отморожениях. 
16. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной 
остановке сердца. 

17. Правила наложения жгута. 
18. Правила наложения повязки. 
19. Правила наложения шины. 

 

Примерные варианты вопросов тестовых заданий  
 

Тестовое задание состоит из 40- 60 вопросов по разделам дисциплины 
с вариантами ответов, причем из представленных вариантов правильным 
является только один. Итоговый результат определяется количеством 
правильно данных ответов, выраженных в процентном отношении к 
общему количеству вопросов в тесте. Время работы над заданием 
ограниченно и составляет 30-40 минут. 
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Вариант вопросов тестового задания 
Вопрос 1. 
Как называется защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени 
от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического 
оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) 
средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных 
веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а 
также от высоких температур и продуктов горения при пожарах 

А) Убежище 

Б) Противорадиационное укрытие 

В) Простейшее укрытие 

 

Вопрос 2. 
Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, 
называется… 

А) Чрезвычайная ситуация 

Б) Зона чрезвычайной ситуации 

 

Вопрос 3. 
Гражданская оборона это … 

А) Система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 

Б) Система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов 

В) Система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

 

Вопрос 4. При оповещении об аварии на радиационной опасном 
объекте необходимо действовать в указанной последовательности: 
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А) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, 
электричество, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, 
надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В 
квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

Б) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов 
питания холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, 
взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства 
индивидуальной защиты и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

В) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов 
питания холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, 
выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 
продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной 
защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать 
на сборный эвакуационный пункт. 

 

Вопрос 5.Ядерное оружие – это: 
А) высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в 
воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под водой) 

Б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании светового излучения в результате возникающего при взрыве 
большого потока лучистой энергии, включающего ультрафиолетовые, 
видимые и инфракрасные лучи 

В) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании внутриядерной энергии 

 

Вопрос 6. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
А) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра облако, 
изменение состава атмосферного воздуха 

Б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
радиоактивное заражение и электромагнитный импульс) резкое понижение 
температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в 
воздухе, самовозгорания веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 
увеличение силы тока в электроприборах. 

 

Вопрос 7.Сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал оповещения: 
А) «Внимание! Опасность!»; 
Б) «Внимание   всем!»; 
В) «Тревога». 
 

37. К коллективным средствам защиты относятся: 
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А) убежища и противорадиационные укрытия; 
Б) противогазы и респираторы; 
В) средства защиты кожи и респираторы на всех работников 

предприятия. 
 

Вопрос 8. Лед применяется при оказании первой помощи 
пострадавшим при… 

А) ожогах 

Б) кровотечениях 

В) переломах 

 

Глава IV. Критерии оценивания результатов зачёта 

 

Критерии оценивания зачёта по теоретическим вопросам 

Зачёт предусматривает раздельную проверку уровня теоретических 
знаний и качества практической подготовки. Знания, умения и навыки 
обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется 
студенту по окончании им ответа на зачёте. В ходе ответа оценка 
выставляется обучающемуся за ответы по каждому вопросу билета, оценка 
за ответы на дополнительные вопросы и общая оценка за теоретическую 
часть зачёта. При этом учитывается не только степень усвоения теории того 
или иного вопроса, но и структура, содержание, логическая 
последовательность и стиль изложения, умение обосновывать излагаемые 
положения, а также увязать теорию с практикой. Частная оценка за ответ на 
каждый вопрос билета выставляется:  

- «ОТЛИЧНО», если обучающийся показал глубокие знания 
программного материала, грамотно и логично его излагает, быстро и 
уверенно отвечает на дополнительные вопросы.  

- «ХОРОШО», если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обучающийся показал знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, не допускает грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов, 
допускает неточности при ответе на дополнительные вопросы. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обучающийся допускает 
грубые ошибки в ответе, не реагирует на наводящие вопросы и не отвечает 
на дополнительные вопросы.  

Оценка знаний, обучающихся по теоретической части зачёта 
выводится по частным оценкам за ответы на вопросы билета:  

- «ОТЛИЧНО», если обе частные оценки «ОТЛИЧНО»; 
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- «ХОРОШО», если обе частные оценки «ХОРОШО» или одна оценка 
«ОТЛИЧНО», а другая «ХОРОШО» или «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»; 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обе частные оценки 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» или одна «ХОРОШО», а другая 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если одна из частных оценок 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 

 

Критерии оценивания зачёта по практическим задачам 

- «ОТЛИЧНО» – уверенно владеет навыками отработки практических 
действий и упражнений. 

- «ХОРОШО» – владеет навыками отработки практических действий 
и упражнений. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – частично владеет навыками отработки 
практических действий и упражнений. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – не владеет навыками отработки 
практических действий и упражнений. 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 

 

Критерии оценивания зачёта по тестовым заданиям 

- «ОТЛИЧНО» (оценка «5»): суммарное количество полученных 
баллов за ответы на вопросы билета - 85-100%. 

- «ХОРОШО» (оценка «4»): суммарное количество полученных 
баллов за ответы на вопросы билета - 70-84%. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (оценка «3»): суммарное количество 
полученных баллов за ответы на вопросы билета - 70-84%. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (оценка «2»): суммарное количество 
полученных баллов за ответы на вопросы билета - менее 50%. 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 

 

Определение общего результата сдачи зачёта 

Результаты сдачи зачёта определяются оценками за теоретическую и 
практическую части зачёта. Общая оценка выставляется:  
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- «ОТЛИЧНО», если обе оценки «ОТЛИЧНО»;  
- «ХОРОШО», если обе оценки «ХОРОШО» или оценка за 

практическую часть «ОТЛИЧНО», а за теоретическую 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в оценках нет оценки 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в оценках есть хотя бы одна 
оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 
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Введение 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту по дисциплине 
«Конструкция, эксплуатация и дистанционное управление БЛА» 
предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата). Составлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), 
ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) и рабочей 
(учебной) программе дисциплины «Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА». 

 

Глава I. Структура дисциплины 

 
№ п/п Наименование разделов, тем 

1. Порядок подачи заявки на использование воздушного пространства 

2. Конструкция и эксплуатация БЛА 

3. Запуск БЛА и техническое обслуживание БАС 

4. Порядок действий в аварийной обстановке  

5. Ориентирование на местности. Средства объективного контроля 

6. Безопасность полетов 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА» являются: 

приобретения обучающимися необходимых знаний по применению 
беспилотных авиационных систем для применения в практической 
деятельности в сфере организации полетов беспилотных воздушных судов 
(БВС) и управления их движением с целью обеспечения безопасности 
полетов. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач:  

- изучить общие сведения об организации воздушного движения; 

- овладеть навыками технологии управления воздушным движением: 
правилами предоставления заявок и запроса разрешения на использование 
воздушного пространства; 

- изучить конструктивные особенности БВС; 



5 
 

- изучить причины возникновения авиационных происшествий. 

Глава II. Общие методические рекомендации по подготовке к зачёту 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту составлены в 
соответствии с разделами рабочей программы дисциплины «Конструкция, 
эксплуатация и дистанционное управление БЛА» 

Экзаменационные задания по «Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА» не выходят за рамки рабочей программы. 

Для успешных ответов на задания необходимо свободное и осознанное 
владение понятиями, теориями, законами и закономерностями, изученными 
в рамках дисциплины.  

Цель проведения зачёта: определить соответствие уровня подготовки 
обучающегося по дисциплине «Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА» требованиям Стандарта. Зачёт может 

проводится путём ответа на вопросы, представленные в билете, так и в 
дистанционном формате, в том числе и путём решения тестовых заданий. 

Вопросы, предлагаемые обучаемым, позволяют оценить уровень 
сформированности знаний и умений по дисциплине «Конструкция, 
эксплуатация и дистанционное управление БЛА» необходимый для 
освоения основной образовательной программы по выбранной 
специальности. 

Накануне проведения вступительного испытания в соответствии с 
расписанием, для обучающихся проводится консультация, как по 
содержанию, так и по предъявляемым требованиям к нормам поведения на 
зачёте, критериям оценивания ответов и заданий. 

Подготовка обучающихся и ответ путём ответа на вопросы, 
представленные в билете в режиме реального времени. Получив задание, 
обучающийся должен внимательно изучить вопросы, представленные в 
билете, продумать материал, раскрывающий их содержание, составить 
алгоритм ответа. На подготовку к ответу, обучающемуся предоставляется 
до 20 минут. На ответ предоставляется до 10 минут. После ответа на 
вопросы билета обучающемуся могут быть заданы дополнительные 
вопросы, как по содержанию билета, так и по любым разделам дисциплины, 
представленным выше. По окончании устного ответа обучающийся 
приступает к практической части зачёта. 

Общая оценка за зачёт в форме собеседования складывается из оценок 
по каждому из вопросов билета, дополнительных вопросов и выполнения 
практической части. Оценка проставляется экзаменатором в 
экзаменационную ведомость. 

Билеты включают в себя 2 теоретических вопроса из общего перечня 
вопросов вступительного испытания и 1 практического задания.  
Примерный вариант билета представлен ниже. 
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За нарушение правил поведения обучающийся может быть удален с 
зачёта с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Уральский 
институт ГПС МЧС 

России 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _ 

 

Кафедра безопасности в ЧС 

Дисциплина 

«Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

полковник внутренней службы 

________________ А.О. Осипчук 

«__» __________ 202_ г. 

1. Гражданский кодекс Федерации о нарушениях в воздушном 
пространстве. 

2.  Требования руководящих документов по организации объективного 
контроля (ОК) полетов. 

3. Выполнить практическое задание. Действия при сборке БВС. 

 

Зачёт с применением дистанционных технологий проводятся с 
обязательным условием идентификации личности поступающего в режиме 
онлайн с применением синхронного прокторинга. Для сдачи зачёта с 
применением дистанционных технологий обучающемуся необходимо в 
назначенное время зайти с электронного устройства (стационарный 
компьютер или ноутбук) с функцией доступа в интернет на сайт Института 
(uigps.ru), в «Личный кабинет». Следуя инструкции расположенной в этом 
разделе подключиться с использованием веб-камеры и микрофона к 
необходимому вступительному испытанию. Включить видеотрансляцию и 
разрешить системе вести запись с экрана компьютера (ведется видеозапись 
двух потоков видео: с веб-камеры поступающего и рабочего стола его 
компьютера). Пройти идентификацию личности, продемонстрировав свой 
документ, удостоверяющий личность на веб-камеру. Продемонстрировать 
рабочий стол и помещение. Если у экзаменатора замечаний нет, начинается 
зачёт. Обучающийся остается в поле видимости на видеотрансляции до 
конца прохождения вступительного испытания, выполняя то задание, 
которое ему поступило.  

Зачёт с применением дистанционных технологий проводится без 
практической части или практическая часть может быть заменена на 
тестовое задание. 

В ходе проведения зачёта обучающемуся запрещено: 
- ходить по вкладкам в браузере, ища ответы в интернете; 
- находиться в наушниках; 
- пользоваться чьими-либо подсказками и шпаргалками; 
- иметь при себе и использовать средства связи; 
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- выходить из поля зрения веб-камеры; 
- покидать без предупреждения и без разрешения экзаменатора 

помещение, где проводится вступительное испытание. 
Обучающийся, нарушивший правила может получить 

предупреждение (преподаватель пишет замечания в личном чате, 
встроенном в ПО). В случае повторного или однократного грубого 
нарушения экзаменатор может досрочно завершить зачёт или аннулировать 
его результаты. 

После экспертизы видеозаписи прохождения зачёта, в случае 
выявления нарушений, результаты аннулируются. 

 

Глава III. Перечень вопросов и практических заданий для 
подготовки к зачёту 

 

Перечень примерных вопросов по темам дисциплины 

 

ТЕМА 1. Порядок подачи заявки на использование воздушного 
пространства 

1. Федеральные правила использования воздушного пространства.  
2. Структура и классификация воздушного пространства.  
3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в воздушном пространстве.  
4. Гражданский кодекс Федерации о нарушениях в воздушном 

пространстве.  
5. Уголовный кодекс Российской Федерации о нарушениях в 

воздушном пространстве.  
6. Правила составления формализованных заявок на использование 

воздушного пространства.  
7. Правила представления заявок.  
8. Правила запроса и выдача разрешений на использование 

воздушного пространства 

 

ТЕМА 2. Назначение, состав, технические характеристики и 
возможности современных БАС 

9. Наземная станция управления.  
10. Системы автоматического взлета и посадки.  
11. Дальность и продолжительность полета БВС. 
12. Отсек оператора управления БАС и оператора 

наблюдения.  
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13. Приборный отсек, отсек пользователя, система 
электропитания: назначение, расположение на БВС.  

14. Основные конструктивные элементы БВС. 
15. Система электроснабжения. 
16. Система управления летательным аппаратом.  
17. Система автоматического взлета и посадки.  
18. Наземное вспомогательное оборудование. 

 

ТЕМА 3. Запуск БВС и техническое обслуживание БАС 

19. Выбор и подготовка площадки взлета и посадки БВС.  
20. Определение направления пуска БВС.  
21. Действия при сборке БВС. 
22. Взлёт БВС самолётного типа. Этапы взлёта.  
23. Взлёт БВС вертолетного типа. Этапы взлёта.  
24. Характеристики взлёта и влияние на них 

эксплуатационных факторов.  
25. Посадка БВС. Этапы посадки.  
26. Посадочные характеристики БВС и влияние на них 

эксплуатационных факторов.  
27. Посадка при наличии боковой составляющей ветра.  
28. Характерные ошибки и отклонения на посадке. Особые 

случаи на посадке.  
29. Взлетно-посадочные характеристики комплексов БАС.  
30. Влияние эксплуатационных факторов на взлетно-

посадочные характеристики комплексов БАС. 
31. Расход топлива (батареи) при выполнении полета по 

кругу.  
32. Влияние эксплуатационных факторов на часовой и 

километровый расход топлива (батареи). 
 

ТЕМА 4. Порядок действий в аварийной обстановке 

33. Общий порядок действий в аварийной обстановке.  
34. Действия оператора БВС при потере ориентировки.  
35. Действия оператора БВС при неисправности двигателя.  
36. Действия оператора БВС при неисправности 

энергосистемы.  
37. Действия оператора БВС при неисправности при 

управлении полетом.  
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38. Действия оператора БВС при неисправности линии 
передачи данных.  

39. Действия оператора БВС при неисправности системы 
автоматического взлета и посадки. 
 

ТЕМА 5. Ориентирование на местности. Средства объективного 
контроля 

40. Мероприятия, обеспечивающие безопасность навигации.  
41. Исключение случаев столкновения воздушных судов с 

земной (водной) поверхностью и препятствиями на ней.  
42. Расчет безопасной высоты полета воздушного судна.  
43. Исключение случаев столкновения воздушных судов в 

воздухе.  
44. Исключение случаев попадания в зоны с особым режимом 

полетов, нарушение государственной границы, в опасные для полета 
условия погоды.  

45. Причины потери ориентировки и способы ее 
восстановления.  

46. Требования руководящих документов по организации 
объективного контроля (ОК) полетов.  

47. Порядок использования средств объективного контроля в 
процессе выполнения полетов. 

48. Приемы ориентирования на местности по карте на месте и 
в движении.  

49. Изучение местности, выбор маршрута движения и 
ориентиров.  

50. Восстановление потерянной ориентировки. 
 

ТЕМА 6. Безопасность полетов 

51. Суть проблемы обеспечения безопасности полетов.  
52. Выявление, учет и анализ опасных факторов полета.  
53. Организация профилактической работы безопасности 

полетов.  
54. Выявление, расследование, учет и анализ авиационных 

происшествий.  
55. Принципы, методы, технические средства и оборудование, 

используемые для обеспечения авиационной безопасности. 
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Перечень примерных практических заданий 

1. Общий порядок действий в аварийной обстановке.  
2. Действия оператора БВС при потере ориентировки.  
3. Действия оператора БВС при неисправности двигателя.  
4. Действия оператора БВС при неисправности энергосистемы.  
5. Действия оператора БВС при неисправности при управлении 

полетом.  
6. Действия оператора БВС при неисправности линии передачи 

данных.  
7. Действия оператора БВС при неисправности системы 

автоматического взлета и посадки. 
8. Посадка БВС. Этапы посадки. 
9. Выбор и подготовка площадки взлета и посадки БВС. 
10. Определение направления пуска БВС.  
11. Действия при сборке БВС 

 

Примерные варианты вопросов тестовых заданий  
 

Тестовое задание состоит из 40- 60 вопросов по разделам дисциплины 
с вариантами ответов, причем из представленных вариантов правильным 
является только один. Итоговый результат определяется количеством 
правильно данных ответов, выраженных в процентном отношении к 
общему количеству вопросов в тесте. Время работы над заданием 
ограниченно и составляет 30-40 минут. 

 

Вариант вопросов тестового задания 
Вопрос 1. 
Классификация БПЛА по принципу полета  
А) БПЛА с жестким крылом (БПЛА самолетного типа); 
Б) БПЛА с гибким крылом; 
В) БПЛА с вращающимся крылом (БПЛА вертолетного типа); 
Г) БПЛА с машущим крылом; 
Д) БПЛА аэростатического типа. 
 

Вопрос 2. 
к БПЛА не относятся  
А) ракеты, снаряды, бомбы (независимо от того, управляемые они или 

нет) 
Б) аэростаты без двигателей и другие безмоторные летательные 

аппараты: планеры, дельтапланы, парапланы 
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Вопрос 3. 
 

Конвертоплан это … 

А) летательный аппарат с поворотными винтами, которые на взлёте и 
при посадке работают как подъёмные, а в горизонтальном полёте - как 
тянущие (при этом в полете подъёмная сила обеспечивается крылом 
самолётного типа). 

Б) Для увеличения скорости полета у этих аппаратов используют 
крылья и дополнительные тянущие двигатели. Подъемная сила на режиме 
вертикального полета создается несущим винтом, а на режиме 
горизонтального полета - крылом с дополнительными тянущим (или 
толкающим) винтом  

 

 

Глава IV. Критерии оценивания результатов зачёта 

 

Критерии оценивания зачёта по теоретическим вопросам 

Зачёт предусматривает раздельную проверку уровня теоретических 
знаний и качества практической подготовки. Знания, умения и навыки 
обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется 
студенту по окончании им ответа на зачёте. В ходе ответа оценка 
выставляется обучающемуся за ответы по каждому вопросу билета, оценка 
за ответы на дополнительные вопросы и общая оценка за теоретическую 
часть зачёта. При этом учитывается не только степень усвоения теории того 
или иного вопроса, но и структура, содержание, логическая 
последовательность и стиль изложения, умение обосновывать излагаемые 
положения, а также увязать теорию с практикой. Частная оценка за ответ на 
каждый вопрос билета выставляется:  

- «ОТЛИЧНО», если обучающийся показал глубокие знания 
программного материала, грамотно и логично его излагает, быстро и 
уверенно отвечает на дополнительные вопросы.  

- «ХОРОШО», если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обучающийся показал знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, не допускает грубых 
ошибок в ответе, требует в отдельных случаях наводящих вопросов, 
допускает неточности при ответе на дополнительные вопросы. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обучающийся допускает 
грубые ошибки в ответе, не реагирует на наводящие вопросы и не отвечает 
на дополнительные вопросы.  
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Оценка знаний, обучающихся по теоретической части зачёта 
выводится по частным оценкам за ответы на вопросы билета:  

- «ОТЛИЧНО», если обе частные оценки «ОТЛИЧНО»; 
- «ХОРОШО», если обе частные оценки «ХОРОШО» или одна оценка 

«ОТЛИЧНО», а другая «ХОРОШО» или «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»; 
- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если обе частные оценки 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» или одна «ХОРОШО», а другая 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если одна из частных оценок 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 

 

Критерии оценивания зачёта по практическим задачам 

- «ОТЛИЧНО» – уверенно владеет навыками отработки практических 
действий и упражнений. 

- «ХОРОШО» – владеет навыками отработки практических действий 
и упражнений. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – частично владеет навыками отработки 
практических действий и упражнений. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – не владеет навыками отработки 
практических действий и упражнений. 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 

 

Критерии оценивания зачёта по тестовым заданиям 

- «ОТЛИЧНО» (оценка «5»): суммарное количество полученных 
баллов за ответы на вопросы билета - 85-100%. 

- «ХОРОШО» (оценка «4»): суммарное количество полученных 
баллов за ответы на вопросы билета - 70-84%. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (оценка «3»): суммарное количество 
полученных баллов за ответы на вопросы билета - 70-84%. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (оценка «2»): суммарное количество 
полученных баллов за ответы на вопросы билета - менее 50%. 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 
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Определение общего результата сдачи зачёта 

Результаты сдачи зачёта определяются оценками за теоретическую и 
практическую части зачёта. Общая оценка выставляется:  

- «ОТЛИЧНО», если обе оценки «ОТЛИЧНО»;  
- «ХОРОШО», если обе оценки «ХОРОШО» или оценка за 

практическую часть «ОТЛИЧНО», а за теоретическую 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в оценках нет оценки 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»;  

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в оценках есть хотя бы одна 
оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

Оценки «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
соответствуют результату «ЗАЧТЕНО». 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствуют результату 
«НЕ ЗАЧТЕНО». 
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проведении первоочередных аварийно-спасательных работ сотрудниками 
подразделений МЧС России: учебное пособие / В. О. Булатов [и др.]; ред. Э. 
Н. Чижиков. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2016. - 160 с. – Режим 
доступа: http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-

40d6-987f 805338efd9cf 

4. Пожарная техника [Текст]: учеб. пособие: [гриф УМО]/ 
А.И. Преснов [и др.] / ред. В.С. Артамонов. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС 
России, 2015. – 600 с. 
  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-40d6-987f%20805338efd9cf
http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-40d6-987f%20805338efd9cf
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Дополнительная литература 

5. Доклад министра МЧС России «О долгосрочных перспективах 
развития системы МЧС России (МЧС-2030)». 

6. Корольков А.П. Автоматизированные системы управления и 
связь [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. П. Корольков, С. 
А. Погребов, Д. Н. Саратов; ред. В. С. Артамонов; МЧС России. - СПб.: 
СПбУ ГПС МЧС России, 2011. - 84 с.: схемы, табл. – Режим доступа:  
http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-

9592174b2b15 

7. Методические рекомендации по обеспечению деятельности 
органов управления в чрезвычайных ситуациях с применением беспилотных 
систем. 

8. Методические рекомендации по производству полетов 
беспилотных воздушных судов в системе МЧС России. 

9. Методические рекомендации по расследованию авиационных 
происшествий и инцидентов с беспилотными воздушными судами в системе 
МЧС России. 

10. Наставление по организации управления и оперативного 
(экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 28.05.2010 № 4. 

11. Положение о командном пункте авиации Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

12. Решение Государственной комиссии по радиочастотам при 
Министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации 
от 6 декабря 2004 г. № 04-03-04-003 «Об использовании полосы радиочастот 
2400–2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи данных». 

13. Функциональные обязанности должностных лиц командного 
пункта авиации МЧС России. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: – 

http://www.mchs.gov.ru 

2. Официальный сайт ВС РФ. Режим доступа: – 

http://www.mchs.gov.ru 

3. Информационно-правовой портал. Режим доступа: – 

http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-9592174b2b15
http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-9592174b2b15
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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http://www.garant.ru 

4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
– http://www.consultant.ru 

5. электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: – 

http://e.lanbook.com 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: – 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы управления и 
электронные системы полезной нагрузки БЛА» являются: 

- знание характеристик, устройства и принципа работы БЛА; 

- умение оценивать техническое состояние и выполнять техническое 
обслуживание элементов БЛА; 

- уметь применять знания эксплуатационной и ремонтной документации 
для диагностики и ремонта БЛА; 

- уметь вести эксплуатационную документацию по установленным 
формам, следить за соблюдением соответствующих норм и правил 
эксплуатации БЛА;  

- уметь устанавливать съёмное оборудование на БЛА; 
- владеть навыками подготовки к работе, настройке и ремонте полезной 

нагрузки БЛА; 
- владеть навыками использования инструментов, приспособлений и 

контрольно-измерительных приборов для технического обслуживания БЛА; 
- владеть навыками разработки планов эксплуатации, анализа действий 

по применению БЛА.   
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Пререквизиты Электротехника и электроника, Электрические и электронные 
системы транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования  

Кореквизиты Конструкция, эксплуатация и дистанционное управление БЛА 

Постреквизиты Производственная практика (преддипломная практика) 

Объём дисциплины 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов  
в интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов 

в интерактивной 
форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

5 

180  180  

2 

Контактная работа 
обучающихся  
с преподавателем 

94,9 22 14,65 6 

3 
Самостоятельная 
работа обучающихся 60,45  159,7  

4 Контроль 24,65  5,65  

 



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Системы управления БЛА 

Классификация систем управления БЛА по принципу действия, способу 
управления, времени полета. Обобщенная многоуровневая схема системы 
управления БЛА. Режимы управления мультикоптерного БЛА: ручной, 
полуавтоматический и автоматический.  Особенности работы системы 
автоматического управления БЛА в этих режимах. 

Тема 2. Стабилизация углового положения БЛА с линейными 
регуляторами 

Системы координат и пространственное движение БЛА. Структура 
классической системы стабилизации углового положения БЛА на примере 
квадрокоптера. Управление по отклонению, определение скоростей винтов по 
ошибке углового положения при заданной тяге. Линеаризация уравнений 
поступательного движения БЛА в окрестности режима зависания. 
Упрощенные уравнения в отклонениях. Анализ канала стабилизации одного 
винта. Обзор методов коррекции автономных линейных систем. Методы 
ЛАЧХ, размещения полюсов, минимизация функционала квадрата ошибки. 

Тема 3. Системы управления линейным движением БЛА 

Классификация систем управления. Передаточные функции и частотные 
характеристики систем управления. Типовые элементарные звенья систем 
управления и их лагарифмические характеристики. Автоматический режим 
полета. Система управления линейным перемещением БЛА на примере 
квадракоптера. Определение требуемой угловой ориентации тяги на основе 
ошибки положения/скорости. Декомпозиция задачи, анализ одного канала 
управления. 

Тема 4. Навигационное обеспечение БЛА 

Система ориентации на основе MEMS. Обзор типовых характеристик MEMS 
тактического класса. Систематические ошибки MEMS датчиков и пути их 
компенсации. Обзор стандартной калибровки ПНППК. Упрощенные вариаты 
калибровки. Проблемы калибровки магнетометра. 

Тема 5. Программное обеспечение ориентации БЛА 

Обзор частных задач ориентации. Горизонтирование по показателям 
акселерометров, определение магнитного курса по показаниям магнетометра, 
интегрирование показаний гироскопов. Определение самолетных углов по 
кватерниону ориентации и матрице направляющих косинусов. 



Тема 6. Использование GPS для счисления пути 

Обзор принципа действия и рабочих характеристик GPS модулей. Протоколы 
информационного взаимодействия с модулями GPS. Стандарт NMEA. 

Тема 7. Устойчивость систем управления БЛА 

Определения и условия устойчивости систем управления. Критерии 
устойчивости систем управления. Минимально-фазовые системы управления. 
Коррекция систем управления. 

Тема 8. Точность и помехоустойчивость систем управления БЛА 

Постановка задачи. Точность при типовых регуляторных воздействиях, 
коэффициентный метод определения ошибок систем управления. Анализ 
помехоустойчивости систем управления в частотной области. Точнсть при 
случайных входных воздействиях. Формирование случайных воздействий во 
временной области. Анализ случайных ошибок систем управления во 
временной области. 

Тема 9. Компоновочные схемы размещения функциональной полезной 
нагрузки. Влияние ее установки и центровки на летные характеристики 
БЛА 

Целевые задачи, выполняемые полезной нагрузкой, размещенной на БЛА. 
Размещение полезной нагрузки на БЛА, ее спряжение с бортовым 
энергетическим оборудованием. Правила центровки полезной нагрузки. 
Каналы передачи данных от полезной нагрузки, системы управления полезной 
нагрузкой.  

Тема 10. Характеристики видеооборудования устанавливаемое на БЛА. 
Задачи, решаемые передачей видео(фото) изображения с БЛА 

Обзор характеристик видео и фотоаппаратуры, размещаемой на БЛА. Задачи, 
решаемые видео и фотосъёмкой в интересах подразделений МЧС РФ. Порядок 
ее настройки под выполнение текущих задач. Зависимость качества 
передаваемого изображения от параметров и условий полета. Проверка 
работоспособности видео и фотоаппаратуры перед полетом. Изучение правил 
визуального дешифрирования поступающей видеоинформации в реальном 
масштабе времени и процессе послеполетной обработки. 

Тема 11. Полезная нагрузка БАС, применяемая для решения задач в МЧС 
РФ. Принципы и возможности ее использования 

Варианты реализации полезной нагрузки БЛА. Планирование применения 
БЛА в соответствии с назначением полезной нагрузки и поставленной задачей. 
Методы обработки данных, полученных при использовании БЛА. 



Нормативные документы по организации регламентных работ систем 
управления БЛА. 

Тема 12. Закрепление полезной нагрузки на БЛА. Исследование ее 
эксплуатационно-технических параметров 

Закрепление и настройка полезной нагрузки БЛА под выполнение текущих 
задач. Изучение порядка оценки разрешительной документации на проведение 
работ с использованием БЛА. Определение правомерности использования 
БЛА и его полезной нагрузки над территорией проведения работ при 
выполнении задачи предстоящих полетов. Исследование правил закрепления 
полезной нагрузки на БЛА. Исследование эксплуатационно-технических 
параметров полезной нагрузки и сканирующей системы обработки 
информации. Исследование влияния метеорологических условий на работу 
полезной нагрузки. 

Тема 13. Управление полезной нагрузкой БЛА в соответствии с полетным 
заданием 

Уяснение задачи полета БЛА в соответствии с полетным заданием. Состав и 
основные эксплуатационно-технические характеристики технических средств 
обработки информации. Порядок настройки полезной нагрузки на решение 
текущих задач. Изучение правил использования системы видео- и 
фотосъёмки. Техническая эксплуатация средств обработки информации.  

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения учебной 
дисциплины включает в себя следующие составляющие: 

1) посещение и конспектирование лекций с вынесением на поля 
вопросов, вызвавших дополнительный интерес для обсуждения их на 
семинарских занятиях; 

2) изучение рабочей программы дисциплины «Системы управления 
и электронные системы полезной нагрузки БЛА», в том числе вопросов 
оценивания работы по дисциплине по предлагаемым в программе критериям. 
Это позволит правильно сориентироваться в системе требований, 
предъявляемых к студенту со стороны преподавателя; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям по примерным 
вопросам, а также подготовка ответов на дополнительные вопросы, возникшие 
на лекциях или практических занятиях в процессе изучения дисциплины; 



4) изучение основной литературы по дисциплине «Системы 
управления и электронные системы полезной нагрузки БЛА»; 

5) изучение дополнительной литературы и интернет источников по 
дисциплине, подбор материалов для подготовки доклада с учетом всех 
требований к данным видам работы;  

6) выполнение всех видов самостоятельной аудиторной и 
внеаудиторной работы в соответствии с требованиями преподавателя; 

7) своевременная и качественная подготовка к занятиям, выполнение 
самостоятельной работы, постепенная и системная работа над контрольной 
работой. 

  

Требования к организации самостоятельной работы 

1. Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать 
литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 
литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Учебная литература рекомендуется 
преподавателем, а также указана в методических разработках по данному 
курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, выписывая тезисы 
(в том числе те, которые опущены на лекции и даны для самостоятельной 
отработки).  

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 
учебный материал, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику в 
тетради (на отведенных полях), дополнять конспект лекций. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с 
преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется 
в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые 
понятия. Такой лист помогает запомнить определения, основные положения 
лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 



Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. 
Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача 
вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым).  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 
научного способа познания. Основные рекомендации для продуктивной 
работы с книгой можно описать следующим образом: 

 • составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; • 
систематизировать перечень (что необходимо для лекции, что для 
практических работ, что пригодится для зачета, а что может интересовать за 
рамками официальной учебной деятельности и т.д.);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании докладов и рефератов это позволит сэкономить время).  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. 
Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько 
осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 13 
печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 
или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом 
зависит эффективность осуществляемого действия. Выделяют четыре 
основные установки в чтении научного текста:  

1. информационно - поисковая (задача – найти, выделить искомую 
информацию)  

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 
полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)  

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 
существование и нескольких видов чтения:  



1. библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться 
с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на 
рассмотрение, провести сортировку материала;  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 
изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 
понимание материала;  

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый 
из них предполагает направленный критический анализ, как самой 
информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 
тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 
нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой 
накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения 
в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме 
того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 
повышающие эффективность работы с научным текстом.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  
1. аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 
назначения;  

2. планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала;  

3. тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала;  

4. цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

5. конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного.  



2. Конспектирование. Конспект – сложный способ изложения 
содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект 
аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 
охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 
конспекта.  

Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 
опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в 
сокращенном виде сути информации по мере ее изложения.  

При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 
единственно возможным, так как и то и другое разворачивается у вас на глазах 
и больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец 
лекции, ни по несколько раз «переслушивать» ее. Опосредованное 
конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий 
смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам 
же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, а в 
последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 
суть дела можно только в его логической, а не риторической 
последовательности. Естественно, логическую последовательность 
содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его 
содержание. При такой работе станет ясно, что в каждом месте для вас 
существенно, что будет заведомо перекрыто содержанием другого пассажа, а 
что можно вообще опустить. Естественно, что при подобном 
конспектировании придется компенсировать нарушение порядка изложения 
текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и уточнениями. Но 
в этом нет ничего плохого, потому что именно перекрестные ссылки наиболее 
полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы. 

Опосредованное конспектирование возможно применять и на лекции, 
если перед началом лекции преподаватель будет раздавать студентам схему 
лекции (табличка, краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и т. 
д.)   

3. Доклад. Доклад – вид самостоятельной работы, используется в 
учебных и внеклассных занятиях, способствует формированию навыков 
исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 
практически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме следует составить план, 
подобрать основные источники. Работая с источниками, следует 
систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К 



докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между которыми 
распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады 
содержательно практически ничем не отличаются от рефератов и являются 
зачётной работой. Перечень докладов, обязательных для выполнения, дан в 
содержании самостоятельной работы. Студент, желающий улучшить оценку 
по дисциплине, может подготовить доклад из дополнительного списка. 

4. Курсовая работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 
получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 
самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 
эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 
Отличительной чертой курсовой работы является большая степень 
объективности по сравнению с устным опросом.  

Для курсовых работ важно, чтобы система заданий предусматривала как 
выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание сущности 
изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно 
делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и умения. При 
выполнении таких работ следует использовать предложенную основную 
литературу и подбирать дополнительные источники. Ответы на вопросы 
должны  быть конкретны, логичны, соответствовать теме, содержать выводы, 
обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, где это уместно. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Дайте определение БЛА и малоразмерному БЛА (МБЛА). 
 2. Какие задачи могут решать МБЛА в интересах МЧС РФ? 

 3. Каковы пределы изменения основных технических характеристик МБЛА?  
4. Назовите основные способы взлета и посадки МБЛА и приведите примеры 
их применения для конкретных образцов МБЛА.  
5. Дайте определение авионики.  
6. В чем заключаются особенности микросистемной авионики?  
7. Какую функциональную роль играет авионика в составе систем 
автоматического управления БЛА?  
8. Какие виды полезной нагрузки размещаются на борту МБЛА? 

 9. Какие функциональные блоки входят в состав аппаратуры управления 
МБЛА? 



 10. Назовите основные причины потерь МБЛА.  
11. Какие существуют способы управления полетом по линии заданного пути?  
12. Какие технические средства понадобятся для реализации каждого из 
способов управления полетом? 

 13. Что должно включать полетное задание?  
14. Какие технические средства необходимы для реализации позиционного и 
инерциального способа счисления пути? 

 15. С помощью каких функциональных блоков можно реализовать ручной, 
полуавтоматический и автоматический режимы управления полетом БЛА?  
16. В чем заключаются особенности интегрированной модульной авионики?  
17. Какие функции выполняют устройства управления «Пилот», «Штурман» и 
«Радист»?  
18. Какие функции выполняет автопилот в различных режимах полета БЛА?  
19. В чем достоинства сетевой структуры построения авионики БЛА?  
20. Какие известны примеры построения аппаратуры управления БЛА 
отечественных и иностранных разработчиков?   
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Теоретическая часть 
1. Классификация беспилотных летательных аппаратов (БЛА).  
2. Тактико-технические и эксплуатационные характеристики БЛА. 
3. Микросистемная авионика.  
4. Способы управления полетом БЛА.  
5. Режимы полета и аппаратуры управления БЛА.  
6. Операционная система авионики. 
7. Наземная аппаратура управления. 
 8. Бортовая аппаратура управления.  
9. Системы координат и пространственное движение БЛА. 
 10. Продольное движение.  
11. Боковое движение.  
12. Передаточные функции БЛА. 
13. Какие системы координат определяют пространственное положение БЛА?  
14. Какие размеры БЛА являются характерными?  
15. Какие силы действуют на БЛА в продольном движении?  
16. Что такое углы атаки и тангажа? 

 17. Что характеризуют аэродинамические коэффициенты сил?  
18. Что характеризуют аэродинамические коэффициенты моментов?  
19. Как определяются моменты продольной статической устойчивости и 
демпфирования тангажа? 

 20. Каково взаимное расположение центров масс и давления для устойчивого, 
неустойчивого и нейтрального БЛА? 

 21. Каким образом формируется управляющий момент по высоте? 

 22. Какие аэродинамические силы и моменты действуют на БЛА в боковом 
движении?  



23. Что такое углы курса и скольжения?  
24. Каким образом формируются моменты статической устойчивости крена и 
пути?  
25. Какую роль играет угол поперечного наклона плоскости крыльев?  
26. В чем причина возникновения неустойчивых движений БЛА типа 
«голландский шаг» и «штопор»? 

 27. На какие группы делятся параметры регулирования БЛА?  
28. Какими динамическими звеньями можно представить БЛА при его 
движении по крену, курсу и тангажу? 

Практическая часть 
1. Кинематическая задача.  

Треть пути БЛА пролете со скоростью, вторую треть пути БЛА пролетел 
другой скоростью, оставшуюся треть пути БЛА пролетел со скоростью в два 
раза больше, чем на первой части пути. Какова средняя скорость БЛА? 

2. Динамическая задача.  
БЛА вертолётного типа с заданной массой и ротором с заданным диаметром 
«повис» в воздухе. С какой скоростью ротор отбрасывает вертикально вниз 
струю воздуха? Диаметр струи воздуха считать равным диаметру ротора. 

3. Задача на преобразование одной системы координат в другую. 
 Вычислить элементы матрицы вращения при повороте одной системы 
координат относительно другой на плоскости на некоторый угол. 

4. Динамическая задача на анализ продольного движения.  
Вычислить момент аэродинамических сил для заданного угла атаки и 
параметров крыла для БЛА самолетной схемы (БЛА выбрать 
самостоятельно).  

5. Динамическая задача на анализ бокового движения. 
 Вычислить коэффициенты дифференциальных уравнений для заданных 
углов скольжения и отклонения руля поворота для БЛА самолетной схемы 
(БЛА выбрать самостоятельно).  

6. Задача на получение передаточной функции БЛА.  
Для модели продольного движения получить операторные уравнения и 
функцию передачи изменения угла наклона траектории БЛА по отношению к 
управляющему воздействию. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
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движением беспилотных летательных аппаратов [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / А.С. Шалыгин, Л.Н. Лысенко, О.А. Толпегин. 
– Электрон. дан. – Москва: Машиностроение, 2012. – 584 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5807, свободный.  

4.  Красильников, М.Н. Современные информационные технологии. В 
задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных 
аппаратов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Красильников, Г.Г. 
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 Дополнительная литература 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРАВЛИКА И ГИДРО-ПНЕВМОПРИВОД» 

 

В настоящее время курс современной гидравлики и гидро-

пневмопривода опирается на теоретическую гидромеханику и поставленные 
на научных основах моделирования экспериментальные исследования, что 
дает результаты, необходимые современному специалисту для практической 
деятельности. Знание основных законов гидравлики необходимо при 
разработке систем водоснабжения и канализации, при экспертизе проектов и 
обследовании силовых приводов на основе гидравлики и пневматики, 
насосных систем. Гидравлика и гидро-пневмопривод является одной из 
фундаментальных дисциплин, знание которой необходимо инженеру по 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Гидравлика и гидро-пневмопривод – наука, изучающая законы 
равновесия и движения жидкостей и газов, способы приложения этих 
законов к решению практических и инженерных задач, является одной из 
базовых дисциплин, базируется на ряде других общенаучных и 
общетехнических дисциплинах. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, необходимо 
ознакомиться с методическими рекомендациями, вопросами и задачами, 
подобрать рекомендуемую литературу и нормативные документы, 
просмотреть записи, сделанные на установочных лекциях. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидро-

пневмопривод» является формирование современных теоретических научных 
знаний по законам равновесия и движения жидкостей и газов, способам 
приложения этих законов при решении практических вопросов. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 
- изучение основных законов гидростатики и механики жидкости и газовых 
сред; 
- усвоение принципа действия, области применения и потенциальных 
возможностей основных гидромеханических и гидропневматических 
устройств; 
- формирование научного мышления, правильного понимания границ 
применимости законов и правил гидравлики; 
- формирование умения применять полученные знания в практической 
деятельности; 
-  овладение методами гидравлического расчета простых устройств. 
- овладение инженерными приемами и навыками решения конкретных задач 
гидравлики, которые помогут в дальнейшем в решении инженерных задач по 
профилю подготовки; 
- формирование навыков проведения экспериментальных исследований 
гидравлического и гидропневматического оборудования и устройств. 
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Формируемые компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные и результаты испытаний. 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими  (предыдущими) 
дисциплинами 

Базовыми для освоения дисциплины «Гидравлика и гидро-

пневмопривод» являются знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения: 
 математика (темы: элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии; дифференциальные исчисления функции одной переменной; 
интегральные исчисления функции одной переменной; обыкновенные 

дифференциальные уравнения); 
 физика (разделы: физические основы механики; молекулярная, 

статистическая физика и основы термодинамики); 

 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

Результаты освоения дисциплины положены в основу изучения таких 

курсов, как: 
 теория механизмов и машин; 

 гидравлические и пневматические системы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования;  

 эксплуатация пожарно-технического вооружения;  
 техническая диагностика транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные законы гидромеханики, области их практического 

применения, границы применимости; 
 физические основы процессов, происходящих в гидравлических и 

гидропневматических системах;  
 методы анализа гидравлических и гидропневматических систем, в 

том числе с использованием ПЭВМ; 
 гидравлическую терминологию и символику, правила чтения и 

составления гидравлических и гидропневматических схем; 

 назначение, области применения и принципы расчета 
гидравлических и гидропневматических схем; 

 методы расчета параметров и выбора основных 
гидромеханических и гидропневматических элементов; 

 правила техники безопасности при работе с гидравлическими и 
гидропневматическими устройствами; 

уметь: 
 анализировать, описывать и объяснять явления и процессы, 

происходящие при движении жидкости и газов; 
 анализировать результаты расчетов и экспериментального 

исследования параметров и характеристик механики жидкостей и газов, 

наиболее распространенных гидравлических и гидропневматических 

устройств; 

 анализировать научную, нормативную, патентную информацию 
по обеспечению безопасности в процессе выбора, монтажа и эксплуатации 
гидравлических и гидропневматических устройств; 

 анализировать результаты расчетов и экспериментального 
исследования параметров и характеристик гидравлических схем, наиболее 
распространенных гидромеханических устройств, процессов, происходящих 
в устройствах; 

 описывать и объяснять явления и процессы, происходящие в 
гидравлических схемах и их устройствах; 

 проектировать результат своей деятельности, определять 
адекватные пути решения вопросов, связанных с безопасным применением 
гидроустановок; 

 проводить аналитический обзор литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по тематике, 
связанной с назначением, устройством, применением и принципами 
функционирования гидравлических и гидропневматических устройств; 

владеть: 
 методами теоретического и экспериментального исследования 

в  гидравлике.  
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III. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины  108. 

 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего  
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

1 
Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 12 108 4 

2 

Контактная работа 
обучающихся  
с преподавателем 

68,25 12 12,25 4 

3 
Самостоятельная 
работа обучающихся 

39,75 - 95,75 - 

4 Контроль - - - - 

 

Тематический план дисциплины включает 11 тем. 
 

№ п/п Наименование темы 

1 Введение. Физические свойства жидкости 

2 Давление покоящейся жидкости. Давление жидкости на стенки 

3 Основные законы движения жидкости 

4 Движение реальных жидкостей. Уравнение Бернулли 

5 Режимы движения жидкости. Практическое применение уравнения Бернулли 

6 Потери напора и расчет трубопроводов 

7 Истечение жидкости через отверстия и насадки 

8 Гидравлические струи 

9 Неустановившееся напорное движение жидкости.  
Гидравлический удар в трубопроводах 

10 Гидравлические машины 

11 Гидравлический и пневматический привод 

 Итоговый контроль  зачет 
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Виды и количество аудиторных занятий и форм контроля 
   

Форма 
обучения 

Виды аудиторных занятий, кол-во 
Формы контроля, 

кол-во 

Лекции ЛР 
Практические 

занятия 
КСР Зачет 

Очная 22 24 18 2 1 (4 ч.) 
Заочная 2 4 4 - 1 (4 ч.) 

Примечание: ЛР – лабораторная работа; 

КСР – контроль самостоятельной работы. 
 

Виды внеаудиторной работы и ее трудоемкость 

Виды внеаудиторной работы 

Трудоемкость 

самостоятельной 
работы, ч 

Очно Заочно 

Самостоятельная работа (самостоятельное изучение вопросов 

дисциплины, проработка и повторение лекционного материала, 
учебного материала учебных пособий, выполнение заданий) 

39,75 95,75 Выполнение проекта или реферата 

Подготовка к аудиторным занятиям (подготовка к лабораторным 
и практическим занятиям, тестированию, зачету) 

 

В ходе изучения курса необходимо освоить не только теоретический 

материал, но и научиться решать разнообразные гидравлические задачи 
аналитическим и экспериментальным методами. Овладение данными методами 
осуществляется посредством решения задач, выполнением лабораторных работ, 
решением тестов. 

В ходе изучения дисциплины обучающимся предстоит выполнить 
лабораторные работы: 

ЛР№1: «Основные физические свойства жидкости»; 

ЛР№2: «Приборы и измерение гидростатического давления»; 

ЛР№3: «Исследование режимов течения жидкости»; 

ЛР№4: «Иллюстрация уравнения Бернулли»; 

ЛР№5: «Определение местных потерь напора»; 

ЛР№6: «Определение параметров гидромашин» 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде зачета. На 
зачет отводится 4 аудиторных часа. Зачет проходит в форме тестирования по 
всему курсу либо ответа на 2 теоретические вопроса и решение задачи. Билет в 
виде теста содержит 20 тестовых заданий, в которых задания равномерно 
распределены по темам. 

Для подготовки к зачету необходимо повторить решение тестовых 

заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения курса, 
теоретический материал по следующим вопросам. 
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IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Тема №1 «Введение. Физические свойства жидкости»  

1. Физические свойства жидкости, единицы измерения. 
2. Силы, действующие на жидкость. 
3. Абсолютное и избыточное давление. 
4. Равновесие несжимаемой жидкости в поле сил тяжести. 
Тема №2 «Давление покоящейся жидкости. Давление жидкости на стенки» 

5. Основное уравнение гидростатики и его физический смысл. 
6. Относительный покой жидкости. 
7. Закон Паскаля, использование его в пожарной технике. 
8. Гидростатическое давление и его свойства. 
9. Графическое определение силы и центра давления. 
10. Пьезометрическая и вакуумметрическая высоты. 
11. Дифференциальные уравнения гидростатики. 
12. Эпюры гидростатического давления. 
13. Определения силы и центра давления жидкости на плоские стенки . 
14. Определения силы и центра давления жидкости на криволинейные стенки. 
15. Закон Архимеда. 
16. Простейшие гидравлические машины. 
Тема №3. «Основные законы движения жидкости» 

17. Основные понятия кинематики жидкости. 
18. Установившееся и неустановившееся движение линии тока. 
19.  Элементарная струйка и поток жидкости.  
20. Вывод уравнения неразрывности для потока жидкости. 
21. Гидравлические элементы живого сечения. 
22. Напорное и безнапорное движение. 
23. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости. 
24. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости и его интерпретации. 
Тема №4. «Движение реальных жидкостей. Уравнение Бернулли» 

25. Вывод уравнения Бернулли для струйки реальной жидкости. 
26. Распределение давления в живых сечениях потока при установившемся 

плавно изменяющимся движении. 
27. Особенности движения реальной жидкости. 
28. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости, его физический и 

геометрический смысл. 
29. Режимы движения жидкости.  
Тема №5 «Режимы движения жидкости. Практическое применение 
уравнения Бернулли» 

30. Методика экспериментального исследования режимов движения. 
31. Число Рейнольдса. 
32. Уравнение момента количества движения. 
33. Изменение коэффициента сопротивления трения в зависимости от режимов 

движения жидкости. 
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Тема №6. «Потери напора и расчет трубопроводов» 

34. Гидравлический расчет простых трубопроводов. 
35. Классификация трубопроводов и основные расчетные формулы. 
36. Гидравлическое моделирование. 
37. Физический смысл влияния шероховатости на величину потерь напора.  
38. Местные потери напора при установившемся движении жидкости. 
39. Гидравлически гладкие и гидравлически шероховатые трубы. 
40. Определение потерь напора в пожарных рукавах. 
41. Повышение пропускной способности трубопроводов 

Тема №7. Истечение жидкостей через отверстия и насадки 

42. Вывод формулы для определения расхода жидкости при истечении через 
затопленные отверстия. 

43. Вывод формулы для определения скорости и расхода жидкости  при 
истечении через малые отверстия в тонкой стенке. 

44. Истечение жидкости через насадки. Типы насадков. 
Тема №8. «Гидравлические струи» 

45. Определение кинетической энергии частиц жидкости в струе, обусловленной 
их движением под действием колебаний поверхности. 

46. Определение скорости нарастания колебаний поверхности струи. 
47. Влияние вязкости жидкости, сил тяжести, межфазного трения на разрушение 

струи. 
48. Вывод формулы для определения величины вакуума в сжатом сечении струи 

вытекающей из цилиндрической насадки. 
49. Сжатие струи; вид сжатия, коэффициент скорости, истечения и расхода, их 

физический смысл, инверсия струи. 
50. Вывод формулы для определения расхода жидкости  при истечении через 

систему коротких трубопроводов при постоянном напоре. 
51. Способы получения распыленных струй. 
52. Формулы Фримана и Люгера для определения высоты вертикальной струи. 
53. Вывод формулы для определения реакции струи.  

54. Определение времени опорожнения резервуаров. 
55. Силовое взаимодействие струи с неподвижной преградой. 
56. Влияние насадков на характеристику сплошных струй. 
Тема №9. «Неустановившееся напорное движение. Гидравлический удар в 
трубопроводе» 

57. Уравнение Бернулли для неустановившегося движения. 
58. Гидравлический удар в трубопроводе. 

59. Повышение давления при гидравлическом ударе. Скорость распространения 
ударной волны. Фаза удара. 

60. Фаза и скорость распространения ударной волны, полный и неполный удар. 
61. Вывод формулы для определения давления при гидравлическом ударе. 
Тема № 10. «Гидравлические машины» 

62. Основные рабочие параметры насоса.  
63. Баланс энергии в насосе. 
64. Высота всасывания и явление кавитации.  
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65. Вакуумметрическая и геометрическая высота всасывания. 
66. Движение жидкости в рабочем колесе.  
67. Основное уравнение центробежного насоса. 
68. Основные параметры насосов. 
69. Схемы и принцип действия центробежного насоса. 
70. Принципы действия струйных насосов. 
Тема № 11. «Гидравлический и пневматический привод»  

71. Назначение и общая классификация.  
72. Роль гидропневмопривода в транспортно-технологических машинах. 
73. Объемный гидропривод. Функциональная и принципиальная схемы. 
74. Параметры, характеризующие объемные гидроприводы.  
75. Следящий гидропривод. Назначение, принцип действия и характеристики. 
76. Пневматический привод. Основные понятия и принцип работы.  
77. Общие сведения о воздушных компрессорах.  
78. Классификация и принципиальные схемы пневмоприводов. 
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Гидравлика и гидро-пневмопривод» базируется на 
знаниях, полученных в ходе освоения дисциплин физика и математика. 

Изложение отдельных вопросов, как в учебной литературе по дисциплине, так и 
на лекционных занятиях, предполагает хорошее знание учебного материала по 
вышеперечисленным дисциплинам. Поэтому перед началом изучения 
дисциплины важно восстановить в памяти основные понятия, определения, 
законы и формулы, относящиеся к этой области знаний. В случае непонимания 

отдельных вопросов, особенно в начале изучения, следует не просто запоминать 
те или иные положения, а разобраться в них, обращаясь к учебникам по базовым 
дисциплинам. В том случае, когда и это не приводит к нужному результату, 
необходимо обратиться за консультацией к преподавателям. 

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с рабочей программой 
дисциплины, графиком ее прохождения, контрольными мероприятиями. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, лабораторных и 

практических занятиях. На лекционных занятиях излагаются основы знаний по 
дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а также 
вопросы и темы, имеющие чисто информативный и описательный характер 
выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому при подготовке к 
практическим занятиям необходимо самостоятельно проработать вопросы, 
вынесенные на самостоятельное изучение посредством работы над научной, 
учебной и учебно-методической литературой, электронным учебным пособием, 
базами данных и Интернет-ресурсами. Уровень сформированности знаний по 
вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение, осуществляется на 
практическом занятии, посвященном контролю самостоятельной работы, в виде 

тестирования. Самостоятельная работа должна иметь систематический характер. 
Также самостоятельная работа обучающихся предполагает подготовку к 

лабораторной работе, оформление результатов ее проведения; подготовку к 
олимпиадам, научно-практическим и учебным конференциям; выполнение 

проектов и рефератов; подготовку к тестированию, зачету. 

Таким образом, при изучении отдельных тем дисциплины, в том числе и 
самостоятельно, рекомендуется тщательная проработка соответствующей темы 

по рекомендованной литературе и Интернет-ресурсам. 
Необходимо систематически конспектировать основные определения, 

формулы, а также воспроизводить рисунки; здесь же необходимо отмечать 
неясные вопросы, чтобы выяснить их затем с помощью дополнительной 
литературы или у преподавателя. Наряду с основным конспектом целесообразно 

вести и опорный конспект. Опорный конспект или лист опорных сигналов – это 
построенная по специальным принципам визуальная модель содержания 
учебного материала, в которой сжато изображены основные смысловые вехи 
изучаемой темы, а также используются графические приемы повышения эффекта 
усвоения информации. Составление опорного конспекта способствует 
закреплению полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного 



13  

материала, свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. 
Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без 
особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение всего периода 
обучения. 

После изучения теории предполагается обязательное решение задач и 
тестовых заданий из рекомендованных сборников задач или контрольных 
материалов.  

В процессе изучения дисциплины целесообразно выполнить проект или 

реферат. Метод проектов  это способ достижения целей обучения через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться практическим 
результатом, оформленным тем или иным способом. Проект может быть 

информационным или практико-ориентированным. 
Информационный проект предполагает сбор и обработку информации по 

рассматриваемой проблеме, его продуктами являются реферат, презентация, 
доклад, стенгазета и статья. Практико-ориентированный проект направлен на 
создание конкретного продукта: какого-либо устройства, теста, раздела учебного 
пособия, компьютерной анимации и т.д. Проект может быть выполнен как 
индивидуально, так и в составе группы. 

Тематика проектов 
1. Профессиональный проект – исследовать применение 

гидравлических устройств в профессиональной деятельности, в современной 

технике, отрицательные проявления (например, гидроудар), способы их 
устранения. 

2. Исторический проект – исследовать историю развития гидравлики и 
гидро-пневмопривода в России и за рубежом. 

3. Методический проект – разработать по любой из тем дисциплины 

учебно-методические или контрольные материалы (тесты, кроссворды, мини-

лекции). 
4. Информационный проект  разработать по любой из тем 

дисциплины электронный ресурс (компьютерный тест, анимационное 
сопровождение учебного материала, раздел электронного учебника, учебный 
видеофильм, минивидеолекцию). 

Более подробно методические указания по самостоятельному изучению 
каждой темы дисциплины приведены в методических рекомендациях для 
организации самостоятельной работы по изучению дисциплины «Гидравлика и 
гидро-пневмопривод», методические указания по подготовке к зачету приведены 
в методических рекомендациях по подготовке к зачету по дисциплине 

«Гидравлика и гидро-пневмопривод». С примерами оценочных средств можно 
ознакомиться в фондах оценочных средств. Все вышеуказанные материалы 

размещены в библиотеке кафедры. 
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VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ГИДРАВЛИКА И ГИДРО-ПНЕВМОПРИВОД» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТИ 

 

Жидкие тела отличаются от твердых весьма малой силой сцепления между 
отдельными частицами и их легкоподвижностью, благодаря чему жидкость легко 
принимает форму сосуда, в который она налита. Это свойство жидких тел 
называется текучестью. Жидкие тела бывают двух видов: капельные и 
газообразные жидкости (пары и газы). Обычно капельные жидкости называются 
несжимаемыми, а упругие – сжимаемыми. 

В гидравлике рассматриваются главным образом капельные жидкости, 
изучением газообразных жидкостей или просто газов занимается аэродинамика. 
Однако многие свойства и механические законы одинаковы для капельных и 
газообразных жидкостей.  

Наиболее часто применяемой в гидравлике характеристикой жидких тел 
является плотность жидкости, или масса единицы объема, которую принято 
обозначать буквой ρ. Среднее значение плотности определяется по формуле 

                                         ρ = MW .                                        (1.1) 

Плотность есть величина именованная; ее размерность – масса, деленная 
на объем, обычно килограмм на метр кубический (кг/м3

). 

Так, например, для дистиллированной воды при 40
 С ρ = 1000 кг/м3. В 

мутных речных потоках плотность воды может достигать 1200 кг/м3. Для 
морской воды ρ = 1020…1030 кг/м3

.  

Сжимаемость. Капельные жидкости оказывают весьма сильное 
сопротивление сжимающим усилиям и допускают очень большое давление (до 
3000 атм и более). Если на некоторый объем жидкости W1, налитой в сосуд, 
произвести с помощью поршня давление р, то под влиянием этого давления 
объем жидкости уменьшится и станет равным W2. Относительное изменение 
объема жидкости при изменении давления dp называется коэффициентом 
объемного сжатия 

                                           βυ = 
dWd𝑝W  1W .                                      (1.2) 

При изменении давления в пределах от 100 до 50000 кПа коэффициент 
объемного сжатия воды практически постоянен и может быть принят β = 5·10-6

 

см2/Н = 5·10-7
 1/кПа. 

При решении большинства гидравлических задач, за исключением явления 
гидравлического удара, сжимаемостью капельных жидкостей пренебрегают и 
считают жидкость практически несжимаемой. 

Температурное расширение. Жидкие тела, как и все прочие, при 
изменении температуры изменяют свой объем и плотность. Вода наибольшей 
плотностью обладает при температуре 40С. Коэффициент температурного 
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расширения воды βТ зависит от изменения температуры dр и определяется 
зависимостью 

                                                    βТ = 
dWd𝑇W  1W .                                (1.3) 

При атмосферном давлении и изменении температуры от 0 до 100С этот 
коэффициент имеет значение βТ = 0,000014 К-1, а при 10…200С βТ = 0,00015 К-1

. 

Это очень малая величина, и поэтому при решении практических задач в области 
водоснабжения, канализации и гидротехнических сооружений изменением 
объема жидкости с изменением температуры пренебрегают. 

По сравнению с капельными жидкостями для газов характерна большая 
сжимаемость. Состояние газа изменяется при механическом и тепловом 
воздействии на него, а также при переходе одного вида энергии в другой. 
Уравнение состояния Менделеева – Клапейрона для идеального (совершенного) 
газа устанавливает зависимость между абсолютным давлением р, плотностью ρ и 
абсолютной (термодинамической) температурой Т в виде 

                                           р = ρgRT ,                                   (1.4) 
где R – универсальная газовая постоянная, имеющая свое значение для 

каждого газа. Для воздуха R = 287,14 Дж/(кг·К). 
При анализе изменений состояния газа различают основные 

термодинамические процессы: изотермический – при постоянной температуре 
системы; изобарный – при постоянном давлении в системе; изохорный – при 
постоянном объеме системы; адиабатный – система не обменивается теплотой с 
окружающей средой; политропный – система, состояние которой определяется 
зависимостью 

                                       р/ρn = const,                                 (1.5) 

где n – показатель политропы, значения которого изменяются от n = 1 

(изотермический процесс) до  n = 1,41 (адиабатный процесс). 
Вязкость жидкости. При движении реальной жидкости по трубам и в 

открытых руслах в жидкости между ее отдельными слоями возникают 
внутренние силы трения, или силы вязкости, величина которых зависит от рода 
жидкости и распределения скоростей между ее отдельными слоями. 

Свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее частиц и 
развивать при движении внутренние касательные напряжения называется 
вязкостью жидкости. 

Гипотеза И. Ньютона, высказанная им в 1723 г., о существовании 
внутреннего трения в жидкости была дана в общей форме. В последующем эта 
гипотеза была доказана и подтверждена опытами Н.П. Петрова, положившего 
начало гидродинамической теории смазки подшипников и давшего формулу для 
выражения силы внутреннего трения в жидкости. Н.П. Петров установил, что 
сила внутреннего трения Ттр не зависит от давления в жидкости, 
пропорциональна поверхности соприкосновения трущихся слоев S, 

относительной скорости трущихся слоев du/dу и зависти от рода жидкости, 
характеризуемого динамической вязкостью µ . 
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Установленный Н.П. Петровым закон внутреннего трения выражается 
равенством 

                                          Ттр = ±µS
d𝑢d𝑦 ,                                   (1.6) 

где Ттр – сила внутреннего трения; µ - динамическая вязкость жидкости; S – 

площадь трущихся слоев; du/dy – градиент скорости, характеризующий 
относительное изменение скорости между отдельными слоями потока. 

Если представить себе поток жидкости состоящим из отдельных 
бесконечно тонких слоев толщиной dy каждый и допустить, что скорость частиц 
жидкости изменяется от слоя к слою, то величина градиента скорости du/dy 

представляет тангенс угла наклона касательной эпюре скоростей в данной точке. 
Отнесенная к единице площади сила трения (т.е. касательное напряжение) 

согласно формуле (1.6)  

                                          τ = ±µ
d𝑢d𝑦 .                                       (1.7) 

Из выражения (1.7) нетрудно видеть, что динамическая вязкость численно 
равна единичной силе трения τ при градиенте скорости равном единице. Знак ± в 
формулах (1.6) и (1.7) говорит о том, что два соседних слоя жидкости 
взаимодействуют друг с другом: один слой, движущийся с большей скоростью, 
ускоряет другой – знак плюс, а этот другой тормозит первый – знак минус. 

Найдем размерность динамической вязкости. Так как размерность 
касательного напряжения τ есть отношение силы к площади, а размерность 
градиента скорости [  d𝑢 d𝑦  ] = 

1с  (единица на секунду), то размерности 
динамической вязкости получается [µ] = Н/м2 · с = Па · с. 

Для характеристики вязкости применяют также отношение динамической 
вязкости к плотности, называемое кинематической вязкостью ν = µ/ρ. 

Кинематическая вязкость имеет размерность [ν] = м2/с. 
Вязкость жидкостей уменьшается с повышением температуры. Для воды 

зависимость кинематической вязкости от температуры  t в градусах Цельсия 
выражается формулой 

                             ν = 177,5·10−81+0,0337𝑡+0,000221𝑡2 .                       (1.8) 

Для опытного определения вязкости жидкостей существуют приборы, 
называемые вискозиметрами. 

Понятие идеальной жидкости. В гидравлике применяется иногда 
понятие идеальной жидкости, фактически не существующей в природе. Такая 
жидкость характеризуется полным отсутствием сопротивления растягивающим и 
сдвигающим силам и не изменяет своего объема при изменении давления и 
температуры. 

Понятие идеальной жидкости введено в гидравлику для облегчения вывода 
некоторых теоретических положений, которые помогают уяснить законы 
движения реальной жидкости. Полученные для невязкой жидкости 
закономерности в дальнейшем корректируются путем введения опытных 
поправок, учитывающих свойства вязких жидкостей. 
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Кроме обычных (ньютоновских) жидкостей, для которых характерно 
уравнение (1.7), существует еще аномальные, (неньютоновские) жидкости. К ним 
относятся смазочные масла, нефтепродукты, строительные растворы и др. Для 
таких жидкостей закон внутреннего трения выражается в виде 

                                             τ =τ0 ±ϻ 𝑑𝑢𝑑𝑦 ,                                                          (1.9) 

где τ0 - касательные напряжения в покоящейся жидкости, после 
преодоления которых, жидкость приходит в движение. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что называется гидравликой? 

2. Что понимают в гидравлике под термином «жидкость»? 

3. Особенности структурированных биотехнологических жидкостей. 
4. Какие гипотезы используются при выводе теоретических положений и 

формул? 

5. Какие главнейшие методы исследования используются в гидравлике? 

6. Из каких разделов и частей состоит курс «Гидравлика»? 

7. Укажите возможности использования законов гидравлики в 
промышленности. 

8. Какую роль играла вода в деятельности человека? 

9. Чем характеризуется развитие отдельных законов о воде, вошедших в 
дальнейшем в курс гидравлики, в период Древней Греции? 

10. Особенности периода Древнего Рима в развитии вопросов связанных с 
водой. 

11. Открытиями каких ученых в области гидравлики характеризуется период 
Возрождения? 

12. Какие законы гидравлики открыли в XVIII веке ученые Костели, 
Торричелли, Паскаль и Ньютон? 

13. Какой вклад в развитие гидравлики внесли российские ученые: М.В. 
Ломоносов, Д. Бернулли, Л. Эйлер и Ж.Д, Аламбер? 

14. Особенности французской школы ученых-инженеров в области механики 
жидкости. 

15. Особенности развития гидравлики в XIX веке? 

16. Что способствовало объединению гидравлики и гидромеханики в одну 
науку? 

17. Какой вклад в развитие гидравлики внесли Д.И. Менделеев, О. Рейнольдс, 
Л. Прандтль? 

18. Какой вклад в развитие гидравлики внесли русские ученые в первой 
половине XX века: П.Л. Петров, Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин, Б.А. 
Бахметев, Н.Н. Павловский и др.? 

19. Изобретите и поясните схему формирования гидравлики во времени. 
20. Какие выводы Вы можете сделать из рассмотренного исторического 

материала, связанного с развитием гидравлики? 
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2. ДАВЛЕНИЕ ПОКОЯЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ. ДАВЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ НА СТЕНКИ 

 

2.1. Гидростатическое давление и его свойства 

 

Гидростатикой называется раздел гидравлики, в котором изучается 
жидкость, находящаяся в состоянии покоя, т.е. в равновесии. 

Состояние равновесия жидкости может быть как абсолютным, так и 
относительным. При равновесии (покое) на жидкость действуют поверхностные 
и массовые силы. 

Поверхностные силы непрерывно распределены по поверхности 
жидкости. К поверхностным силам относят силы, действующие на свободную 
поверхность жидкости или на граничную поверхность, например при 
воздействии поршня насоса; силы, проходящие на поверхности объема жидкости 
со стороны окружающей ее массы жидкости; силы, действующие со стороны 
стенок резервуара, а также силы, касательные к поверхности жидкости. 

Поверхностные силы пропорциональны площади той поверхности, на 
которую эти силы действуют. 

Массовыми называют силы, которые пропорциональны массе жидкости. К 
массовым силам относят силы тяжести, силы инерции и центробежные силы. 

Первое свойство гидростатического давления 

Гидростатическое давление направлено всегда по внутренней нормали 
к площадке, на которую это давление действует. 

Жидкость, находящаяся в покое, не может сопротивляться касательным 
напряжениям. Если предположить наличие касательных сил к площадке, то 
частички жидкости, находящиеся на ней, под действием этой силы начнут 
перемещаться, т.е. они выйдут из равновесия. Это будет противоречить 
состоянию покоя жидкости. 

Нормальная сила к площадке Δω не может быть силой растяжения. Если бы 
это имело место, то в результате появления растягивающей силы возникли бы 
касательные (растягивающие) напряжения и частички жидкости пришли бы в 
движение. Это также не соответствует состоянию покоя жидкости. 

Таким образом, единственно возможным направлением вектора 
гидростатического давления является направление внутрь объема жидкости, 

т.е. по внутренней нормали. 
Второе свойство гидростатического давления 

Гидростатическое давление в любой точке объема жидкости по всем 
направлениям одинаково, т.е. не зависит от угла наклона площадки, на 
которую оно действует в данной точке. 

Давление является сложной функцией, следовательно, дифференциал 
давления (2.1) может быть представлен в частных производных 

                                    dP = 
∂P∂x dx + 

∂P∂y dy + 
∂P∂z dz.                                   (2.1) 
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2.2. Основное уравнение гидростатики 

 

                                           Р = Р0 + ρgh = P0 + γh.                                (2.2) 

Уравнение (2.2) называется основным уравнением гидростатики. 
Гидростатическое давление Р в точке внутри покоящейся жидкости равно 

сумме давления на свободную поверхность Р0  и давления от веса столба 
жидкости высотой h. Произведение ρgh называют весовым давлением. Давление 
на свободную поверхность Р0, согласно основному уравнению гидростатики 
(2.2), является одинаковым для любых точек объема жидкости. Следовательно, 
согласно второму свойству гидростатического давления, можно считать, что 
давление Р0 передается всем точкам жидкости и по всем направлениям 
одинаково. Это положение известно как закон Паскаля. 

Согласно формуле (2.2) давление жидкости увеличивается с глубиной 
погружения точки, т.е. имеет место линейная зависимость давления и глубины. 

 

2.3. Виды давления. Пьезометрическая высота 

 

Виды давления 

В гидравлике принято рассматривать следующие виды давления. 
Избыточное давление – давление, превышающее атмосферное давление 

Ра, Р>Ра. Эту величину в технике иногда называют манометрическим давлением. 
Обозначают избыточное давление Ри или Рм. 

Вакуумметрическое давление Рвак – давление, которое меньше 
атмосферного, Р<Ра. Это давление называют избыточным давлением, оно 
характеризует недостаток давления до атмосферного. 

Абсолютное (полное) давление Раб – давление, учитывающее 
атмосферное давление Ра 

                                                       Раб = Ра ± Р                                            (2.3) 

Знаки плюс, минус показывают, что давление Р может быть больше 
(избыточное) или меньше (вакуумметрическое) атмосферного Ра. 

Гидростатическое давление в какой-либо точке объема жидкости зависит 
от давления на свободную поверхность Р0.  

В случае когда объем жидкости сообщается с атмосферой, Р0 = Ра. В 
закрытом объеме жидкости может быть Р0>Ра, тогда Р0 – избыточное давление, 
или Р0<Ра, то Р0 – вакуумметрическое давление. 

В общем случае Р0 можно представить как абсолютное давление Раб и 
обозначить Р0аб. 

Давление от столба жидкости h всегда представляет собой избыточное 
давление 

                                                     Ри = Р = ρgh.                                           (2.4) 

Величина атмосферного давления зависти от ее состояния и расположения 
жидкости над уровнем моря.  

В инженерных расчетах физическое атмосферное давление Ра = 10,13 · 104
 

Па, а атмосферное давление принимают равным Ра = 9,81 · 104
 Па. 
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Гидростатическое давление Р измеряется высотой столба той или иной 
жидкости, которое соответствует давлению из уравнения (2.4) 

                                                      h = 
𝑃ρg .                                              (2.5) 

Обычно принято избыточное давление обозначать как Р. 

 

Пьезометрическая высота 

Возьмем закрытый резервуар с жидкостью, на свободную поверхность 
которой действует давление Р0, которое больше атмосферного давления Ра, 

Р0>Ра. 

В резервуаре в точках, расположенных на глубинах h1 и h2, сделаны 
отверстия, к которым присоединены тонкие стеклянные трубки, верхние концы 
которых сообщаются с атмосферой. В связи с тем, что давление на свободную 
поверхность Р0>Ра, жидкость поднимается в трубочках на некоторую высоту hП. 

Стеклянные трубки в этом случае называются пьезометрическими. Высота 
жидкости, поднятая на hП, называется пьезометрической высотой, 
соответствующей избыточному гидростатическому давлению. 

Основное уравнение гидростатики к жидкости, находящейся в пьезометрах 

                                                   Раб1 = Ра + ρghП1;                                        (2.6) 

Раб2 = Ра + ρghП2, 

где Раб1, Раб2 – абсолютное гидростатическое давление в точках 
присоединения пьезометров; Ра – атмосферное давление. 

В величину пьезометрических высот hП входит  Р0𝜌𝑔 , которая представляет 
собой высоту подъема жидкости, соответствующей избыточному давлению Р0, от 
свободной поверхности в резервуаре. Так как 

Р0𝜌𝑔 = const, то жидкость в 

пьезометрах находится на одинаковом уровне, т.е. в горизонтальной плоскости, 
поднятой на высоту  Р0𝜌𝑔. 

В случае открытого сосуда, сообщающегося с атмосферой, давление на 
свободную поверхность равно Ра , а избыточное давление на поверхности будет 
равно нулю. Пьезометрические высоты будут равны глубинам погружения точек 
в жидкость резервуара 

                                                hП1 = h1 и hП2 = h2 .                                       (2.7) 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда давление в 
жидкости бывает меньше атмосферного, т.е. вакуумметрическое давление в 

закрытом резервуаре, наполненном жидкостью, на свободной ее поверхности 
давление Р0 меньше атмосферного Ра, Р0<Ра.  

Абсолютное давление в точке присоединения пьезометра 

                                                  Раб = Ра + ρghП.                                         (2.8) 

Давление со стороны резервуара  
                                                   Раб = Р0 + ρgh.                                         (2.9) 

Давления равны, следовательно  
Ра + ρghП = Р0 + ρgh; 
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                                           Ра – Р0 = ρg(h – hП);                                        (2.10) 

Ра – Р0 = Рвак, h – hП = hвак; 

Рвак = ρghвак. 

Вакуумметрическая высота 

                                          hвак = 
Ра−Р0𝜌𝑔   = 

Рвак𝜌𝑔 .                                            (2.11) 

Таким образом, в результате действия вакуумметрического давления на 
свободную поверхность жидкости в резервуаре пьезометрическая высота hП 

установится ниже свободной поверхности жидкости на величину 
вакуумметрической высоты hвак  = 

Рвак𝜌𝑔 . 

Так как нижним пределом абсолютного давления в жидкости является 
ноль, то максимальное значение вакуумметрического давления будет равно 
атмосферному давлению.  

Максимальная предельная вакуумметрическая высота  hвак 
max

 = 
Ра𝜌𝑔.  

 

2.4. Гидростатический напор 

 

Жидкость, находящаяся в состоянии абсолютного покоя, обладает только 
потенциальной энергией. Для того чтобы определить потенциальную энергию 
любого тела, необходимо выбрать какую-либо горизонтальную плоскость. При 
определении потенциальной энергии на достаточно произвольной высоте от 
свободной поверхности жидкости проводится горизонтальная плоскость, которая 
называется плоскостью сравнения.  

Гидростатический напор во всех точках покоящейся жидкости 
относительно выбранной плоскости сравнения 0 – 0 является постоянной 
величиной, H = const. Пьезометрическая линия Р – Р, выражающая удельную 
потенциальную энергию, параллельна свободной поверхности жидкости в 
резервуаре.  

При принятии абсолютного давления на свободную поверхность жидкости  
в резервуаре (Р0абс = Ра + Р0) потенциальная энергия будет являться абсолютной. 

В каждой i-й точке жидкости будет иметь место абсолютный 
потенциальный напор Наб  

                               Наб = 
Ра𝜌𝑔   + Hi = zi + hi + Ра𝜌𝑔 + 

Р0𝜌𝑔.                            (2.12) 

Пьезометрическая линия Раб – Ра будет находиться выше пьезометрической 
линии Р – Р на величину 

Ра𝜌𝑔. 

В случае открытого резервуара избыточное давление Р0 = 0, так как на 
жидкость действует атмосферное давление Ра. 

Гидростатический напор в любой точке объема жидкости 

                                                       Н = zi + hi.                                             (2.13) 

Пьезометрическая линия Р – Р будет проходить по свободной поверхности 
в резервуаре.  
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2.5. Приборы для измерения гидростатического давления 

 

Для измерения гидростатического давления применяются различные 
приборы, которые разделяются на пьезометры, манометры и вакуумметры. 
Конструктивные особенности этих приборов зависят от величины давления и 
степени точности ее измерения. 

Пьезометры. 
Пьезометр является простейшим устройством для измерения избыточного 

или вакуумметрического давления.  
Высота поднятия жидкости в трубках hвак соответствует 

вакуумметрическому давлению в резервуаре 

Рвак = ρghвак, 

где ρg -  удельный вес жидкости в правой U-образной трубке и в бачке 
слева от резервуара с жидкостью. 

В качестве пьезометров, как правило, применяются стеклянные трубки, 
диаметр которых d = 6…12 мм. При меньших диаметрах за счет капиллярного 
поднятия в трубках возникает мениск, что не позволяет достаточно точно 
определить пьезометрическую высоту h. 

Стеклянная трубка крепится на щит (доску), на котором имеется 
метрическая шкала. Ноль шкалы определяется методикой и удобством 
проведения измерений. Верхний конец трубки пьезометра открытый, т.е. 
сообщается с атмосферой. 

Пьезометры присоединяются к резервуарам (сосудам) с жидкостью 
определенного удельного веса, поэтому они заполнены данной жидкостью. 
Таким образом, пьезометром измеряется действительное гидростатическое 
давление в натуральных условиях. Недостатком измерения давления 
пьезометрами является то, что достаточно большие давления нельзя определить 
из-за чрезмерной их высоты. Обычно пьезометры применяются при 
сравнительно небольших давлениях не более 3000 Па, т.е. пьезометрических 
высот, не более 3,0 м в. ст. Следует отметить, что пьезометры обеспечивают 
весьма высокую точность измерения давления. 

Жидкостные манометры 

При соблюдении определенных требований по безопасности применяются 
U-образные прозрачные трубки, заполняемые ртутью. Трубка присоединяется к 
щиту со шкалой. Один конец трубки присоединяется, например, к резервуару, 
другой конец остается открытым. В начальный момент уровни ртути в коленах 
прибора до присоединения будут одинаковы. После создания давления в 
резервуаре уровни жидкости изменятся. При измерении давления манометром 
необходимо учитывать положение его относительно точки 1. Исходя из условия 
равновесия избыточное давление в точке 1 

                                                Р1 = ρ1gh1 + ρ2gh2,                                        (2.14) 

где ρ1g – удельный вес жидкости в резервуаре; h1 – расстояние от точки 1 

до уровня ртути в левом колене; h2 – разность уровней в левом и правом коленах 
трубки; ρ2g – удельный вес ртути. 
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При измерении достаточно небольших давлений вместо ртути применяется 
тетрабромэтан, удельный вес которого ρg  = 28900 Н/м3

. 

Следует отметить, что ртутный манометр обеспечивает достаточно 
высокую точность измерений. 

Несколько более удобным типом жидкостного манометра является 
чашечный манометр. Если при использовании U-образного манометра 
необходимо фиксировать положение ртути в правом и левом коленах, то в 
чашечном производится один отсчет по шкале. При сравнительно больших 
размерах металлической чашки уровень ртути или другой жидкости можно 
считать неизменным. За нуль шкалы обычно принимается уровень жидкости в 
чашке. 

Согласно равновесию системы при измерении манометром избыточное 
давление в точке 1 

                                             Р1 = ρртgh2 – ρ1gh1,                                         (2.15) 

где ρ1gh1 – постоянное давление, зависящее от положения измеряемой 
точки 1 и уровня жидкости (ртути) в чашке. 

Для определения давления в двух точках применяются дифференциальные 
манометры. Простейшим из них является U-образный манометр. В нерабочем 
состоянии ртуть (жидкость) находится на одинаковом уровне в коленах. Если 
производится измерение разности давлений Р1 и Р2, то ртуть изменит свое 
положение в соответствии с условием равновесия. 

Согласно условию равновесия разность давлений  
                            ΔР = Р1 – Р2 = h (ρpg – ρg) = h (γрт – γ),                        (2.16) 

где γрт – удельный вес ртути; γ – удельный вес жидкости в измеренных 
точках. 

В случае необходимости измерений достаточно малых перепадов давления 
используется двухжидкостный дифференциальный манометр. 

Микроманометр представляет собой перевернутую U-образную трубку, 
заполняемую в верхней части, как правило, керосином (ρ1). Исходя из условия 
равновесия, разность давлений  

                                      ΔР = Р1 – Р2 = h (ρ1g – ρ2g),                                 (2.17) 

где ρ2g – удельный вес жидкости в измеренных точках. 
Для измерения весьма малых давлений с целью получения большей 

точности применяются чашечные микроманометры с наклонной трубкой.  
Длина измеряемого по шкале столбика жидкости, находящегося в чашке, 

по сравнению с вертикальной трубкой увеличивается и, зная наклон трубки, 
можно определить пьезометрическую высоту 

                                                     h = l sin α,                                              (2.18) 

где l – отсчет по наклонной трубке. 
Микроманометры обычно заполняются спиртом или керосином. Это 

связано с капиллярным поднятием. Мениск в трубках при использовании этих 
жидкостей практически отсутствует.  

При изменении вакуумметрического давления применяются приборы, 
аналогичные описанным ранее.  
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Батарейные манометры, как и вакуумметры, применяются при 
необходимости определения давления одновременно в нескольких точках. 
Батарейный прибор включает в себя щит с пьезометрами и шкалой измерения. В 
нижней или верхней части щита располагается металлический бачок с 
жидкостью в зависимости от измеряемого давления: Р < Ра или Р > Ра. Трубочки 
пьезометров нижними концами присоединяются к бачку, а верхними – к 
измеряемым точкам. При одновременном определении пьезометрических высот 
h применяется метод их фотографирования.  

Механические манометры 
Широкое распространение для измерения давления получили 

механические манометры пружинного или мембранного типа. 
Основной частью пружинного манометра является чувствительный 

элемент в виде полой эллиптической трубки 1, изогнутой в виде полумесяца. 
Один конец ее запаян и соединен с механизмом 2, имеющим рычажную 

передачу с показывающей стрелкой. Другой конец трубки присоединяется к 
ниппелю 3 с помощью шланга или металлической трубки, сообщающейся с 
жидкостью, где измеряется давление. 

Через ниппель жидкость заполняет полую трубку манометра. Под 
действием давления эллиптическая трубка выпрямляется  и приводит в действие 
рычажный механизм со стрелкой. Стрелка, отклоняясь, показывает по круговой 
шкале величину давления. С помощью пружинных манометров производится 

измерение давления в весьма широком диапазоне. 
 

Мембранный манометр. Основной частью мембранного манометра 
является мембрана, деформирующаяся под действием избыточного давления. 
Мембрана соединена с показывающей стрелкой. Отсчет по шкале дает величину 
измеряемого давления. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое жидкость?  
2. Дайте классификацию жидкостей. 
3.  Укажите основные свойства капельной жидкости. 
4. Что Вы понимаете под структурированной жидкостью? 

5. Что такое идеальная жидкость, и какими свойствами она наделяется? 

6.  Какие основные величины входят в различные системы единиц и их 
внесистемные величины, используемые в гидравлике? 

7. Как связаны между собой температура в градусах Цельсия и Кельвина? 

8. Перечислите физические свойства жидкостей и дайте их краткую 
характеристику. 

9. В чем состоит гипотеза Ньютона о вязкости жидкости и ее физическая сущность, 
и какова формула Петрова? 



25  

10.  Что называется кинематической и динамической вязкостью и связь между ними? 

11.   Что Вы понимаете под предельным напряжением сдвига и эффективной 
вязкостью структурированных биотехнологических жидкостей? 

12.  Какая связь существует между плотностью и удельным (объемным ) весом? 

13.  Объясните физический смысл поверхностного натяжения, что называется 
капиллярностью? 

14.  Что такое кавитация? 

15.  Как влияет температура и давление на физические свойства жидкостей? 

16.  Вывести размерность основных физических свойств жидкостей в различных 
системах единиц и определить коэффициенты их соотношения. 

17.  Какими величинами характеризуется изменение объема жидкости от 
температуры и давления? 

18.  По какой зависимости можно рассчитать плотность воды при различных 
температурах в пределах от 4 до 100 0С? 

19.  Как связаны между собой коэффициент температурного расширения и 
плотность жидкости? 

20.  По какой зависимости можно определить плотность газообразных жидкостей 
при различных значениях температуры и давления. 

21.  Как можно определить плотность газа: при различных температурах, зная 
плотность при определенной температуре; при различном давлении, зная 
плотность при определенном давлении? 

22.  По каким зависимостям можно рассчитать плотность белковых дисперсных 
жидкостей в зависимости от концентрации дисперсной фазы? 

23.  Как определить плотность дисперсной жидкости при различных температурах 
двумя методами (более точным и приближенным)? 

24.  Как определить плотность жидкообразной смеси, состоящей из нескольких 
компонентов? 

25.  Укажите особенности определения плотности молока и сливок. 
26.  Как влияет на плотность молока содержание в нем белка и жира, а также 

температура? 

27.  Физическая сущность критической температурной точки биотехнологических 
жидкостей. 

28.  Как определить плотность сливок по приведенным значениям? 

29.   По каким эмпирическим зависимостям можно определить плотность сливок с 
различным содержанием в них жира в широком интервале температур? Какова 
универсальная зависимость для сливок и молока? 

30.  Материальный баланс белковых структурированных жидкостей. 
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31.  Как определить коэффициент кинематической вязкости воды при различных 
температурах? 

32.  Какому виду уравнения подчиняется зависимость коэффициента динамической 
вязкости различных жидкостей от температуры? 

33.  Как определить коэффициент динамической вязкости для газов и паров при 
различной температуре? 

34.  Какой графический характер изменения коэффициента динамической вязкости 
от температуры для капельных и сжимаемых жидкостей? 

35.  Как можно определить вязкость суспензии и эмульсии в зависимости от 
концентрации дисперсной фазы, и каков графический характер их изменения? 

36.  По каким эмпирическим зависимостям можно определить вязкость молока и 
сливок, зная их химический состав и температуру? 

37.  Приведите особенности изменения вязкости от температуры для 
биотехнологических жидкостей. Что характеризует критическая температурная 
точка? 

38.  Какие силы действуют в жидкости? 

39.  Какие силы относятся к поверхностным и массовым? 

40.  Что такое гидромеханическое давление? 

41.  Как определить избыточное гидромеханическое давление и вакуум?  
42.  Какими приборами в основном измеряется атмосферное и избыточное давление? 

43.  Чем отличается техническая атмосфера от физической?  
44.  Что означают X, Y, Z?                                                                                 
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

 

3.1 Основные понятия гидродинамики. Виды движения жидкости 

 

Гидродинамика – раздел гидравлики, изучающий законы движения 
жидкостей. Параметры, характеризующие движение, – скорость и давление – 

изменяются в потоке жидкости в пространстве и во времени. 
Скорости определяются в отдельных точках потока – в зависимости от 

глубины и давления. Движение жидкости может быть двух видов: установившееся 
и неустановившееся. При установившемся движении скорость и давление в 
любой точке потока остаются постоянными, т.е. не изменяются во времени 
ни по величине, ни по направлению. Примером установившегося движения может 
служить истечение жидкости из отверстия в стенке сосуда при постоянном 
напоре. При неустановившемся движении скорости частиц и давление в 
каждой точке потока изменяются с течением времени. Неустановившееся 
движение наблюдается, например, при опорожнении резервуара, когда уровень 
жидкости в нем непрерывно уменьшается, следовательно, изменяется напор. В 
последующих разделах методических указаний будут рассматриваться вопросы, 
относящиеся в основном к установившемуся движению (исключение составляет 
явление гидравлического удара). 

Для облегчения изучения законов гидродинамики действительное движение 
жидкостей заменяется условной схемой, в которой поток жидкости 
рассматривается как совокупность отдельных частиц, образующих элементарные 
струйки. В гидравлике эту схему называют «струйной моделью движения 
жидкости». Элементарная струйка обладает следующими свойствами. При 
установившемся движении струйка не меняет своей формы и ориентации в 
пространстве: в этом случае ни одна частица жидкости не может проникнуть 
внутрь струйки или выйти из нее, т.е. обмена между струйками не происходит. 
Вследствие малой величины сечения струйки скорости и давление во всех точках 
сечения являются одинаковыми. 

Совокупность элементарных струек, представляющих собой непрерывную 
массу частиц, движущихся в определенном направлении с различными 
скоростями, называют потоком жидкости. Неравномерность распределения 
скоростей по поперечному сечению потока объясняется тем, что на струйки, 
расположенные вдоль поверхности потока, стенки русла оказывают тормозящее 
действие. Потоки по условиям движения жидкости делятся на три вида: напорные, 
безнапорные и струи. 

Напорный поток полностью ограничен по всему периметру твердыми 
стенками. В напорном потоке жидкость движется под давлением, которое 
создается насосом (напорным резервуаром), например, в водопроводной трубе, 
пожарном рукаве.  

Безнапорный поток в отличие от напорного ограничен твердыми стенками 
не по всему поперечному сечению, он имеет свободную дневную поверхность 
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(канал, река). Жидкость в безнапорном потоке перемещается только под 
действием силы тяжести. 

Струи представляют собой массу жидкости, ограниченную со всех сторон 
жидкой или газообразной средой и движущуюся под действием давления или 
силы тяжести. 

Потоки характеризуются живым сечением, смоченным периметром, 
гидравлическим радиусом, расходом и скоростью. 

Живым сечением потока называется его поперечное сечение ω, 
перпендикулярное направлению движения. Площадь живого сечения напорных 
потоков в трубах и рукавах рассчитывается по формуле 

ω = πr2 = πd2/4 = 0,785d2
    (3.1) 

Смоченным периметром χ называется линия, по которой живое сечение 
потока соприкасается с твердыми, ограничивающими его стенками. 

В водопроводной трубе он равен: 
χ=2 πr = πd      (3.2) 

Отношение площади живого сечения ω к смоченному периметру χ 
называется гидравлическим радиусом R: 

R = ω/χ      (3.3) 
Необходимо отметить, что для круглых живых сечений гидравлический 

радиус не равен геометрическому r, в этом случае: 
R = πr2/2πr = r/2=d/4     (3.4) 

Объем жидкости, протекающий через живое сечение в единицу времени, 
называется расходомQ. 

Отношение расхода Qк площади живого сечения ω называется средней 
скоростью потока υ, ее определяют по формуле: 

υ = Q/ω      (3.5) 

Средняя скорость в сечении представляет такую абстрактную 
(воображаемую) одинаковую для всех точек сечения скорость, при которой через 
сечение проходил бы тот же расход, какой имеет место при действительных 
скоростях, различных для разных точек сечения. 

Установившееся движение жидкости разделяется на два вида: равномерное, 

при котором средняя скорость в сечении и его площадь по всей длине потока не 
изменяются; неравномерное, когда имеет место хотя бы одно отклонение от 
принятых условий.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение установившемуся, неустановившемуся, равномерному и 
неравномерному движению жидкости. 
2. Запишите уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной 
жидкости. 
3. Дайте определение следующим понятиям: а) линия тока; б) элементарная 
струйка; в) поток.  
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ТЕМА 4. ДВИЖЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ. УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ 

 

4.1 Уравнение неразрывности потока 

 

Рассмотрим установившееся движение жидкости в жестком русле 
переменного сечения между двумя произвольно выбранными сечениями I–I и II–
II, проведенными нормально к средней линии потока (рис. 4.1).  

 
Рис. 4.1. Схема к выводу уравнения 

неразрывности потока 

Через сечение I – I за единицу времени поступит объем жидкости Q1, а 
через сечение II – II за это время выйдет объем жидкости Q2. Объем Q1 должен 
быть равен Q2 так как жидкость несжимаема, стенки русла жесткие и 
установившееся движение сплошного потока   происходит без  разрывов.   
Следовательно, 

Ql=Q2 = const     (4.1) 
Это уравнение называют уравнением постоянства расхода. Из него 

следует, что при установившемся движении несжимаемой жидкости расход ее в 
любом сечении постоянен. 

Так как Q =υω, то уравнение (4.1) можно записать в таком виде: 
υ1ω1 = υ2ω2= const     (4.2) 

Уравнение (4.2) называют уравнением неразрывности потока. Оно 
устанавливает следующую закономерность при установившемся движении 
несжимаемой жидкости: произведение средней скорости в любом сечении потока 
на площадь этого живого сечения является постоянной величиной. 

Из уравнения (4.2) находим: 
υ1/υ2 = ω2/ω1     (4.3) 

т.е. средние скорости потока обратно пропорциональны площади 
соответствующих живых сечений. 

 

4.2. Уравнение Бернулли 

 

Любая частица жидкости массой т обладает запасом полной удельной 
энергии Е, которая складывается из удельной потенциальной энергии Епи 

удельной кинетической энергии  Ек,  т.е.   Е = Еп + Ек. 
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Запас удельной потенциальной энергии частицы жидкости состоит из 
удельных потенциальных энергий положения   Епол и давления Ед. 

Еп = z + p/ρg,      (4.4) 
где z – удельная потенциальная энергия положения; p/pg— удельная   

потенциальная энергия давления. 
Частица жидкости массой m, движущаяся со скоростью υ, обладает 

кинетической энергией mυ2/2, при этом удельная кинетическая энергия Ек будет 
равна: 

EK = mυ2/2mg= υ2/2g,     (4.5) 

где g – ускорение свободного падения. 
Таким образом, полная удельная энергия частицы жидкости в первом 

сечении будет равна: 
E1 = z1+P1/ρg + 𝜐12/2g    (4.6) 

Тогда полная удельная энергия во втором сечении соответственно 
рассчитывается по формуле: 

Е2= z2 + P2/ρg + 𝜐22/2g    (4.7) 
При движении идеальной жидкости не возникает сил сопротивления 

(трения), поэтому на основе законов сохранения энергии можно написать Е1 = Е2 

или  
z1 + P1/ρg+ 𝜐12/2g = z2 + P2/ρg + 𝜐22/2g  (4.8) 

Поскольку сечения I – I и II—II были взяты произвольно, то вдоль всей 
длины струйки 

z + p/ρg+υ2/2g = const    (4.9) 

Полученное уравнение называется уравнением Бернулли. Оно 
показывает, что для элементарной струйки идеальной жидкости полная 
удельная энергия, т. е. сумма удельных энергий положения, давления и 
кинетической, есть величина постоянная во всех сечениях. 

Если вместо идеальной жидкости рассматривать жидкость реальную, 
обладающую вязкостью, то по длине потока полная удельная энергия будет 
уменьшаться, так как часть энергии затрачивается на преодоление сопротивления 
движению, обусловленного внутренним трением в жидкости. В связи с этим 
полная удельная энергия в сечении I – I будет всегда больше, чем в следующем 
за ним сечении II – II, на величину указанных потерь энергий h. Тогда в 
соответствии с законом сохранения энергии можно записать El = E2 + h, и 
уравнение Бернулли для потока реальной жидкости получит вид: 

z1 + P1/ρg+ 𝜐12/2g = z2 + P2/ρg + 𝜐22/2g + h    (4.10) 

Величина h также измеряется в единицах длины и называется потерянным 
напором. 

Все члены уравнения Бернулли имеют размерность длины.  
Величину удельной кинетической энергии υ2/2g можно измерить, если 

поместить в движущуюся жидкость трубку, изогнутую в направлении, 
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противоположном движению. Тогда уровень жидкости в трубке поднимается 
выше уровня в пьезометре на величину υ2/2g, так как жидкость при движении 
оказывает дополнительное давление, равное давлению столба жидкости высотой 
υ2/2g. Такая трубка называется скоростной трубкой, или трубкой Пито (1695–
1771 г.г.), предложившего ее для измерения скорости движения жидкости, а 
величина υ2/2g – скоростным напором. 

Уменьшение полной удельной энергии жидкости вдоль потока, 
приходящееся на единицу его длины i = h/l, называется  гидравлическим 
уклоном. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение следующим понятиям: 
а) линия тока; 
б) элементарная струйка; 
в) поток. 
2. Запишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости при 
установившемся движении. 
3. Каков физический смысл уравнения Бернулли? 

4. Перечислите основные законы движения потока реальной жидкости. 
5. Как распределяется давление в живых сечениях потока при установившемся, 
плавно изменяющемся движении? 
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ТЕМА 5. РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ 

 

5.1.Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости 

 

Предположение о существовании двух принципиально разных режимов 
движения жидкости было высказано великим русским ученым Д.И. 
Менделеевым в 1880 г. Физическая сущность режимов движения жидкости была 
наиболее полно исследована в 1883 г. английским физиком Рейнольдсом. 

В результате опытов было установлено: 
1. При скоростях υ в трубе, меньших некоторой критической скорости υкр, 

струйка окрашенной жидкости не перемешивается с водой и отчетливо видна по 
всей длине стеклянной трубы, что указывает на слоистый характер течения 
жидкости без пульсации скоростей и давлений). Это движение жидкости 
называется ламинарным (параллельноструйным). 

2. При скоростях υв трубе, больших υкр, окрашенная струйка сначала 
принимает волновую форму, теряет сплошность, а затем перемешивается со всей 
массой потока. При этом заметны вихреобразования и вращения потока, 
обусловленные пульсацией скоростей и давлений. Движение жидкости, при 
котором происходит интенсивное перемешивание частиц жидкости, называют 
турбулентным (беспорядочным). 

Рейнольдсом было установлено, что критерием режима течения жидкости 
является безразмерный параметр, представляющий собой отношение 
произведения средней скорости потока υи диаметра трубы d к кинематической 
вязкости жидкости ν. Этот критерий режима течения жидкости называется 
числом Рейнольдса (Re) 

Re = υd/ν      (5.1) 

Экспериментально установлено, что критическое число Рейнольдса, при 
котором происходит смена режима движения, для круглых труб постоянного 
диаметра приблизительно равно ReKp ≈ 2300. Таким образом, при Re < ReKp 

движение жидкости происходит при ламинарном режиме, а при Re > ReKp – при 
турбулентном. 

Опыты показывают, что с переходом ламинарного движения в 
турбулентное изменяется характер зависимости сил трения от скорости движения 
и картина распределения скоростей по живому сечению потока. 

При ламинарном течении распределение скоростей по сечению трубы 
имеет параболический характер: скорости непосредственно на стенках равны 
нулю, а при удалении от стенок непрерывно и плавно возрастают, достигая 
максимума на оси трубы. Средняя скорость υв ламинарном потоке в круглой 
трубе равна половине максимальной скорости υмакс, т.е.: 

υ = Q/ω = 0,5υмакс     (5.2) 
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При турбулентном течении вследствие процесса перемешивания слоев 
жидкости большая часть потока в трубе занята турбулентным ядром, а у стенок 
трубы образуется очень тонкий, так называемый пограничный слой с 
ламинарным подслоем. 
 

5.2. Практическое применение уравнения Бернулли 

 

При использовании уравнения Бернулли для решения практических задач 
необходимо учитывать ряд условий. 

Уравнение Бернулли можно применять только для тех живых сечений 
потока, в которых наблюдается плавноизменяющееся движение. На участке 
между выбранными сечениями движение может быть и неплавноизменяющимся. 
Так как приплавноизменяющемся движении для любой точки живого сечения 
потока двучлен z + p/pgесть величина постоянная, то эта зависимость, 
справедлива для любой точки сечения. Обычно для упрощения уравнения этот 
двучлен относят к точкам на свободной поверхности или на оси потока. 

Применяя уравнение Бернулли, выбирают такие сечения, для которых 
известно наибольшее число гидродинамических параметров. Если требуется 
найти какой-либо параметр в данном сечении потока, то это сечение должно 
быть выбрано в качестве одного из двух сечений, для которых записывается 
уравнение Бернулли. Горизонтальную плоскость отсчета следует назначать так, 
чтобы координаты z1и z2 (или хотя бы одна из них) обратились в нуль. 

На основании уравнения Бернулли сконструированы приборы, которые 
широко используются в технике для измерения расхода, скорости и давления 
жидкости. К их числу относятся: водомер Вентури, водоструйный насос, ствол-

водомер и другие струйные аппараты. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Приведите примеры практического применения уравнения Бернулли. 
2. Опишите принцип действия струйных насосов. 
3. Какие режимы движения Вам известны? 

4. Что такое число Рейнольдса? 

5. Какие физические свойства жидкости и характеристики потока влияют на 
режимы движения жидкости? 
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ТЕМА 6. ПОТЕРИ НАПОРА И РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

6.1. Виды гидравлических сопротивлений 

 

Решение многих практических задач гидравлики сводится к определению 
потерь напора при движении перекачиваемой по трубопроводам жидкости. 
Потери напора движущегося потока вызываются сопротивлениями двух видов: 

сопротивлениями по длине, обусловленными трением жидкости о стенки 
трубы и слоев жидкости друг о друга; 

местными сопротивлениями, обусловленными изменением скорости 
потока по величине и направлению. 

Общую величину потерь напора h для участка трубопровода, 
заключенного между двумя сечениями, определяем, используя уравнение 
Бернулли: 

h = z1 – z2 + (p1 – p2 )/ρg+ (𝜐12- 𝜐22)/2g   (6.1) 
Следовательно, для определения h достаточно измерить разности 

геометрических отметок z1 – z2, показаний пьезометров (p1 – p2 )/ρg и 
скоростных напоров (𝜐12- 𝜐22)/2g в указанных сечениях потока. При 
равномерном движении в горизонтальной трубе (z = const, υ = const) потери 
напора определяют по формуле: 

h= (p1 – p2 )/ρg= Δр/ρg    (6.2) 

т.е. потери напора находят по разности показаний пьезометров в сечениях 
трубопровода. 
 

6.2. Потери напора по длине трубопровода 

 

При установившемся движении жидкости потери напора зависят от 
физических свойств жидкости, скорости течения, размеров трубопровода и 
шероховатости стенок трубы. Эта зависимость может быть выражена формулой 
Дарси–Вейсбаха, позволяющей рассчитать потери напора по длине и 
применимой как при ламинарном, так и при турбулентном режиме: 

hl = λ 𝑙𝑑 𝜐22𝑔       (6.3) 

где h1 – потери напора по длине трубопровода; λ – коэффициент 
гидравлического трения; l, d – длина и внутренний диаметр трубы; υ – cредняя 
скорость течения;   g – ускорение силы тяжести. 

Из формулы (6.3) следует, что потери напора на трение по длине прямо 
пропорциональны, т. е. возрастают с увеличением скорости течения и длины 
трубопровода и обратно пропорциональны диаметру трубы. Коэффициент 
гидравлического трения в формуле Дарси–Вейсбаха в общем случае 
определяется величиной двух безразмерных параметров, представляющих собой  
число Re и относительную шероховатость Δ/d. 
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Установлено, что при ламинарном режиме коэффициент λ зависит только 
от числа Re и может быть определен по формуле Пуазейля–Стокса, полученной 

теоретическим путем и хорошо согласующейся с опытными данными: 
λ = 64/Re      (6.4) 

При турбулентном режиме коэффициент гидравлического трения 
рассчитывают по эмпирическим формулам, учитывающим в той или иной 
степени влияние шероховатости труб. Шероховатость характеризуется 
величиной и формой различных выступов и неровностей, имеющихся на 
поверхности стенок, и зависит от материала стенок трубы, способа изготовления 
и чистоты обработки поверхности. В качестве основной характеристики 
шероховатости служит так называемая абсолютная шероховатость Δ, 
представляющая собой средний размер указанных выступов, измеренных в 
единицах длины. 

Если размер выступов шероховатости будет меньше толщины ламинарного 
подслоя, турбулентное ядро потока будет соприкасаться не с выступами 
шероховатости, а с ламинарным подслоем жидкости, скользя по его поверхности 
как по гладкой трубе. В этом случае труба называется гидравлически гладкой, и 
коэффициент гидравлического трения будет зависеть только от числа 
Рейнольдса. 

В области гидравлически гладких труб при Re Δ/d<10 можно использовать 
формулу Блазиуса: 

λ = 0,3164/Rе0,25     (6.5) 
Если же толщина ламинарного подслоя меньше величины выступов 

шероховатости, то неровности поверхности стенок будут выступать в 
турбулентное ядро потока, увеличивать беспорядочность движения и 
существенным образом влиять на потери энергии. Такие трубы называются 
гидравлически шероховатыми. 

Для гидравлически шероховатых труб коэффициент λ зависит как от числа 
Re, так и от шероховатости внутренней поверхности трубы и может быть 
определен по формуле А. Д. Альтшуля: 

λ =0,11 (68/Re +Δ/d)0,25     (6.6) 
В этой формуле фигурирует не абсолютный размер Δ выступов 

шероховатости, а отношение этого размера к диаметру трубы, т.е. так называемая 
относительная шероховатость Δ/d, так как одна и та же абсолютная 
шероховатость может совершенно не сказаться на сопротивлении трубы 
большого диаметра, но способна значительно увеличить сопротивление трубы 
малого диаметра. 

При развитой турбулизации потока и больших значениях Re и Δ/d 
коэффициент λ перестает зависеть от Re и становится постоянным для данной 
относительной шероховатости. 

В области с развитой турбулентностью потока при Re Δ/d>100 для 
определения λ справедлива формула Шифринсона: 
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λ = 0,11(Δ/d)0,25      
(6.7) 

Для водопроводных сетей из стальных и чугунных труб, бывших в 
эксплуатации, при скорости движения воды υ ≥ 1,2м/с коэффициент λ можно 
определять по формуле Ф. А. Шевелева: 

λ= 0,021/d0,3       (6.8) 
где d – диаметр трубы, м. 
Следует отметить, что понятие гидравлически гладкая труба является 

условным. Поскольку толщина ламинарного подслоя непостоянна и уменьшается 
с увеличением числа Re, одна и та же внутренняя поверхность трубы может вести 
себя по-разному: в одном случае как гладкая, в другом – как шероховатая. 

Ориентировочные значения абсолютной шероховатости Δ в зависимости от 
материала труб и их состояния приведены в справочных таблицах. 

Условия эксплуатации водопроводных сетей при пропуске пожарных 
расходов в большинстве случаев соответствуют турбулентному течению воды в 
гидравлически шероховатых трубах, при котором коэффициент гидравлического 
трения является постоянной величиной и может определяться заранее с учетом 
вида материала и состояния труб. Это обстоятельство позволяет значительно 
упростить формулу Дарси–Вейсбаха (6.3). 

Выразим в формуле (6.3) среднюю скорость через расход, исходя из 
условия неразрывности потока: 

υ = Q/ω       (6.9) 

Тогда потери можно выразить уравнением: 

hl = λ 
𝑙𝑑 𝑄2𝜔2 2𝑔 = 

8𝜆𝜋2𝑔𝑑5 lQ2. 

Обозначая A = 8λ/π2gd5,получим: 

hl = AlQ2. 
Величину А называют удельным сопротивлением, оно определяет потери 

напора, приходящиеся на 1 м трубопровода при единичном расходе и имеет 
размерность с2/м6

.  

Сопротивление по всей длине l трубопровода составит: 
S = Al      (6.10) 

Тогда формула для определения потерь напора по длине примет вид: 
hl = SQ2

      (6.11) 
 

6.3. Потери напора в местных сопротивлениях 

 

Местные потери напора зависят от скорости движения жидкости, 
геометрических размеров и формы местных сопротивлений и определяются по 
формуле Вейсбаха: 

hм = ξυ2/2g      (6.12) 
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где ξ – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скоростному 
напору за местным сопротивлением. 

Иногда коэффициент местного сопротивления выражают через 
эквивалентную длину трубопровода lэ. Эквивалентной длиной называют длину 
такого прямого участка трубопровода данного диаметра, путевые потери напора 
в котором при пропуске постоянного по объему расхода равны потерям напора 
от местных сопротивлений. 

Приравнивая формулы (6.3) и (6.12), получим уравнение: 

λ 𝑙э𝑑 𝜐22𝑔 = ξ𝜐22𝑔, 

откуда: 
ξ = lэλ/d. 

В водопроводных трубах потери напора в местных сопротивлениях 
(повороты, задвижки, краны, разветвления, изменение живого сечения и т.п.) 
составляют обычно 5–30% потерь напора на трение по всей длине трубопровода. 
На некоторых участках водопроводной сети, например во всасывающих линиях, 
местные потери напора могут быть больше линейных потерь. 

Следует отметить, что при турбулентном режиме движения жидкости 
величина коэффициента местного сопротивления ξ постоянна. 

При ламинарном режиме движения на местные потери напора влияет не 
только характер сопротивления, но и вязкость жидкости. А. Д. Альтшуль 
предложил определять коэффициент местного сопротивления по следующей 
формуле, применяемой как при ламинарном, так и при турбулентном режиме: 

ξ = A/Re + ξТ, 
где А— коэффициент, зависящий от вида местного сопротивления; ξТ – 

коэффициент местного сопротивления при турбулентном  режиме. 
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ТЕМА 7. ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ И  

НАСАДКИ 

 

7.1. Истечение жидкости из круглого отверстия в тонкой стенке 

 

На практике часто встречаются процессы, связанные с истечением 
жидкости через отверстия различных форм и размеров: насадки пожарных 
стволов и гидромониторов, форсунки в системах подачи топлива, трубы малой 
длины при наполнении и опорожнении резервуаров и т. п. Основным вопросом 
при этом является определение скорости и расхода вытекающей жидкости. 

Рассмотрим случай установившегося истечения жидкости через круглое 
отверстие диаметром dв вертикальной тонкой стенке сосуда при постоянном 
напоре Н. Гидравлический смысл термина «тонкая стенка» заключается в том, 
что края отверстия имеют такую острую кромку, которая исключает влияние 
толщины стенки на форму струи. В этом случае имеются только местные потери 
напора, аналогичные потерям при внезапном сужении потока. Кроме того, будем 
считать отверстие достаточно малым, т.е. d<0,1∙Н, в котором все точки отверстия 
находятся приблизительно на одинаковой глубине от свободной поверхности 
жидкости и скорости движения по всему сечению будут также одинаковыми. 

Степень сжатия струи определяется коэффициентом сжатия ε, равным 
отношению площади поперечного сечения струи в месте сжатия ωс к площади 
сечения ω отверстия: 

ε = ωс/ω      (7.1) 
Сжатие струи называют полным, если оно происходит по всему периметру 

отверстия, т.е. со всех сторон вытекающей струи. Если сжатие наблюдается не по 
всему периметру живого сечения, то оно будет неполным. Сжатие называется 
совершенным, если вблизи отверстия нет дна, стенок или свободной 
поверхности жидкости, влияющих на характер истечения. Совершенное сжатие 
наблюдается лишь в тех случаях, когда расстояние от стенок до отверстия 
больше утроенного диаметра отверстия. Если данные условия не соблюдаются и 
отверстие на меньшем расстоянии от боковых стенок, сжатие называют 
несовершенным. 

Для определения скорости истечения жидкости из отверстия запишем 
уравнение Бернулли для сечений I – I и II – II, в которых течение жидкости 
можно считать плавно изменяющимся, относительно горизонтальной плоскости 
сравнения 0—0, проходящей через центр тяжести сжатого сечения струи: 

z1 + p1/ρg + 𝜐12/2g = z2 + p2/ρg + 𝜐22/2g + h. 
Потери напора между сечениями I – I и II – II определяются по формуле 

Вейсбаха: 

h = ξ0
𝜐222𝑔, 

где ξ0 – коэффициент сопротивления отверстия. 
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Учитывая, что скорость υ1 можно считать равной нулю, а давление на 
свободной поверхности и в сжатом сечении равно атмосферному, уравнение 
Бернулли перепишем в таком виде: 

H = 
𝜐222𝑔 + ξ0

𝜐222𝑔. 

Отсюда скорость истечения равна: 

υ2 = 

1√1+ 𝜉0 √2𝑔𝐻 

или 

υ2 = φ√2𝑔𝐻     (7.2) 
где φ – коэффициент скорости, равный 

φ = 1/ √1 +  𝜉0. 
Расход жидкости, вытекающей из отверстия, равен произведению скорости 

истечения на площадь струи в сжатом сечении 

Q = υ2cωc. 
Подставляя в эту формулу значения ωс и υ2 из выражений (7.1) и (7.2), 

получим: 

Q = εφω√2𝑔𝐻 
Произведения коэффициентов ε и φ называют коэффициентом расхода и 

обозначают буквой μ, т.е.: 
μ = εφ. 

Тогда в окончательном виде формула расхода жидкости примет вид 

Q= μω√2𝑔𝐻     (7.3) 
Используя эту формулу, можно определить напор перед отверстием 

H= Q2/μ2ω22g     (7.4) 

Если бы при истечении жидкости не происходило сжатия струи и 
отсутствовали потери напора, то теоретически расход определялся бы по 
формуле QT = μω√2𝑔𝐻. Это значит, что коэффициент расхода μ всегда меньше 
единицы, так как он показывает, какую часть от теоретического составляет 
действительный расход. 
 

7.2.Истечение жидкости из насадков 

 

Насадком называется присоединенная к отверстию в стенке сосуда труба, 
длина которой равна 3–4 диаметрам отверстия. Различают следующие основные 
типы насадков: цилиндрические (внешние, внутренние); конические 

(сходящиеся, расходящиеся); коноидальные с закругленными очертаниями по 
форме сжатия струи. 
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Большое влияние на скорость истечения, расход жидкости и качество струи 
оказывает форма продольного профиля насадка. Например, устройство плавного 
закругления на входе может полностью устранить внутреннее сжатие струи и 
вызвать увеличение скорости, расхода и дальности полета. 

Рассмотрим особенности истечения жидкости из различных насадков при 
постоянном напоре и приведем для них полученные опытным путем значения 
коэффициентов истечения. 

Внешний цилиндрический насадок. Струя жидкости при входе в насадок 
сначала сжимается, после чего вновь расширяется и заполняет все сечение 
насадка. В промежутке между сжатым сечением и стенками насадка образуется 
вихревая зона. Так как струя выходит из насадка полным сечением, то 
коэффициент сжатия ε=1, в этом случае коэффициенты расхода и скорости  
имеют одинаковую величину. 

Расчетные формулы для скорости истечения и расхода жидкости из 
насадка 

υ = φ√2𝑔𝐻     (7.5) 
 

Q= μω√2𝑔𝐻     (7.6) 

 

Контрольные вопросы: 
1. Вывод формулы для определения расхода жидкости при истечении через 
затопленные отверстия (под уровень). 

2. Вывод формулы для определения скорости и расхода жидкости  при истечении 
через малые отверстия в тонкой стенке (случай истечения в атмосферу). 
3. Истечение жидкости через насадки.  
4.Типы насадков.  
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ТЕМА 8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРУИ 

 

8.1. Сплошные водяные струи 

 

Струей называется поток жидкости, не ограниченный стенками, 
движущейся в массе такой же или другой жидкости. В зависимости от условий 
водяная струя может быть затопленной, если она движется в массе капельной 
жидкости или в пространстве, заполненном водой, и незатопленной, если она 
движется в газовом пространстве. Наиболее широкое применение в практике 
пожаротушения нашли незатопленные водяныеструи. 

Водяные струи подразделяются на сплошные, получаемые от ручных и 
лафетных  пожарных стволов,с коническими и коноидальными насадками, и 
распыленные, образуемые от специальных насадков – распылителей. 

Сплошные водяные струи отличаются компактностью, большой 
дальностью полета и сильным динамическим воздействием. Строго говоря, 
сплошную водяную струю при большом давлении у ствола получить 
невозможно. В этом случае в струе принято выделять две части: компактную и 
раздробленную. В компактной частив некоторой степени сохраняется 
сплошность потока, струя имеет цилиндрическую или близкую к ней форму; в 
раздробленной части оплошность потока нарушается, струя разрывается на все 
более мелкие части и расширяется. Понятие «компактная часть струи» является 
относительным, поскольку резкой грани между нею и раздробленной частью не 
существует. 

Обычно применяют определение компактной части, впервые 
сформулированное Фриманом (1888 г.) в отношении струй, получаемых из 
насадков диаметром 26–38 мм. Он предложил за длину компактной части 
сплошной водяной струи принимать ту ее часть, которая несет 75% всей массы 
воды в круге диаметром 26 см или 90% воды – в круге диаметром 38 см. 
Практически струю можно разделить на компактную и раздробленную части на 
основании визуального наблюдения за струей, или при измерении плотности 
струи на различном удалении от насадка, а также наосновании опыта 
использования струй в данной отрасли техники. 

Величина компактной части струи позволяет оценить качество 
изготовления и свидетельствует о совершенстве конструкции стволов и насадков. 

Разрушение струи происходит под влиянием действующих на нее сил 
тяжести, сопротивления воздуха и внутренних сил, вызываемых 
турбулентностью потока и колебательно-волновым характером движения 
жидкости в трубе. На определенной стадии распада струи в качестве 
дополнительных сил, способствующих распылению ее на капли, будут выступать 
силы поверхностного натяжения. 

До сих пор не удалось получить аналитически уравнение траектории струи, 
отвечающее действительности, так как не изучены законы сопротивления, 
которое возникает при движении струи в воздухе. Поэтому для расчета струй 
используют эмпирические формулы. 
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8.2. Вертикальные струи 

 

Сплошная водяная струя при истечении из вертикально направленного 
ствола со скоростью υтеоретически должна подняться на высоту H = υ2/2g, так 
как в насадке вся потенциальная энергия переходит в кинетическую. Однако при 
движении струи часть энергии расходуется на преодоление трения струи о 
воздух, поэтому струя поднимается на несколько меньшую высоту Нв. Разность 
величин Н – Нв = h назовем потерей высоты. Ее можно определить по формуле: 

h = K
𝐻𝐵𝑑 𝜐22𝑔, 

аналогичной формуле Дарси-Вейсбаха для потери напора по длине трубы 
при подстановке вместо λ коэффициента сопротивления трению в воздухеК и 
вместо l – высоты струи HB. 

Таким образом, теоретическую высоту струи можно установить из 
равенства: 

H = HB + h = HB(1 +  𝐾𝑑 𝜐22𝑔), 

или после подстановки из формулы:  
H = HВ(l+KH/d), 

откуда определим высоту вертикальной струи: 
HB= 

𝐻1+𝐾𝐻/𝑑. 

     Эта зависимость аналогична эмпирической формуле, предложенной 
Люгером (1895 г.) для расчета вертикальных струй: 

HB = 
𝐻1+ 𝜑𝐻       (8.1) 

в ней коэффициент φ определяют  из  выражения: 

φ= 
0.25𝑑+(0.1 𝑑)3, 

где d – диаметр выходного сечения насадка, мм. 
Фриман для расчета высоты вертикальных струй, получаемых при напоре 

от 7 до 70 м, предложил формулу: 

НВ = Н (1 – 0,000113H/d),     (8.2) 

где d – диаметрнасадка, м. 
Для практических расчетов формулы Люгера (8.1) и Фримана (8.2) можно 

считать равноценными. 
Из формул (8.1) и (8.2) следует, что высота вертикальной струи находится 

в прямой зависимости от величины напора и диаметра насадка. Однако высота 
струи для каждого отдельного насадка с увеличением напора не может расти 
неограниченно, она достигает определенной максимальной величины, после чего 
не изменяется, как бы сильно ни увеличивался напор. Максимальную высоту 
сплошной струи можно определить, используя  формулу Люгера. 
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Hмакс = 𝑙𝑖𝑚𝐻→∞ 11𝐻+ 𝜑 = 
1𝜑 

Так как величина φ зависит только от диаметра, то при больших напорах 
увеличение высоты струи возможно только при увеличении диаметра насадка. 

Предельную величину напора, при котором струя достигает максимальной 
высоты, найдем из формулы Фримана, приравниваяпервуюпроизводную нулю: 

dHB/dH= 1 – 0,000226H/d = 0, 
откуда: 

H = d/0,000226. 
Используя формулу Люгера, можно определить величину напора перед 

насадком, если известны другие параметры, зависимость будет иметь вид: 

H = 
𝐻𝐵1− 𝜑𝐻.      (8.3) 

Следует отметить, что рекомендуемые формулы Люгера и Фримана дают 
вполне удовлетворительные результаты при расчете струй, получаемых из 
ручных стволов, и ограниченно применимы в случае использования насадков 
большого диаметра. 

Величину компактной струи для ручных стволов принято определять как 
часть всей вертикальной струи по формуле: 

HK = fHв, 
где f – коэффициент, изменяющийся в зависимости от величины Нв, 

значения которого определены по опытным данным Лобачева В.Г. 

С увеличением высоты струи, а, следовательно, с увеличением напора 
перед насадком, доля компактной части струи по отношению ко всей струе 
уменьшается. 
 

 

Контрольные вопросы: 
1. Определение кинетической энергии частиц жидкости в струе, обусловленной 
их движением под действием колебаний поверхности. 

2. Определение скорости нарастания колебаний поверхности струи. 

3. Влияние вязкости жидкости, сил тяжести, межфазного трения на разрушение 
струи. 

4. Вывод формулы для определения величины вакуума в сжатом сечении струи, 
вытекающей из цилиндрической насадки. 

5. Элементы траектории струй и их соотношение. 

6. Формулы Фримана и Люгера для определения высоты вертикальной струи. 
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7. Определение времени опорожнения резервуаров. 

8. Силовое взаимодействие струи с неподвижной преградой. 

9. Влияние насадков на характеристику сплошных струй. 
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ТЕМА 9. НЕУСТАНОВИВШЕЕСЯ НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР В ТРУБОПРОВОДЕ 

 

9.1. Гидравлический удар в трубопроводе 

При быстром закрытии задвижки или при мгновенной остановке потока в 
напорных трубопроводах, например при остановке насоса, кинетическая энергия 
движения трансформируется в работу сил давления. Резкое повышение давления 
вызывает сжатие жидкости, сопровождающееся мгновенным увеличением ее 
объема и расширением трубопровода, –в результате происходит гидравлический 
удар. Величина добавочного давления внутри трубопровода бывает настолько 

велика, что вызывает разрыв его стенок. Таким образом, справедливо будет 
следующее определение данного явления: гидравлический удар – это резкое 
увеличение давления в жидкости, возникающее в трубопроводе при 
мгновенном изменении скорости движения. Процесс характеризуется 
чередованием резких повышений и понижений давления, происходящих за 
достаточно малый промежуток времени. Явление гидравлического удара 
обусловлено инерцией массы жидкости, находящейся в трубопроводе, при 
изменении ее движения во времени. Этот вид неустановившегося движения 
жидкости часто встречается в практике эксплуатации насосных станций и 
противопожарных водопроводов, работающих в нестационарном режиме. 

Например, при внезапной остановке насоса, имеющего привод от 
электродвигателя, поток воды в напорном трубопроводе сначала 
останавливается, а затем под действием гидростатического давления и силы 
тяжести меняет направление и устремляется к насосу, встречая на своем пути 
обратный клапан. При закрытии клапана произойдет гидравлический удар, 
который мгновенно повысит давление в трубопроводе. Около 70% всех 
возникающих на трубопроводах аварий, как показывает практика, происходят от 
гидравлических ударов при внезапной остановке насосов.   

Впервые гидравлический удар в трубах был изучен Н. Е. Жуковским, 
который в 1898 г. дал теоретическое обоснование этого явления и предложил 
метод его расчета. 

Формула для определения величины повышения давления при 
гидравлическом ударе:         

Δр =ρсυ       (9.1) 

Разделив выражение (9.1) на ρg, получим: 
ΔH = сυ/g      (9.2) 

Из формулы (9.1) следует, что при гидравлическом ударе повышение 
давления зависит от начальной скорости движения жидкости в трубе, скорости 
распространения ударной волны и плотности жидкости. 

Скорость распространения ударной волны с зависит от плотности 
жидкости, материала, диаметра и толщины стенок трубы, вычислить ее можно по 
формуле: 
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с = 1425√1+Еж  𝛿 𝑑/𝐸т , 
где Еж – модуль упругости жидкости; d – внутренний диаметр трубы; Ет — 

модуль упругости стенок трубы; δ – толщина стенок трубы; 1425 – скорость 
распространения ударной волны в воде в неограниченном объеме, м/с. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Уравнение Бернулли для неустановившегося движения. 

2. Гидравлический удар в трубопроводах. 

3. Повышение давления при гидравлическом ударе.  

4. Скорость распространения ударной волны.  

5. Фаза удара. 

6. Скорость распространения ударной волны. 

7. Полный и неполный удар. 

8. Вывод формулы для определения давления при гидравлическом ударе 
(формула Жуковского).  
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ТЕМА 10. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

 

10.1.Классификация насосов и их применение  
 

Насосом называют гидравлическую машину, предназначенную для 
сообщения жидкости кинетической энергии. Насосы применяют во многих 
отраслях народного хозяйства: водоснабжении, отоплении, вентиляции, 
транспорте. Практические задачи по подаче воды решаются с учетом совместной 
работы водопроводной сети, насосов и рукавных систем. По принципу действия 
насосы делят на объемные и динамические. К объемным относят поршневые, 
плунжерные, роторные, шестеренные, диафрагменные насосы. В них энергия 
сообщается жидкости путем периодического изменения замкнутого объема при 
перемещении жидкости от всасывающей к напорной полости насоса. К 
динамическим относят насосы, в которых жидкость перемещается под 
воздействием гидродинамических сил, причем жидкость, проходящая по насосу, 
образует сплошной поток от входа к выходу. Динамическими являются насосы 
лопастные (центробежные и осевые), электромагнитные, трения и инерции 
(вихревые, шнековые, струйные насосы). 

Основными достоинствами центробежных насосов являются простота и 
компактность конструкции, относительно небольшая масса, удобство их 
соединения с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, 
способность перекачивать сильно загрязненные жидкости, высокая 
производительность и способность к «саморегулированию». Последнее свойство 

проявляется в том, что при изменении расхода жидкости или прекращении ее 
подачи центробежный насос продолжает работать в течение некоторого времени, 
не выходя из строя, в то время как поршневой насос при закрытой задвижке на 
напорном патрубке очень быстро повреждается. 

Однако центробежные насосы имеют и существенный недостаток, 
заключающийся в том, что они не являются самовсасывающими. Поэтому для их 
запуска необходимо предусматривать дополнительные вакуум-насосы 
(роторные, струйные) или использовать устройства (напорные баки), 
позволяющие заполнять всасывающие линии и корпус насоса перекачиваемой 
жидкостью. 
 

10.2. Классификация, устройство  
и принцип действия центробежных насосов 

 

Центробежные насосы принято классифицировать по создаваемому 
напору, числу рабочих колес, способу подвода жидкости к рабочему колесу, 
расположению вала насоса, коэффициенту быстроходности и другим признакам. 

По напору различают насосы низконапорные (до 20 м), средненапорные 

(от 20 до 60 м) и высоконапорные (более 60 м). 
По числу рабочих колес насосы делятся на одноступенчатые (с одним 

рабочим колесом) и многоступенчатые (с несколькими рабочими колесами). 
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Одноступенчатые насосы могут выполняться с консольным 
расположением вала (консольные насосы). 

В многоступенчатых насосах происходит постепенное увеличение напора 
жидкости при ее прохождении через последовательно соединенные рабочие 
колеса. Это, как правило, высоконапорные насосы. Производительность 

многоступенчатого насоса равна подаче одного рабочего колеса. 
По способу подвода жидкости к рабочему колесу различают насосы с 

односторонним и двусторонним подводом. При одинаковом напоре подача 
насосов с двусторонним подводом больше, чем у насосов с односторонним 
подводом, так как двусторонний вход, по существу, представляет параллельное 
соединение двух односторонних колес. 

По расположению вала рабочего колеса насосы бывают горизонтальные 
и вертикальные. Насосы с вертикальным валом используют обычно для забора 
воды из глубинных колодцев и скважин на насосных станциях первого подъема. 

По коэффициенту быстроходности рабочего колеса насосы бывают 
тихоходные, нормальные, быстроходные. Коэффициент быстроходности ns 

характеризует конструктивные особенности данного типа насосов и выражает 

частоту вращения такого эталонного рабочего колеса, которое будучи 
геометрически подобно заданному, при мощности N = 0,736 кВт, напоре H= 1 м, 
обеспечивает подачу Q= 0,075  м3/с. 

Коэффициент быстроходности находят по формуле 

ns = 3,65 n√𝑄/𝐻0.75, 
где Q – подача насоса, м3/с; Н – напор, создаваемый насосом, м; n – частота 

вращения рабочего колеса. 
Для тихоходных насосов коэффициент быстроходности составляет ns = 40–

80, нормальных 80–140; быстроходных 140–300. Из данной формулы следует, 
что при заданной частоте вращения коэффициент быстроходности увеличивается 
с ростом подачи и уменьшением напора. Поэтому тихоходные насосы служат для 
создания больших напоров при малой подаче, а быстроходные дают большую 
подачу при сравнительно низких напорах.  
 

10.3. Основные рабочие параметры насосов 

 

Технические параметры насосов. Насосы характеризуются следующими 
основными рабочими параметрами: подачей жидкости (расходом) Q, напором Н, 

мощностью N, коэффициентом полезного действия η, высотой всасывания Нвс. 

Подачей насоса называется объем жидкости, перекачиваемый в единицу 
времени. Подача насоса измеряется в м3/ч, м3/мин, м3/с, л/с. 

Напором насоса называют разность полных удельных энергий потока у 
входа в насос и выхода из него, выраженную в метрах столба перекачиваемой 
жидкости. 

Формулу для определения напора насоса по элементам насосной установки 
можно записать в следующем виде:  
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Н = НГ + hВС + hН + HСВ    (10.1) 

Это выражение используется на практике для определения необходимого 
напора при подаче воды к месту потребления. Из формулы (10.1) следует, что 
напор, создаваемый насосом, расходуется на подъем жидкости, преодоление 
сопротивлений во всасывающем и напорном трубопроводах и на создание   
свободного напора в конце водопроводной линии. 

Мощность насоса – это объем работы, выполняемый им в единицу 
времени. Мощность определяется следующим образом: насос перекачивает в 
единицу времени массу жидкости ρgQ и поднимает ее на высоту Н. 

Следовательно, ρgQH представляет собой секундную работу или мощность. В 
данном случае затрачиваемая мощность расходуется только на полезную работу, 
связанную с перекачиванием жидкости, поэтому она называется полезной 
(эффективной) мощностью. Выражая ее в киловаттах, можно записать: 

Nп = ρgQН/1000.     (10.2) 
Затрачиваемая насосом мощность или мощность, подводимая к валу 

насоса, больше полезной мощности, так как в насосе неизбежны потери энергии. 
Эффективность работы насоса оценивается его полным к.п.д. – η, который 

равен отношению полезной мощности Nn к затраченной N: 

η = Nn/N.      (10.3) 
Полный к.п.д. насоса η учитывает гидравлические, объемные и 

механические потери, возникающие при передаче энергии перекачиваемой 
жидкости, и определяется произведением трех коэффициентов полезного 
действия 

η = ηгη0ηм.      (10.4) 

Гидравлический к.п.д. ηг учитывает потери энергии на преодоление 
гидравлических сопротивлений при движении жидкости от входа в насос до 
выхода из него. В современных насосах он обычно равен ηг = 0,8–0,95. 

Объемный к.п.д. η0, составляющий 0,9–0,98, учитывает потери энергии в 
результате циркуляции жидкости через щелевые зазоры между рабочим колесом 
и корпусом насоса – из нагнетательной части во всасывающую. 

Механический к.п.д. ηм определяет потери энергии вследствие трения в 
подшипниках, сальниках, а также из-за трения наружной поверхности рабочего 
колеса о жидкость. Механический к.п.д. находится в пределах 0,9–0,98. 

Максимальная величина полного к.п.д. крупных временных насосов 
достигает 0,9 и более, а малых насосов – составляет 0,6–0,7. 

При непосредственном соединении вала насоса с валом электродвигателя 
мощность электродвигателя Nдв (Вт) определяют по формуле: 

Nдв = kN = kρgQН/1000η,    (10.5) 

где K – коэффициент запаса, учитывающий случайные 
перегрузкидвигателя. При мощности двигателя до 2 кВт рекомендуется 
приниматьk = 1,5; от 2 до 5 кВт – k = 1,5 – 1,25; от 5 до 50 кВт k = 1,25 – 1,15; от 
50 до100 кВт – k = 1,15 – 1,05;    при мощности более 100 кВт – k = 1,05. 
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Если вал насоса соединен с валом двигателя редуктором или ременной 
передачей, то мощность двигателя определяют по формуле: 

Nдв = kN/ηпр,     (10.6) 

где ηпр – к.п.д. привода или редуктора. 
Высота всасывания и явление кавитации. Необходимо различать 

вакуумметрическую высоту всасывания Нв, характеризующую степень 
разрежения, возникающего у входа в насос, и геометрическую высоту 
всасывания Нвс, которая определяет высоту установки оси насоса над уровнем 
жидкости в источнике. 

Всасывание жидкости насосом происходит за счет разности атмосферного 
давления на свободной поверхности жидкости в источнике pа/ ρg и абсолютного 
давления у входа в рабочее колесо pвс/ρg. Эта разность давлений равна величине 
вакуума или вакуумметрической высоте всасывания Нв, измеряемой 
вакуумметром 

Нв= (ра – рвс)/ρg.    (10.7) 
Вакуумметрическая высота всасывания зависит от атмосферного давления, 

температуры и плотности перекачиваемой жидкости, частоты вращения колеса, 
конструктивных особенностей насоса и других параметров. Допустимая Нв 

указывается в каталогах насосов и обычно не превышает 6–8 м. 
Связь между вакуумметрической и геометрической высотами всасывания 

можно установить, пользуясь уравнением Бернулли, составленным для сечений I 
– I и II—II относительно плоскости отсчета I – I. 

Считая, что давление на поверхности жидкости равно атмосферному и 
уровень водоема не изменяется (υ1 = 0), получим: 

рa/ρg = Нвс + рвс/ρg+ 𝜐вс2  /2g + hвс, 
откуда 

Нвс = (ра – рвс)/ρg – 𝜐вс2  /2g—hвс, 
Так как (рв – рвс)/ρg = Нв, геометрическую высоту всасывания можно 

рассчитать по уравнению 

Hвс = Hв–  𝜐вс2 /2g – hвс    (10.8) 
Следовательно, геометрическая высота всасывания меньше 

вакуумметрической на величину скоростного напора и потерь напора во 
всасывающем трубопроводе. С увеличением подачи насоса Нвс будет 
уменьшаться. Для увеличения геометрической высоты всасывания необходимо 
уменьшить потери напора во всасывающем трубопроводе и скорость жидкости 
на входе в насос. В связи с этим всасывающую линию насоса делают возможно 
короче, большего диаметра, с минимумом местных сопротивлений. 

Если абсолютное давление во всасывающем патрубке рвс понизится до 
давления парообразования, то из жидкости начнут выделяться пары и наступит 
кавитация. При кавитации жидкость начинает вскипать, нарушается сплошное 
течение потока, в результате прекращается подача. При длительной работе 
насоса в условиях кавитации, которая влечет за собой гидравлические удары в 
трубах и сопровождается вибрацией, происходит разрушение металла в местах 
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кавитации. Особенно быстро разрушается чугун, более стойкими металлами 
являются бронза и нержавеющая сталь. Необходимо также иметь в виду 
следующее положение: чем выше температура жидкости, тем меньше 
геометрическая высота всасывания и при более высоком рвс наступает кавитация. 
Так при t = 5°С кавитация возникает при рвс = 1 кПа, а при t = 90°С – при рвс = 170 

кПа. Практически при t = 70°C забор воды становится невозможен. Поэтому для 
обеспечения нормальной -работы насоса минимальное давление на входе в насос 
рвс должно всегда оставаться несколько больше, чем давление насыщения паров, 
т.е. 

рвс = рs + Δрзап, 
где рs – давление насыщения паров; Δр3ап – запас напора или 

навигационный запас. 
Условия эксплуатации насоса, в том числе и высота всасывания, должны 

исключать возможность возникновения кавитации. Обычно геометрическая 
высота всасывания для центробежных насосов составляет не более 5–7 м и лишь 
для некоторых типов насосов она достигает 7,5–8 м. 

 

10.4. Характеристики насосов 

 

Изготовленные на заводе насосы подвергают стендовым испытаниям, цель 
которых – определить зависимость напора, потребляемой мощности и к.п.д. от 
подачи насоса. Эти зависимости изображают графически кривыми Q – Н, Q – N, 
и Q – η, которые являются рабочими характеристиками центробежного насоса. 

Характеристики строят следующим образом. Регулируя степень открытия 
задвижки на напорном патрубке, получают различные подачи. Для каждого 
значения Qподсчитывают напор Н, мощность N и к.п.д. насоса η. Затем на ось 
абсцисс наносят в принятом масштабе значения подачи, а на ось ординат – 

найденные рабочие параметры. Полученные точки соединяют плавными 
линиями. 

Испытания ведутся при постоянной частоте вращения, которая замеряется 
тахометром. Максимальному значению к.п.д. соответствует подача QA и напор 
НА. Точка А на характеристике Q – η; отвечающая максимальному значению 
к.п.д., называется оптимальной точкой и соответствует оптимальному режиму 
работы насоса. Главная цель подбора насосов – обеспечение их эксплуатации при 
оптимальном режиме. На практике подбор и эксплуатация насосов допускается в 
зоне оптимальной точки, обеспечивающей максимальный к.п.д., равный 
примерно η = 0,9 ηмакс. 

Характеристика Q – Н называется главной рабочей характеристикой 
насоса. Начальная точка этой характеристики соответствует нулевой подаче, что 
наблюдается при работе с закрытой задвижкой на напорном трубопроводе. Насос 
в этом случае развивает некоторый напор. Потребляемая при этом мощность 
расходуется на механические потери и нагрев воды в насосе. Длительная работа 
в таком режиме недопустима, так как может привести к повреждению насоса. 
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Для выбора рабочего режима насоса пользуются универсальными 
характеристиками, представляющими собой кривые зависимости напора, 
мощности и к.п.д. от подачи насоса при различных частотах вращения 
рабочего колеса. 

Влияние частоты вращения на параметры работы насоса проявляется 
следующим образом. 

Подача центробежного насоса изменяется пропорционально частоте 
вращения рабочего колеса: 

Q1/Q2 = n1/n2.     (10.9) 
Напор, развиваемый насосом, изменяется пропорционально квадрату 

частоты вращения:  
Н1/Н2=(n//n2)

2
.     (10.10) 

Мощность, потребляемая насосом, изменяется пропорционально кубу 
частоты вращения рабочего колеса 

N1/N2 = (n1/n2)
3
.     (10.11) 

Установленный закон пропорциональности позволяет по одной опытной 
серии рабочих характеристик Q – H и Q – N построить ряд характеристик насоса 
в широком диапазоне изменения частоты вращения (график универсальной 
характеристики насоса). 

Отмечая на полученных характеристиках Q – Н, Q – Н1, Q – Hi точки с 
равными значениями к.п.д. и соединяя их плавными кривыми, получают так 
называемую универсальную характеристику. Из графика: наибольшее значение 
к.п.д. обеспечивает двигатель с частотой вращения 3100 мин-1. Таким образом, 
характеристики насосов наглядно отражают эффективность их работы на 
различных режимах и позволяют точно подобрать наиболее экономичный 
из них для заданных условий. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Понятие «насос», их классификация и применение. 
2. Классификация, устройство и принцип действия центробежных насосов. 
3. Основные рабочие параметры насосов. 
4. Характеристики насосов. 

 

 

  



53  

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ   К ЗАЧЕТУ 

При подготовке к зачету необходимо актуализировать знания и умения по 
всем темам курса, обратиться к отчетам по лабораторным работам, проработать 

материал, изложенный в учебных и методических пособиях. 

Критерии оценки зачета в виде тестирования. 
Зачтено – правильно выполнено от 50 до 100 % тестовых заданий. 
Незачтено – правильно выполнено менее 50 % тестовых заданий. 
Критерии оценки зачета в виде ответа на билет. 
Зачтено – при ответе на теоретические вопросы содержание вопросов 

раскрыто. Если раскрыто не в полном объеме, обучающийся устраняет ошибки, 
используя наводящие вопросы преподавателя. Содержание вопроса 
обучающийся изложил. Могут быть упущены некоторые элементы содержания, 

иногда может нарушаться последовательность изложения, но в целом раскрыта 

суть изученного материала, при ответе на вопросы могут быть допущены 
ошибки. Задача в целом решена, допускаются ошибки в ходе изложения решения 
и при ее оформлении.  

Незачтено – ответы на теоретические вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых на проверку тем. Задача решена неправильно или не 
решена. 

Для подготовки к зачету следует использовать следующую литературу: 
Основная литература 

1. Абросимов Ю.Г. Гидравлика / Ю.Г. Абросимов – М. Академия ГПС МЧС 
России, 2005 г. – 312 с. 

2. Лапшев Н.Н. Гидравлика: учебник для студ.  высш. учеб. заведений / Н.Н. 
Лапшев. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с. 

3. Исаев А.П. Гидравлика: учебник. Рекомендовано УМО вузов РФ по 
агроинженерному образованию / А.П. Исаев, Н.Г. Кожевникова, А.В. Ещин. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 420 с. 

Дополнительная литература 

4. Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев – Л.:Энергия, 1982.- 672с. 
5. Ухов С.В. Гидравлика: учебное пособие / С.В. Ухов – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФА-М, 2010.- 464 с. 
6. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация / В.И. Калицун, 

В.С. Кедров, Ю.М. Ласков. – М.: Стройиздат, 2002 г. – 120 с. 
7. Кудинов А.А. Гидрогазодинамика: учебное пособие. Допущено УМО по 

образованию в области энергетики и электротехники / А.А. Кудинов. - М.: 
ИНФРА-М, 2018. - 336 с. 

8. Косой В.Д., Рыжов С.А. Гидравлика (с примерами решения инженерных 
задач). – М.: ДеЛи принт, 2008. – 495 с. 

Нормативные правовые акты и нормативные документы 

9. СНиП 2.04.01.-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. М., 1996 

г. -59 с. 
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1ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся теоретические 
знания и практические навыки самостоятельного решения конкретных 
вопросов, связанных с проблемами метрологического обеспечения, 
применения и разработки нормативных документов, а также проведения 
оценки и подтверждения соответствия объектов защиты установленным 
требованиям. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

- приобретение знаний в области метрологической деятельности, 
изучение законодательных и организационных основ технических измерений 
и параметров продукции, методов обработки результатов наблюдений при 
испытании продукции, принципов единства измерений в области 
сертификационной деятельности; 

- изучение правовых основ стандартизации, ее задач, усвоение понятий 
о стандартизации и видах документов по стандартизации, формирование 
представления о техническом регулировании; 

- овладение знаниями об основах сертификации, ее сущности и 
содержании, а также ее взаимосвязи со смежными видами деятельности, 
усвоение основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в данной области; формирование умения работать с нормативными 
правовыми документами; освоение принципов проведения 
сертификационных работ и сертификационных испытаний в рамках 
действующих систем сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» обучающийся должен:  

знать: 
- нормативные правовые документы и виды деятельности по 

метрологическому обеспечению; 
- виды государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений; 
- документы в области стандартизации, объекты, аспекты и виды 

деятельности по стандартизации; 
- нормативные аспекты обеспечения безопасности и качества 

продукции на всех этапах жизненного цикла; 
- способы оценки соответствия; 
- стандарты на методы оценки соответствия продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия; 
- цели, задачи и формы подтверждения соответствия, установленные в 

технических регламентах; 
- правила и порядок проведения работ в системах сертификации 

продукции и услуг в области пожарной безопасности; 
- основные этапы и схемы сертификации продукции и услуг в РФ; 
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- методы оценки соответствия и виды контроля при подтверждении 
соответствия; 

- порядок лицензирования и основные лицензионные требования к 
законодательно установленным видам деятельности в области пожарной 

безопасности; 
уметь: 
- метрологически грамотно записывать результат измерений; 
- оценивать погрешности измерений с учетом метрологических 

характеристик средств измерений; 
- выбирать действующие показатели пожарной безопасности из 

нормативных документов различного уровня; 
- пользоваться общероссийскими классификаторами и перечнями 

объектов обязательной сертификации и декларирования соответствия; 

- пользоваться нормативными и организационно-методическими 
документами по подтверждению соответствия; 

иметь представление: 
- об основных законодательных актах в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 
- о порядке разработки и содержании технических регламентов и 

стандартов различного уровня; 
- о показателях качества измерений, испытаний и контроля; 
- о схемах сертификации и декларирования соответствия; 
- о принципах создания и порядке сертификации систем менеджмента 

качества; 
- об анализе состояния производства и инспекционном контроле 

сертифицированной продукции; 
владеть навыками: 
- использования кратных и дольных узаконенных единиц физических 

величин; 
- расчета случайной и систематической погрешности; 
- извлечения информации из сопроводительной документации и 

поверочных клейм средств измерений; 
- определения подлинности сертификата соответствия и декларации о 

соответствии требованиям пожарной безопасности по форме и номеру 
документа. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные и результаты испытаний. 

ОПК-6. Способен участвовать в разработке технической документации 
с использованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной 
деятельностью. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» состоит из 
трех последовательно изучаемых разделов: «Метрология» (3 темы), 
«Стандартизация» (2 темы) и «Подтверждение соответствия» (4 темы).  

Материал дисциплины изучается на лекциях, семинарах и 
практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы 
обучаемых. Изучение каждой темы начинается с лекционного занятия, на 
котором рассматриваются общие положения. Конкретизация полученных на 
лекции понятий и представлений, а также приобретение навыков работы с 
документами и выполнения расчетов осуществляется в ходе практических 
занятий.  

По завершении изучения каждой темы осуществляется контроль 
усвоения учебного материала в форме контрольных работ по 
индивидуальным заданиям, а также выполнение трех письменных 
контрольно-проверочных работ. 

Рабочей программой предусмотрены часы для самостоятельной 
работы, в течение которых происходит закрепление, углубление, расширение 
и систематизация знаний, полученных во время аудиторных занятий; ведется 
работа с учебником, со справочной, специальной, учебно-методической 
литературой; составление конспектов; подготовка рефератов. 

По тематике дисциплины ведутся научно-исследовательская работа и 
подготовка выпускных квалификационных работ. 

В соответствии с рабочими учебными планами на изучение 
дисциплины метрология, стандартизация и сертификация по очной форме 
обучения отводится следующее количество часов: всего учебных часов – 108 

часов (3 зачетных единицы); часов аудиторных занятий – 68,25 часа; часов на 
самостоятельную работу– 39,75 часа.  

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
завершается сдачей зачета.  

Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся по темам и формам занятий приведено в таблице. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 семестр 

  Раздел 1. Метрология   

1 

Введение. 
Физические 
величины как 
объект измерений 

8 6 6              2 

в т.ч. часов в инт.форме 6 6 6         

2 
Погрешности 
измерений 

26 16 2   14           10 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

3 

Государственное 
регулирование в 
области 
обеспечения 
единства 
измерений 

8 6 4      2       2 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

  Раздел 2. Стандартизация   

4 

Стандартизация, 
ее сущность и 
содержание 

12 8 2   6           4 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

5 
Техническое 
регулирование 

6 4 2   2          2 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

  Раздел 3. Оценка и подтверждение соответствия   

6 

Формы оценки и 
подтверждения 
соответствия  

12 8 4   4          4 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

7 

Организация 
работ по 
подтверждению 
соответствия в 
области 
обеспечения 
пожарной 

6 4 2  2          2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

безопасности 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

8 

Сертификация 
продукции в 
области 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 

12 8 2  6      4 

в т.ч. часов в инт.форме 2 2 2         

9 

Сертификация 
услуг, систем 
менеджмента 
качества и 
персонала 

8 6 4  2      2 

в т.ч. часов в инт.форме 4 4 4         

  Контроль (зачет) 10 2,25            2,25  7,75 

  
Итого по 
дисциплине 

108 68,25 28  36  2  2,25  39,75 

в т.ч. часов в инт.форме 28 28 28         

 

При посещении аудиторных занятий обучающиеся должны внимательно 
изучать и конспектировать материал, активно работать в режиме диалога с 
преподавателем, принимать участие в решении задач. Освоению учебного 
материала дисциплины способствуют также:  

- активная работа с основной и дополнительной литературой, 
рекомендуемой преподавателями, при самостоятельном изучении вопросов, 
подготовке сообщений, докладов, рефератов;  

- участие в работе научного общества обучающихся и научно-

практических конференций по вопросам дисциплины. 
 

3 ЦЕЛИ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цели и задачи каждого аудиторного занятия должны быть четко 
сформулированы преподавателем. После изложения учебного материала 
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выдается задание на самоподготовку с соответствующей записью в журнале 
группы. При необходимости преподаватель указывает дополнительную 
литературу, темы сообщений, докладов, рефератов. 

Ниже приведены виды и цели всех учебных занятий, а также задание на 
самоподготовку. 

3.1 Раздел 1 «Метрология» 

Тема № 1 «Физические величины как объект измерений» 

Занятие № 1 «Понятие метрологии, ее сущность, цели и 
назначение» – лекция 

Учебные цели занятия:  
- знать определение метрологии как науки, историю ее развития; 
- изучить место метрологии в современном обществе и ее значение для 

обеспечения пожарной безопасности; 
- изучить виды метрологии. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать: понятие метрологии, ее сущность, назначение и виды; функции 

метрологии и ее значение при обеспечении безопасности в чрезвычайных 
ситуациях; методы измерений, используемые при определении показателей 
безопасности; классификацию средств и методов измерений. 

Уметь выбирать метод измерений в зависимости от поставленной 
задачи и требуемой точности результата. 

Иметь представление об объектах метрологической деятельности. 
Задание на самоподготовку: прочитать учебное пособие Е.П. 

Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС России, 2011, с. 
5– 11, 24– 38, 41– 46. 

Занятие № 2 «Физические величины. Системы единиц физических 
величин» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить понятие физической величины и классификацию физических 

величин; 
- изучить международную систему единиц физических величин. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать: основное уравнение измерения; понятия физической величины 

и единицы физической величины.  
Уметь: пользоваться кратными и дольными приставками для записи 

физических величин. 
Иметь представление: о внесистемных единицах физических величин. 
Задание на самоподготовку: прочитать учебное пособие Е.П. 

Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология»– УрИ ГПС МЧС России, 2011, с. 
11 – 23. 

Тема № 2 «Погрешности измерений» 

Занятие № 1 «Модель измерения» – лекция 
Учебные цели занятия: 
- понимать определение истинного и действительного значения 

физической величины; 
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- изучить методы прямых измерений, наиболее часто используемые при 
определении пожарной опасности различных объектов; 

- изучить погрешности измерения и источники их возникновения. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
 Знать: определения истинного и действительного значения 

физической величины; виды возникающих погрешностей; формулы для 
расчета математического ожидания, среднего квадратического отклонения, 
абсолютной случайной погрешности. 

Уметь записывать погрешности измерения в абсолютной, 
относительной и приведенной формах. 

 Иметь представление: о показателях качества измерений; о 
возможных причинах возникновения систематических погрешностей. 

Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать учебное пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко 

«Метрология» – УрИ ГПС МЧС России, 2011, с. 55 – 69.  

2 Выучить формы записи погрешностей измерений и формулы для 
расчета математического ожидания и среднего квадратического отклонения. 

3 Подготовиться к письменной контрольной работе по теме 1 

«Физические величины как объект измерений». 
Занятие № 2 «Запись результата прямых измерений. Показатели 

качества измерений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить виды погрешностей в различной форме записи. 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

прямых измерений. 
- научиться пользоваться таблицами нормального распределения 

Гаусса и распределения Стьюдента при определении квантильного 
множителя и доверительной вероятности. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:погрешности, учитываемые при записи результата измерений; 

формулы для расчета случайной погрешности и среднеквадратического 
отклонения. 

Уметь: пользоваться таблицами Гаусса и Стьюдента для нахождения 
квантильного множителя или доверительной вероятности в зависимости от 
количества выполненных измерений; округлять результат измерений по 
метрологическим правилам. 

Иметь представление:о влиянии количества измерений на точность 
результата; о взаимосвязи случайной погрешности, доверительной 
вероятности и квантильного множителя. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 2-1, 2-2, 

учебное пособие Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология»– УрИ ГПС 
МЧС России, 2011, с. 62 – 69. 

2 Подготовиться к письменной контрольной работе «Решение задач на 
расчет случайной погрешности». 
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Занятие № 3 «Классы точности средств измерений» – 

практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить формы обозначения классов точности средств измерений; 
- научиться использовать классы точности для расчета 

систематической погрешности измерений. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 

Знать: определение классов точности; формулы для расчета 
абсолютной и относительной систематической погрешности. 

Уметь выбирать средства измерений для решения конкретной 
измерительной задачи. 

Иметь представление об обозначении классов точности на приборах. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 2-1, 2-2, 2-3, 

учебное пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология»– УрИ ГПС 
МЧС России, 2011, с. 70– 81. 

Занятие № 4 «Методы обработки результатов прямых 
наблюдений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

прямых измерений; 

- изучить способ оценки грубых погрешностей (промахов) по критерию 
3σ; 

- изучить способ оценки вклада в результат измерений 
систематической и случайной погрешностей. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:оценку вклада систематической и случайной погрешностей в 

запись результата измерений; критерий оценки грубых погрешностей. 

Уметь: записывать результат измерений по установленной форме; 

округлять результат измерений по метрологическим правилам. 

Иметь представлениео приемах, упрощающих расчет 
среднеквадратического отклонения. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 2-1, 2-2, 2-3, 

2-4, учебное пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология»– УрИ 
ГПС МЧС России, 2011, с. 81– 96. 

Занятие № 5 «Методы измерения температуры»– практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные методы измерения температуры (контактные, 

бесконтактные); 
- изучить основные типы средств измерения температуры и принципы 

их действия; 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:классификацию средств измерения температуры с примерами из 

области пожарной безопасности; законы ИК излучения, используемые в 
бесконтактных средствах измерений; виды пирометров и диапазоны их 
рабочих температур. 
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Уметьвыбирать тип пирометра в зависимости от поставленной 
измерительной задачи и характеристик. 

 Иметь представление:о возможностях использования тепловизоров в 
области пожарной безопасности; о способах контроля точности средств 
измерения температуры и метрологических характеристиках пирометров. 

Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать: конспект лекции 2-1 и занятий 2-2, 2-3, 2-4, 2-5; учебное 

пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология»– УрИ ГПС МЧС 
России, с. 160– 162; методические указания Кононенко Е.В., Воробьевой Е.П. 
«Основы технических измерений»– УрИ ГПС МЧС России, 2009.  

2 Подготовиться к письменной контрольно-проверочной работе № 1 
«Представление результатов прямых многократных измерений с учетом 
случайной и систематической погрешностей» по теме 2 «Погрешности 
измерений». 

Занятие № 6 «Письменная контрольно-проверочная работа № 1» – 

практическое 

Тема ПКПР «Представление результатов многократных измерений с 
учетом случайной и систематической погрешностей» 

Цель занятия:закрепить и систематизировать знания обучающихся по 
видам погрешностей и способам их расчета, классам точности средств 
измерений, выбору необходимых средств и количества измерений. 

Занятие № 7 «Решение задач с представлением результата 
косвенных измерений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

косвенных измерений; 

- изучить способ расчета систематической погрешности многократных 
косвенных измерений. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знатьоценку вклада систематической и случайной погрешностей в 

запись результата косвенных измерений.  
Уметь производить инженерные расчеты с оценкой погрешностей и 

интерпретировать их результаты с точки зрения организации измерения. 

Иметь представлениеоб учете корреляции величин, входящих в 
формулы для расчета результатов косвенных измерений. 

Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать: конспект занятий темы 2; методические указания 

Кононенко Е.В., Воробьевой Е.П. «Основы технических измерений»– УрИ 
ГПС МЧС России, 2009.  

2 Подготовиться к письменной контрольно-проверочной работе № 2 по 
теме 2 «Погрешности измерений» на запись результата косвенных 
измерений. 

Занятие № 8 «Письменная контрольно-проверочная работа № 2» – 

практическое 



13 

Тема ПКПР «Представление результатов многократных измерений с 
учетом случайной и систематической погрешностей». 

Цель занятия:закрепить и систематизировать знания обучающихся по 
видам погрешностей и способам их расчета, классам точности средств 
измерений, выбору необходимых средств и количества измерений. 

Тема № 3 «Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений» 

Занятие № 1 «Государственное регулирование в области 
обеспечения единства измерений» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и объекты и сферы государственного регулирования в 

области обеспечения единства измерений; 

- изучить формы государственного регулирования в области 
обеспечения единства измерений; 

- изучить основные понятия поверки и калибровки; 

- изучить основные методы поверки и калибровки. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:цели и задачи ГМН; сферы государственного регулирования 

обеспечения единства измерений; формы государственного регулирования 
обеспечения единства измерений; различия между поверкой и калибровкой. 

 Уметь:различать объекты, подлежащие государственному 
регулированию в области обеспечения единства измерений; составлять схему 
прохождения документов при утверждении типа средств измерений. 

Иметь представление:о видах поверочных схем и их графических 
элементах; о целях применения различных видов поверок. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 3-1; учебное 
пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС 
России, с. 131– 156. 

Раздел 2 «Стандартизация» 

Тема № 4 «Стандартизация, ее сущность и содержание» 

Занятие № 1 «Понятие стандартизации» – лекция 
Учебные цели занятия: 
- изучить основные цели и задачи стандартизации; 

- понять значение стандартизации в области пожарной безопасности; 

- изучить объекты и области стандартизации. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:понятие «стандартизация», ее цели, принципы и задачи; объекты 

и области стандартизации; основные виды документов в области 
стандартизации. 

Уметь: оценивать уровни стандартизации по форме записи 
нормативного документа; различать статус и требования технического 
регламента и стандарта. 

Иметь представлениео целях и задачах стандартизации. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 4-1; учебное 

пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, 
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стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 56 – 66. 

Занятие № 2 «Основные виды деятельности по стандартизации» –
семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить взаимосвязь основных видов деятельности по 

стандартизации; 

- изучить сущность систематизации, классификации и кодирования; 
- изучить понятия «унификация», «типизация», «агрегатирование»; 

- изучить виды взаимозаменяемости и способы обеспечения точности 
при решении задач взаимозаменяемости. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:основные определения и сущность систематизации, 

классификации и кодирования, а также унификации, типизации и 
агрегатирования; основные виды взаимозаменяемости; виды точности, 
обеспечивающие взаимозаменяемость, основные нормативные документы, 
относящиеся к контролю параметров. 

Уметь: составлять последовательность действий, необходимых при 
создании новых объектов в области пожарной безопасности; пользоваться 
справочной литературой для определения необходимых допусков и посадок. 

Иметь представление:о приемах и методах классификации и 
кодирования; о штриховом кодировании; о виде и методах построения 
контрольных карт; о параметрических рядах и системе предпочтительных 
чисел; о принципах нормирования. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 4-1 и занятия 
4-2; учебное пособие Забанных А.А., Воробьевой Е.П., Кононенко Е.В. 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС 
МЧС России, 2007, с. 69– 88. 

Тема № 5 «Техническое регулирование» 

Занятие № 1 «Двухуровневая система технического регулирования в 
РФ» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и сферы применения законов «О техническом 

регулировании», «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

- изучить двухуровневую систему технического регулирования и 
механизмы ее реализации; 

- изучить механизм осуществления государственного контроля и 
надзора за соблюдением требований технических регламентов. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать: принципы и цели технического регулирования; основные 

направления по обеспечению безопасности жизнедеятельности, для которых 
необходимо принятие технических регламентов; условие безопасности 
объекта защиты и нормированные значения пожарного риска; механизмы 
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выполнения требований ФЗ № 123 и № 384; порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов. 

Уметь:работать с основными законодательными актами (законами) в 
области обеспечения безопасности; использовать документы по 
стандартизации из перечня, сопровождающий технический регламент, для 
оценки соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

 Иметь представление: о структуре Федеральных законов «О 
техническом регулировании», «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; о составе, назначении и основных требованиях документов, 
входящих в перечень, сопровождающий технический регламент; о видах 
пожарных рисков и их использовании в практической деятельности. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 5-1. 

Занятие № 2 «Доказательная база соответствия объектов защиты 
требованиям технических регламентов» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и сферы применения законов «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- изучить механизмы реализации двухуровневой системы технического 
регулирования в области обеспечения пожарной безопасности; 

- изучить рискологические подходы, используемые при оценке 
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:цели технического регулирования в области обеспечения 

пожарной безопасности и в области строительства; условие безопасности 
объекта защиты и нормированные значения пожарных рисков; механизмы 
выполнения требований Федеральных законов № 123 и № 384. 

Уметь:работать с основными законодательными актами (законами) в 
области обеспечения пожарной безопасности; использовать нормативные 
документы из перечня, сопровождающий технический регламент, для оценки 
соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

 Иметь представление: о составе, назначении и основных требованиях 
документов по стандартизации, входящих в перечень, сопровождающий 
технический регламент. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 5-1 и 5-2; 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 25 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ. 

Раздел № 3 «Подтверждение соответствия» 

Тема № 6 «Формы оценки и подтверждения соответствия» 
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Занятие № 1 «Подтверждение соответствия. Обязательная и 
добровольная сертификация» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные требования, предъявляемые к продукции; 

- изучить виды и формы подтверждения соответствия; 
- изучить способы оценки соответствия. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:группы требований качества продукции и пути достижения 

безопасности; виды и формы и подтверждения соответствия, способы оценки 
соответствия. 

Уметь: давать определения терминам подтверждения соответствия; 

различать объекты обязательной и добровольной сертификации. 

Иметь представление:о способах указания различных уровней 
опасности; о назначении знаков обращения на рынке и знаков соответствия. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 6-1; учебное 
пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 126–136. 

Занятие № 2 «Способы оценки соответствия» – семинар 
Учебные цели занятия: 
- изучить основные способы оценки соответствия по Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Федеральному закону 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- изучить основные термины и определения, используемые при 
лицензировании;  

- изучить основные работы и услуги, входящие в виды деятельности, 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 

- изучить основные этапы процесса лицензирования. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:способы оценки соответствия; виды деятельности, подлежащие 

лицензированию в области обеспечения пожарной безопасности. 

Уметь формулировать основные лицензионные требования. 

Иметь представлениеоб основных формах документов, возникающих 
при лицензировании. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятия 6-1; учебное 
пособие С.В. Макаркина, Е. П. Воробьевой, М.В. Бараковских 
«Лицензирование видов деятельности в области пожарной безопасности»– 

УрИ ГПС МЧС России, 2012, с. 6 – 19. 

Тема № 7 «Организация работ по подтверждению соответствия в 
пожарной безопасности» 

Занятие № 1 «Понятие системы сертификации. Системы 
сертификации в области пожарной безопасности»– лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели создания и требования к системам сертификации;. 
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- изучить типовую структуру системы сертификации и функции 
участников системы. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:участников системы сертификации и их основные функции; 

правила взаимодействия Заявителя с Системой сертификации.  

Иметь представлениеотребованиях к системам сертификации. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 7-1; учебное 
пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 150 – 153, 241– 247. 

Занятие № 2 «Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и задачи аккредитации; 
- изучить порядок работ по аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий; 
- изучить требования к испытательным лабораториям. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:понятие аккредитации и основные этапы аккредитации; 

основные требования к испытательным лабораториям. 

Иметь представление:о структуре испытательной лаборатории; о 

понятии «менеджмент образцов». 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекций 7-1, 7-2; 

учебное пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС 
МЧС России, 2007, с. 179 – 190. 

Занятие № 3 «Схемы подтверждения соответствия» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить схемы декларирования соответствия и схемы сертификации;  

- изучить деятельность аккредитованного органа по сертификации и 
аккредитованной испытательной лаборатории в каждой из схем. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:критерии выбора форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия; действия аккредитованных испытательной лаборатории и 
органа по сертификации в различных схемах сертификации и 
декларирования соответствия. 

Уметь оценивать потенциальную опасность продукции. 

Иметь представлениео понятиях «оценка состояния производства», 
«сертификация систем качества», «инспекционный контроль 
сертифицированной продукции». 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 7-1, 7-3; 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» №123-ФЗ статьи 145– 147. 

Тема № 8 «Сертификация продукции»  
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Занятие № 1 «Этапы сертификации пожарнотехнической и 
пожароопасной продукции» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные этапы сертификации продукции в области 

пожарной безопасности; 

- изучить основные формы документов, возникающих в процессе 
сертификации продукции в области пожарной безопасности. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:используемые в области пожарной безопасности схемы 

сертификации и декларирования соответствия; содержание Заявки на 
проведение сертификации и Протокола испытаний; порядок проведения 
инспекционного контроля сертифицированной продукции; 

Уметь оценивать потенциальную опасность продукции; 

Иметь представлениеоб оценке состояния производства. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятия 8-1; учебное 

пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия» – УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 219 – 227. 

Занятие № 2 «Форма сертификата соответствия и декларации 
соответствия требованиям Технического регламента»– практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить форму сертификата пожарной безопасности; 

- изучить структуру номера сертификата и способы кодирования 
информации, содержащейся в сертификате. 

К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:основные позиции, заполняемые в бланке сертификата 

пожарной безопасности; сроки действия сертификата в зависимости от 
содержания схем сертификации.  

Уметь: извлекать из номера сертификата соответствия и декларации о 
соответствии информацию об органе по сертификации, о происхождении и 
форме выпуска продукции; виде подтверждения соответствия; устанавливать 
подлинность документа по номеру. 

Иметь представление: о возможных областях аккредитации органов 
по сертификации; обиспользовании классификаторов различного назначения 
при сертификации. 

Задание на самоподготовку: 
1 Прочитать конспект занятий 8-1 и 8-2, учебное пособие А.А. 

Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия»– УрИ ГПС МЧС России, 2007, с. 227 – 228. 

2 Подготовиться к контрольной работе по теме № 8 «Сертификация 
продукции» (КСР). 

Занятие № 3 «Составление алгоритма процесса сертификации 

продукции» – контрольная работа (КСР) 
Учебные цели занятия: 



19 

- закрепить знания этапов сертификации в области пожарной 
безопасности; 

- обобщить последовательность действий при сертификации продукции 
в виде алгоритма. 

К следующему занятию обучающиеся должны провести анализ 
документов, возникающих в процессе сертификации продукции, их 
назначение и «держателей», для чего им необходимо: 

Знать: используемые схемы сертификации в области пожарной 
безопасности, содержание Заявки на проведение сертификации, протокола 
испытаний, порядок осуществления инспекционного контроля 
сертифицированной продукции; 

Уметь: устанавливать подлинность сертификата на основе анализа его 
номера; определять форму и схему обязательного подтверждения 
соответствия;  

Иметь представление: об оценке состояния производства, о признании 
сертификатов и Протоколов испытаний в области пожарной безопасности, 
выданных отечественными или зарубежными органами по сертификации и 
испытательными лабораториями, не аккредитованными в Системе. 

Тема № 9 «Сертификация услуг, систем качества, персонала» 

Занятие № 1 «Сертификация услуг» – лекция 
Учебные цели занятия: 
- изучить особенности услуг как объекта сертификации; 

- изучить показатели качества работ и услуг; 
- изучить основные этапы сертификации услуг; 
- изучить схемы, используемые при сертификации работ и услуг; 
- изучить преимущества, даваемые при сертификации персонала и ее 

основные этапы. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:классификацию услуг; виды работ, сертифицируемые в области 

обеспечения пожарной безопасности; основные этапы и схемы сертификации 
услуг; методы, используемые при сертификации услуг и инспекционном 
контроле.  

Уметь:использовать специфические нормативные документы, 
содержащие требования к услугам; выбирать показатели услуг для 
проведения сертификации. 

Иметь представление:о классификации показателей качества работ и 
услуг; об особенностях услуг, влияющих на процесс сертификации. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятия 9-1; учебное 
пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 179 – 190. 

Занятие № 2 «Сертификация систем менеджмента качества» – 

семинар 
Учебные цели занятия: 
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- изучить преимущества, даваемые предприятия сертификацией 
систем качества; 

- изучить принципы создания систем менеджмента качества (СМК); 
- изучить основные виды документов, входящих в СМК; 
- изучить этапы сертификации СМК. 
К следующему занятию обучающиеся должны: 
Знать:понятия «система менеджмента качества», «процессный 
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производств. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 9-1 и 9-2; 

учебное пособие А.А. Забанных, Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»– УрИ ГПС 
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Введение 

В настоящее время теория и методика физического воспитания и 
спорта и её важнейший раздел физическая подготовка находятся на этапе 
разработки и расширения научных представлений, применительно к разным 
видам спортивной и прикладной профессиональной деятельности. В 
практическом аспекте это означает, что необходима такая физическая 
подготовка, которая бы надёжно и максимально способствовала воспитанию 
прикладных психофизических качеств для обеспечения высокой 
работоспособности.  

Содержание практических занятий 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

рекреативное и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места занятий. 
Правила, организация и проведение спортивных соревнований. 

Основные задачи: формирование двигательных умений и навыков в 
процессе изучения техники легкоатлетических видов; воспитание необходимых 
физических качеств для эффективного изучения техники движений и достижения 
высоких спортивных результатов. 

 

ТЕМА 1. Бег на короткие дистанции 

Техника бега: низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег на короткие дистанции 
(60, 100, 200 и 400м).  

ТЕМА 2. Челночный бег 

Техника бега: высокий старт и разгон, техника бега на середине отрезка, 
техника поворотов, финиширование. Совершенствование техники поворота.  

 

ТЕМА 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Распределение усилий на дистанции. Дыхание при беге. 
Техника бега по прямой и на вираже. Тактические действия во время 
соревнований.  

 

ТЕМА 4. Кросс. Марш-бросок 

Кросс по пересеченной местности. Равномерный темп бега по дистанции. 
Особенности техники бега в зависимости от конфигурации и рельефа местности 
(на равнинных участках, по твердому, мягкому и скользкому грунту, в гору, «под 
гору», с опорным и безопорным преодолением препятствий и т.д.). Марш-бросок 
в смешанном режиме передвижения (бег – ходьба в соотношении 2:1) на 16-20 

км. 
РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

Краткая характеристика основных групп упражнений. Предупреждение 
травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. 
Гимнастическая терминология. 
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Основные задачи: воспитание психофизических способностей, 
необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 
различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание 
волевых качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным 
занятиям, коллективизма, чувства товарищества, патриотизма. 

 

ТЕМА 5. Строевые приемы на месте и в движении 

Строевые приемы включают: построения и перестроения, 
передвижения, повороты на месте и в движении, размыкания и смыкания, 
которые выполняются согласно Строевому уставу Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 

ТЕМА 6. Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных 
упражнений 

– упражнения для мышц пояса верхних конечностей – поднимание 
прямых рук вперед, вверх, в стороны, назад, одновременно, поочередно, 
последовательно; то же – с гантелями, палкой, набивными мячами, гирями, 
штангой; то же – преодолевая сопротивление партнера. Медленное и быстрое 
сгибание и разгибание рук стоя, сидя, лежа. Сгибание и разгибание рук с 
гантелями, набивными мячами, штангой. Круговые и рывковые движения 
руками, с гантелями; 

– упражнения для мышц туловища и шеи – наклоны головы и туловища 
вперед, назад, в сторону. Круговые движения головой и туловищем вправо и 
влево, круговые движения туловищем с набивным мячом или гантелями, 
поднятыми вверх; 

– упражнения для мышц пояса нижних конечностей – сгибание и 
разгибание ног, выпады, выпрыгивания из упора присев, пружинящие  
движения в приседе, прыжки на месте и с продвижением вперед на одной 
или двух ногах, то же с отягощением (набивные мячи, гантели, гири); 

– упражнения для мышц всего тела – движения руками с 
одновременным наклоном туловища вперед (назад, в сторону), круговые 
движения туловищем с подниманием рук вверх, упоры присев и лежа, 
различные повороты, мост из положения стоя спиной к гимнастической 
стенке, с помощью партнера и самостоятельно, комплексы вольных 
упражнений на 16 счетов.  

 

ТЕМА 7. Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на перекладине: подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине.  

Упражнения на брусьях: сгибание-разгибание рук в упоре, упор углом; 
рукохождение. Опорный прыжок, безопорный прыжок. 
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ТЕМА 8. Круговая тренировка. Упражнения с использованием 
отягощений 

Круговая тренировка как метод физической подготовки. Принципы 
подбора упражнений для круговой тренировки. «Станции», их количество и 
регламентация (по времени, по количеству повторений). Типы интервалов 
отдыха.  

Упражнения с внешним отягощением. Динамический, статический и 
ауксотонический режимы работы. Субъективные и объективные показатели 
нагрузки.  

 

ТЕМА 9. Силовое комплексное упражнение 

Последовательное выполнение серии, включающей упражнения: 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа; из упора лежа принять положение 
упор присев (колени между рук) и обратно; из положения лежа на спине, 
руки на поясе принять положение сед; из полуприседа выполнить 
выпрыгивания вверх. Каждое упражнение выполняется по 10 повторений. 
Для лиц женского пола выполняется два упражнения: сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища из положения лежа на 
спине, руки на поясе. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Раздел знакомит обучаемых с аспектами теории и методики физической 
культуры и ее прикладной составляющей – физической подготовкой, раскрывает 
особенности воспитания физических качеств, этапы обучения двигательным 
действиям, формы, средства и методы проведения занятий по физической 
подготовке. 
 

ТЕМА 10. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра 

Физическая культура как учебная дисциплина, ее цель и задачи. 
Физическая подготовка – процесс, реализуемый на занятиях по физической 
культуре. Законодательные основы физической подготовки в Федеральной 
противопожарной службе РФ. Основные положения организации физической 
подготовки в образовательной организации высшего образования МЧС России. 
Организационные основы физической подготовки. Физическое развитие 
сотрудника ГПС и требования к нему. Учет физической подготовки и отчетные 
документы.  

Подготовка к практическим занятиям осуществляется во исполнение 
Приказа МЧС России от 26 апреля 2010 г. №199 «Об организации 
проведения ежедневных спортивных занятий в образовательных 
учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях войск 
гражданской обороны» и предполагает ежедневное занятие физическими 
упражнениями в количестве двух часов. 
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Практические занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
составляют 38,25 часов по очной форме обучения,  6,25 часов по заочной 
форме обучения (таблица 1, 2).  

 

Очная форма обучения 

Таблица 1 
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ра

бо
ты

 

1 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 4   4         4 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

2 Челночный бег 8 4   4         4 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

3 

Бег на средние и 
длинные 

дистанции 

8 4   4         4 

4 
Кросс. Марш-

бросок 
4 4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Строевые приемы 
на месте и в 
движении 

2 2   2          

6 

Общеразвивающие 
упражнения. 
Комплексы 
вольных 
упражнений 

2 2   2          

7 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

10 4   4         6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

8 
Круговая 
тренировка. 12 6   6         6 
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Упражнения с 
использованием 
отягощений 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

9 

Силовое 
комплексное 

упражнение 

10 4   4         6 

 в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

Раздел 3. Основы теории и методики физической культуры 

10 

Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессионально
й подготовке 
бакалавра 

2 2 2            

 Консультация 2 2      2       

 
Контроль (зачет с 
оценкой) 

4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 1 семестр 72 38,25 2  34   2,25      33,75 

Итого по дисциплине 72 38,25 2  34   2,25      33,75 

в т.ч. часов в  инт. 
форме  20   20          
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Заочная форма обучения 

Таблица 2 

 
№ 
те
м 
п/
п 

 

Наименование 

разделов и тем 
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1 курс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8             8 

2 Челночный бег 10             10 

3 

Бег на средние и 
длинные 

дистанции 

10 2   2         8 

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2          

4 
Кросс. Марш-

бросок 
8             8 

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Строевые 
приемы на 
месте и в 
движении 

2             2 

6 

Общеразвиваю
щие 
упражнения. 
Комплексы 
вольных 
упражнений 

2             2 

7 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

10 2   2         8 

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2          

8 

Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 

8             8 
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отягощений 

9 

Силовое 
комплексное 

упражнение 

8             8 

Раздел 3. Основы теории и методики физической культуры 

10 

Физическая 
культура в 
общекультурно
й и 
профессиональн
ой подготовке 
бакалавра 

2             2 

 Консультация 2 2      2       

 
Контроль (зачет 

с оценкой) 
4 0,25      0,25      3,75 

 
Итого за 1 

семестр 
72 6,25   4   2,25      65,75 

Итого по 
дисциплине 72 6,25   4   2,25      65,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 

Изучение дисциплины 

Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1. Бег на короткие дистанции  

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании физических качеств, необходимых для успешного 
пробегания коротких (спринтерских) дистанций. 

В беге на короткие дистанции быстрота получает выражение в 
относительно независимых формах ее проявления: 

– простой двигательной реакции; 
– частоте движений; 
– резкости (импульсивности) движений – скоростной силе; 
– быстроте в комплексном выражении. 
Для развития простой двигательной реакции в беге на короткие 

дистанции применяются различные упражнения, связанные с продвижением 
обучаемого по сигналу в течение 5–10 секунд. Наиболее применяемые 
средства – бег по команде с низкого или высокого старта на 20-30 метров с 
интенсивностью движений 95–100% от максимума. Количество повторений 
3–4 раза, отдых между ними около 1 мин. Количество серий – 3–4, отдых 
между сериями 1–2 мин. 

При развитии частоты движений рекомендуется применять следующие 
упражнения: семенящий бег 30–40 метров, бег на месте в упоре 10–20 
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секунд, бег под уклон (наклон поверхности 20 градусов) 60–80 метров, бег с 
помощью тяги 30–60 метров, бег по нанесенным отметкам 30-50 метров, бег 
по ветру 60–80 метров. Скорость бега во всех случаях на уровне 100% от 
максимальных возможностей. Интервал отдыха между повторениями равен 3 
мин. Количество повторений и серий 3–4, отдых между сериями 8–10 мин. 

В качестве средств развития резкости (импульсивности) движений, т.е. 
скоростно–силовых качеств, можно порекомендовать выполнение бега и 
прыжковых упражнений с отягощениями. Длина отрезков обычно не 
превышает 50 метров. Отягощениями могут быть пояс весом 3–7 кг или 
манжеты на голенях 1–1,5 кг. Скорость преодоления отрезков равна 80–90% 

от максимальных возможностей. Количество повторений в одной серии 3–4 

раза, отдых между сериями 8-10 мин. Кроме этого следует применять бег в 
гору, по ступеням лестницы и трибун, против ветра, в «упряжке» на 
протяжении 10–20 секунд. Параметры повторения и отдыха те же. 

Развитие быстроты в комплексном ее выражении лучше всего 
достигается путем применения бега на отрезках 50–80 метров со скоростью 
80–95% максимальных возможностей. Количество повторений в одной серии 
3–4 раза, отдых между ними 3–5 мин, количество серий 3–5, отдых между 
сериями 8–10 мин. Этому же будут способствовать упражнения, 
направленные на развитие частоты движений и скоростно–силовых качеств, 
применяемых в комплексе с вариацией облегчения и затруднения действий. 

Прирост в развитии скоростно-силовых способностей происходит 
более эффективно при условии чередования 6-8 занятий, направленных на 
развитие быстроты, с 2–3 занятиями для обеспечения общей физической 
подготовленности за счет выполнения упражнений силового характера. 

Помимо развития основного качества – быстроты, большое значение 
имеет и уровень развитости скоростной выносливости, без чего невозможны 
высокие результаты в беге на короткие дистанции. Одним из критериев 
развития скоростной выносливости в беге является способность пробегать 
вторую половину дистанции без существенного снижения скорости. 

Тема 2. Челночный бег 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в приобретении и 
совершенствовании качеств и умений быстро набирать скорость в стартовом 
разгоне. 

Быстрота как двигательное качество – это комплекс функциональных 
свойств организма, отражающих скоростные возможности. Чем быстрее 
нарастает сила, тем больший эффект может быть достигнут в скоростно-

силовых упражнениях: бег на короткие дистанции, челночный бег. 
Поэтому скоростно-силовая подготовка включает разнообразные 

средства и приемы, направленные на развитие способности занимающегося 
преодолевать значительные внешние сопротивления при максимально 
быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела. 
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Целенаправленное и высокоэффективное воспитание скоростно-

силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и быстроты 
достигается только тогда, когда вы знаете конкретные требования и 
характеристики движений. Постоянно ориентируйтесь на них при выборе 
соответствующих комплексов специальных подготовительных 
16 упражнений. В этом случае вы сможете индивидуально подобрать 
средства, которые отвечают специфике проявляемых вами качеств в 
тренируемом виде. 

Для решения конкретных задач скоростно-силовой подготовки 
применяются разнообразные упражнения: 

– с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, скачки, прыжки 
на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в 
высоту, на дальность, а также силовые упражнения, поднятие тяжестей и 
упражнения на гимнастических снарядах; 

– с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, 
в прыжковых упражнениях, прыжках и метаниях; 

– с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и 
с горы, по различному грунту (газон, песок, опилки, тропинки в лесу); 

– с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 
движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 
различного веса и вида (манжет весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные 
мячи весом 2–5 кг, гантели и гири весом 16–32 кг), в метаниях различных 
снарядов (набивные мячи, камни и ядра различного веса – 2-10 кг). 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании дыхательной, кровеносной и мышечной систем. 

К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м, 1000 м, 1500 м и 

3000 м на длинные дистанции – от 5000 м  до 10000 м, которые проводятся на 
стадионе. 

Условно процесс бега можно разделить на старт, стартовый разгон, бег 
по дистанции и финиширование. Основы техники бега являются наиболее 
консервативными, и они существенно не изменялись на протяжении многих 
лет. Современные исследования индивидуальной техники среди ведущих 
спортсменов вносили лишь небольшие изменения. В основном определялось 
влияние различных факторов на технику бега, работа определенных мышц в 
процессе создания скорости бега, определялись биомеханические параметры 
основных характеристик техники бега. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 
1) высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на 

протяжении всей дистанции при минимуме затрат энергии; 3) свободы и 
естественности в каждом движении. 
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В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага; 
в беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на короткие дистанции, 
и больше, чем на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Одними из главных показателей техники бега являются мощность 
усилий и экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со 
скоростно- 

силовой подготовленностью обучаемого, а с другой – с 
экономичностью расхода энергетических ресурсов. С увеличением 
дистанции значение фактора экономичности движений преобладает над 
значением фактора мощности работы, так как происходит уменьшение 
длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает способность 
обучаемого к продолжительной работе оптимальной мощности. 

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. 
Применяется высокий старт на две команды. 

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» обучаемый 
занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится 
у линии, а маховая нога ставится на 2–2,5 стопы сзади. Туловище наклонено 
вперед примерно на 40–45 градусов, ноги согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах, ОЦМ (общий центр массы) расположен ближе к впереди 
стоящей ноге. Положение тела должно быть удобным и устойчивым. Руки 
согнуты в локтевых суставах и занимают положение, противоположное 
ногам. Взгляд направлен вперед на дорожку, примерно на 3–4 метра вперед. 

После команды «Марш!» обучаемый активно начинает бег. Со старта 
бежит в наклонном положении примерно 10–15 м, постепенно выпрямляя 
туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен 
примерно 5–7 градусам. Здесь главное – за счет быстрого разгона занять 
место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая свой путь, а 
затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему подготовке. 

Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции 
несколько отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега на 
дистанции может проявляться следующими основными чертами: 

– небольшой наклон туловища (4–5 градусов) вперед; 
– плечевой пояс расслаблен; 
– лопатки немного сведены; 
– небольшой естественный прогиб в пояснице; 
– голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. 
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает 

излишнее напряжение мышц. 
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90 градусов, кисти слегка 

сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом не стоит 
поднимать плечи. Направления движения рук: 1) вперед–вовнутрь, кисть 
двигающейся вперед руки достигает примерно середины туловища (до 
грудины); 2) назад – снаружи, не отводя руку далеко в сторону. Вообще, все 
движения рук должны приближаться к направлению бега, так как излишние 
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движения рук в стороны приводят к раскачиванию туловища в боковых 
направлениях, что отрицательно сказывается на скорости бега и приводит к 
лишним энергетическим затратам. Угол движения плечевой кости будет 
зависеть от скорости бега, т.е. чем выше скорость, тем движения более 
энергичны и размашисты. Следует помнить, что движения рук высоко вверх, 
как спереди, так и сзади, являются ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой 
кости можно определить по движению локтевого сустава: начало движения 
больше вверх – это граница амплитуды. 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии общей 
выносливости путем длительного выполнения бегового задания. 

Кроссовый бег очень полезен для обучаемых в качестве 
общеукрепляющего средства. Покрытие, по которому обычно проводится 
кросс (марш-бросок), неровное, таким образом, мышцы и сухожилия ног 
испытывают различные усилия, точнее, они получают разнонаправленную 
нагрузку, чего нельзя добиться, тренируясь на ровной дорожке. Такая 
нагрузка способствует развитию гибкости и силы. На мягком грунте пятки и 
носки утопают глубже, что предполагает для голеностопов большую 
амплитуду движения и, таким образом, улучшает их подвижность. 
Холмистые трассы кроссовых дистанций имеют и другую ценность. При беге 
по холмам появляется дополнительное сопротивление. Бег вверх по холмам 
развивает мощность и гибкость в голеностопных суставах, что позднее 
найдет свое выражение в более мощном отталкивании и естественном шаге. 
Чем круче подъемы, тем больше должны сгибаться мышцы ног и 
голеностопных суставов. 

Обучаемый с большим собственным весом убедится, что такой бег в 
гору гораздо тяжелее, но нагрузка на мышцы ног позднее обернется 
прибавкой скорости, мощности и мышечной выносливости, независимо от 
того, каков рост, вес или величина прилагаемых в данный момент усилий. 
Следует иметь в виду, что, чем выше вес, тем больше энергии будет 
потрачено на приподнимание тела для преодоления силы притяжения. 

Бег вверх по холмам заставляет выше поднимать колено – одно из 
самых важных движений для обучаемого, поскольку именно от такого бега 
зависит длина шагов и скорость. В подобном занятии достаточно эффективно 
развиваются как белые, так и красные мышечные волокна. 

Сбегание размашистым шагом по мягкому грунту также является 
хорошим упражнением. Оно помогает растягивать мышцы бедра, 
расслаблять и растягивать другие мышцы и связки, чего нельзя добиться, 
выполняя ту же нагрузку на твердом грунте. Такой бег частично помогает и 
улучшить способность к быстрому сокращению мышц ног. 

Помимо всего вышесказанного, кроссовый бег прекрасно 
дисциплинирует, т.к. требует подсознательного контроля своих усилий для 
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выполнения беговой работы более экономично, и это одно из главных 
достоинств кросса как общеукрепляющего средства подготовки. 

Результаты, показанные во время самостоятельных тренировочных 
занятий, не следует воспринимать слишком серьезно. Трассы, погода и 
покрытие очень различаются и значительно влияют на результат. Попытка 
создания графика, основанного на результатах, показанных в кроссовом беге 
по мере улучшения тренированности, может только ввести в заблуждение и 
привести к неправильным выводам. Здесь главное – поддерживать заранее 
определенный темп. 
 Особенности техники кроссового бега. Для того, чтобы пробежать 
кроссовую дистанцию, необходима специальная подготовка. Мягкий грунт, 
разнообразный рельеф местности, преодоление различных препятствий – эти 
условия будут определять технику кроссового бега. Структура бегового шага 
в кроссовом беге такая же, как и в беге на средние дистанции. Постановка 
ног будет зависеть от грунта (трава, песок, асфальт). Основная задача – 

сохранив скорость бега и мощность отталкивания, не получить травму. 
Изменения наклона туловища зависят в основном от рельефа дистанции. На 
подъеме – наклон туловища увеличивается, нога более выраженно ставится 
на переднюю часть стопы, более упруго, чем на равнине, при этом 
уменьшение длины шага компенсируется увеличением частоты шагов. На 
спуске – туловище занимает вертикальное положение, даже отклоняясь 
несколько назад, в зависимости от крутизны склона незначительно 
увеличивается длина шага, стопа ставится сразу на всю подошвенную 
поверхность. 
 Очень высокая скорость бега на спусках может привести к опасным 
перегрузкам нижних конечностей, поэтому необходимо сохранять 
оптимальную длину шага и скорость бега. Частота шагов регулируется 
положением рук, в частности изменением угла их сгибания. На крутых 
подъемах и спусках можно использовать деревья, кусты, цепляясь за них 
руками. Горизонтальные препятствия (ямы, канавы, рвы) преодолевают 
прыжком с ноги на ногу. Вертикальные препятствия можно преодолевать с 
опорой на руку или на ногу, барьерным шагом (в зависимости от характера 
препятствия). Важно помнить, что преодоление препятствий обычно сбивает 
ритм дыхания, который необходимо восстановить и в кратчайшие сроки 
вернуть свой оптимальный беговой ритм дыхания. Также надо помнить, что 
на мягком или скользком грунте лучше бежать укороченным шагом, чтобы 
нога не проскальзывала назад. 
 Таким образом, кроссовый бег, в отличие от гладкого бега, помимо 
высокого уровня выносливости требует и разносторонней подготовки в 
преодолении препятствий, быстрого анализа возникшей ситуации. 

Большинство обучаемых имеют тенденцию бежать с напряженным 
туловищем, пронося руки довольно высоко, и чем больше устают, тем 
заметнее эти ошибки, тем менее экономичным становится их бег. Бег на 
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пересеченной местности, который заставляет расслабиться и выработать 
более экономичные движения, очень полезен в таких случаях.  

 

 

 

 

Раздел «Гимнастика» 

Тема 5. Строевые приемы на месте и в движении 

Изучение дисциплины включает повторение строевых приемов: 

построения и перестроения, передвижения, повороты на месте и в движении, 
размыкания и смыкания, которые выполняются согласно Строевому уставу 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 6. Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных упражнений 

Изучение дисциплины по данной теме предполагает повторение 
общеразвивающих упражнений, выполняемых на учебном занятии; изучение 
комплексов вольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения 

– упражнения для мышц рук и плечевого пояса: поднимание прямых 
рук вперед, вверх, в стороны, назад, одновременно, поочередно, 
последовательно; то же – с гантелями, палкой, набивными мячами, гирями, 
штангой; то же – преодолевая сопротивление партнера. Медленное и быстрое 
сгибание и разгибание рук стоя, сидя, лежа. Сгибание и разгибание рук с 
гантелями, набивными мячами, штангой. Круговые и рывковые движения 
руками, с гантелями; 

– упражнения для мышц туловища и шеи: наклоны головы и туловища 
вперед, назад, в сторону. Круговые движения головой и туловищем вправо и 
влево, круговые движения туловищем с набивным мячом или гантелями, 
поднятыми вверх; 

– упражнения для мышц ног: сгибание и разгибание ног, выпады, 
выпрыгивания из упора присев, пружинящие  движения в приседе, прыжки 
на месте и с продвижением вперед на одной или двух ногах, то же с 
отягощением (набивные мячи, гантели, гири); 

– упражнения для мышц всего тела: движения руками с 
одновременным наклоном туловища вперед (назад, в сторону), круговые 
движения туловищем с подниманием рук вверх, упоры присев и лежа, 
различные повороты, мост из положения стоя спиной к гимнастической 
стенке, с помощью партнера и самостоятельно, комплексы вольных 
упражнений №1-3 на 16 счетов.  
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Тема 7. Упражнения на гимнастических снарядах 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в вариативном 
выполнении силовых упражнений (подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях, 
упор углом на брусьях) и постепенном увеличении количества повторений, 

выполняемых студентом индивидуально за один подход (индивидуальный 

максимум). Рекомендуемое количество самостоятельных занятий по данной 
теме от 3 до 7 раз в неделю.  

С точки зрения характеристики мышечной работы, силовые 

упражнения на перекладине и брусьях могут быть выполнены в 
динамическом режиме – работа характеризуется периодическими 
сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения 
тела или отдельных его частей, а также выполнения определенных рабочих 
действий; либо в статическом – вид мышечной деятельности, 
характеризуемый непрерывным сокращением скелетных мышц без видимых 
изменений их длины с целью удержания тела или отдельных частей в 
определенной позе. Режим мышечной работы может быть и смешанным – 

ауксотоническим или статодинамическим.  
При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего 

используется хват сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – 

ладонь к себе; разный хват – одна рука сверху, другая снизу; окрестный хват 
– руки скрестно). Ширина хвата также может варьироваться: обычный – на 
ширине плеч, широкий – шире плеч, узкий – уже плеч, сомкнутый – руки 
вместе.  

В случае возникновения барьера в приросте результатов используются 
различные варианты изменения нагрузки. Только за счет изменения режима 
мышечной работы, способа хвата и его ширины можно существенно 
варьировать нагрузку, значительно увеличивая ее за счет перераспределения 
мышечной работы. Она может быть общей (тотальной), если в ней участвует 
более двух третей всей скелетной мускулатуры, региональной – от одной до 
двух третей и локальной – менее трети всей массы скелетной мускулатуры. 

Более подготовленные обучающиеся могут выполнять упражнения по 
теме 16 уступами, т.е. по разделениям с 2–3-х секундной фиксацией. 
Например, при сгибании и при разгибании рук в упоре на брусьях выполнить 
две фиксации с полусогнутыми руками. 

Регулировать нагрузку можно также использованием различных типов 
интервалов отдыха на занятии: ординарный – полный (пульс менее 90 

уд.мин), жесткий – неполный (пульс – 110-140 уд.мин); а также между 
занятиями: ординарный (полное восстановление к следующему занятию), 
жесткий (недовосстановление), суперкомпенсаторный (обеспечивает 
повышенную работоспособность, наступающую при определенных условиях 
в силу закономерностей восстановительных процессов, что позволяет на 
очередном занятии выполнить более значительную, чем на предыдущем, 
нагрузку). 
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Обучающимся с высоким уровнем подготовленности рекомендуется 
использовать вариативное выполнение упражнений на перекладине и 
брусьях, чаще разнообразить режимы мышечной работы, способы и ширину 
хвата и упора, использовать жесткий тип интервалов отдыха между 
подходами. Например, к вариативному выполнению упражнения в 
подтягивании на перекладине можно отнести асимметричные подтягивания, 
при которых во время сгибания рук подбородок находится поочередно над 
правой и левой кистью.  

Для увеличения индивидуального максимума в выполнении силовых 
упражнений на перекладине и брусьях рекомендуем использовать примерные 

программы, рассчитанные на 10 недель (табл. 3-8). В таблицах представлены 
программы, рассчитанные на средний уровень подготовленности студента. В 
первом подходе указано количество повторений, составляющее 80% от 
индивидуального максимума. Так, если максимум в подтягивании на 
перекладине составляет 12 повторений, то для большей эффективности 
упражнение рекомендуется выполнять с 4-5-й недели приведенной 
программы. Все упражнения на перекладине и брусьях выполняются в 
среднем темпе, без рывков и махов. Максимальное время отдыха между 
подходами 2 минуты. 

Упражнения на перекладине 

Подтягивание на перекладине. Вис, ноги прямые, сомкнуты, носки 
оттянуты; сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), 
разгибая руки, опуститься в вис. Каждый повтор выполняется из 
фиксированного исходного положения. Запрещается наклон головы назад, а 
также выполнение движений рывком и махом.  

 

 

Таблица 3 

Примерная программа  
по увеличению количества подтягиваний на перекладине 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 8 8 9 9* 10  10 11 11 11 12 

2 6 7* 7 7 7 р 7 8 8 а 9 9 

3 5 6 6 7* 7 р 7 7 7 8 о 8 

4 5 5* 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 5 5* 5 6* 5 р 5 7 7*о 

6 4 а 4* 5 5 5 5* 5 р 5 – – 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 43 44 
Примечание: * хват снизу; р – разный хват; а – асимметричные подтягивания; о – 

окрестный хват. 
 

При планировании последующих занятий необходимо уменьшать 
количество подходов, но постепенно увеличивать количество повторов в 
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подходе. Например 3х17, где 3 – это количество подходов, а 17 – повторов 
упражнения.  

Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; поднять ноги к перекладине до касания 
перекладины и опустить их вниз.  

Таблица 4 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов ног к перекладине 

     Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 6 6 7 3 4 4 * 4 * 4 6 4 * 

2 4 5 5 4 4 4 5 5 6 8 

3 4 4 5 5 5 8 8 5 7 8 

4 3 4 4 7 7 6 8 6 * 8 8 

5 2 2 3 * 5 4 4 5 8 8 8 * 

6 1 2 * 2 4 * 4 4  3 * 8 – – 

Всего 20 23 26 28 28 30 33 36 35 36 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. в заключительном 

повторе. 
 

Каждый раз перед началом выполнения упражнений фиксируется 
положение вис. Маховые движения, рывки и сгибание ног при выполнении 
упражнения запрещаются.  

Упражнение в поднимании ног к перекладине является подводящим к 
выполнению упражнения «подъем переворотом» и содействует укреплению 
крупных мышц тела, включая прямые, косые мышцы живота и передние 

зубчатые мышцы. 

Таблица 5 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов переворотом 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

3 1* 2 2 1* 2 3 2 3 3 1* 

4 2 1* 1* 2 2 1* 2 2 1* 3 

Всего 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. после переворота. 

 

Подъем переворотом. Вис хватом сверху, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; сгибая руки, поднять ноги к перекладине и, переворачиваясь 
вокруг оси снаряда, выйти в упор на прямые руки. Положение виса и упора 
фиксируется, опускание в вис выполняется произвольным способом.  
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Упражнение подъем переворотом выполняется строго с партнером, 
осуществляющим, в зависимости от уровня подготовленности студента, 

помощь или страховку (см. стр. 34-35). При повышении уровня 
подготовленности подъем выполняется без касания ногами и туловищем 
снаряда.  

 

Подъем силой на перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, поставить в упор сначала одну 
согнутую руку, затем – другую; продолжая движение, выйти в упор на 
прямые руки. Положение виса и упора фиксируются; опускание в вис 
выполняется произвольным способом.  

Подъем силой поочередно на одну, затем на другую руку, 
рекомендуется выполнять, равномерно распределяя нагрузку, как на правую 
руку, так и на левую. Предпочтительнее выполнять данное упражнение на 
обе руки одновременно. 

Таблица 6 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов силой на перекладине 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 

3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 

Всего 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 

 

 

Силовое комплексное упражнение (СКУ) на перекладине. 
Поочередное выполнение упражнений: 
1. Подтягивание.  

2. Подъем переворотом.  

3. Подъем силой.  

4. Поднимание ног к перекладине.  

Каждое из упражнений СКУ выполняется по 1 повторению. Таким 
образом, одна серия включает 4 повторения. 

СКУ на перекладине является хорошим средством атлетической 

подготовки, разносторонне воздействует на различные мышечные группы 
тела, содействует воспитанию силовой выносливости и значительному 
повышению уровня физической подготовленности. Выполнение СКУ на 
перекладине требует обязательного наличия страхующего напарника либо 
страховочных петель на обеих руках. 
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В самостоятельных занятиях СКУ на перекладине рекомендуется 
включать до 2 раз в неделю. Количество серий, выполняемых 
безинтервально, постепенно увеличивать до 5 раз.  

 

Упражнения на брусьях 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Упор, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, опуститься в упор на согнутых 
руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; при 
опускании руки сгибаются полностью. Запрещается выполнение движения 
махом.  

Таблица 7 
Примерная программа  

по увеличению количества сгибаний-разгибаний рук  
в упоре на брусьях 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10* 

Количество повторений 

1 14 16 18 12 22 22 18 10 23 6** 

2 10 9 8** 16 15 11 18 10 23 10 

3 14 18 18 20 14 15 18 10 22 6** 

4 10 9 8** 16 13 12 18 8 max 10 

5 14 16 18 12 12 16 18 6** – 10 

6 10 9 8** 10 11 13** – 6** – 12 

Всего 72 77 78 86 87 89 90 50 >90 54 
Примечание: * выполнение упражнения с внешним отягощением 5-10 кг,  

** выполнение упражнения «уступами». 

 

 

 

Таблица 8 
Примерная программа  

по увеличению количества повторений упражнения угол в упоре на брусьях 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 10 15 15 8 16 16 6 17 14 17 

2 10 10 13 15 13 14 8 14 17 16 

3 10 10 11 8 11 11 10 14 9 17 

4 10 9 9 13 9 10 12 12 12 16 

5 10 9 8 9 8 8 13 9 14  

6 10 7 8 11 8 7 17    

Всего 60 60 64 64 65 66 66 66 66 66 
Примечание:  фиксация положения угол в упоре 10-30 сек в заключительном повторе. 
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Угол в упоре на брусьях. Упор на брусьях, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; поднять прямые ноги, отвести их над жердями брусьев, 
привести и медленно опустить. Запрещается выполнение движения махом.  

Упражнение рекомендуется включать в конце тренировочного занятия. 

Тема 8. Круговая тренировка. Упражнения с использованием отягощений 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в использовании 
метода круговой тренировки, который представляет собой последовательное 
выполнение специально подобранных физических упражнений с внешним 
отягощением, воздействующих на различные мышечные группы и 
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 
Вес внешнего отягощения подбирается каждым занимающимся и составляет 
примерно 80% от индивидуального максимума. Для каждого упражнения 
определяется место, которое называется «станцией». Обычно в круг 
включается 6–10 «станций». Регламентация деятельности на «станции» 
может быть определена по количеству повторений или по времени (30 сек – 1 

мин). На каждой из них занимающийся выполняет одно из упражнений и 
проходит круг от 1 до 3 раз. Количество «станций», кругов и 

продолжительность либо отсутствие отдыха напрямую зависят от уровня 
физической подготовленности студентов. Рекомендуемое количество 
самостоятельных занятий по данной теме – 3 раза в неделю.  

Бельский И.В. рекомендует следующие комплексы упражнений, 

рассчитанные на 12 недель (табл. 9-12).  
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Таблица 9 

Комплекс упражнений (1-2 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги  10 

1-2 

2. Стоя тяга штанги к подбородку  12 

3. Приседания со штангой на плечах 10-12 

4. Стоя сгибание рук со штангой 10 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10 

6. Сидя попеременное сгибание рук с 
гантелями 

10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

10-12 

8. Стоя подъем на носки (без отягощения) 12 

 

Таблица 10 

Комплекс упражнений (3-4 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Стоя тяга штанги к подбородку 10-12 

2 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим 
гантелей 

10 

3. Сидя разгибание ног на тренажере 10 

4. Лежа сгибание ног на тренажере 10 

5. Сидя вертикальная тяга рукояти тренажера 
к груди 

10 

6. Стоя сгибание рук с W-образным грифом 10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем ног 10-12 

8. Сидя жим ступнями на тренажере 10 

 
Таблица 11 

Комплекс упражнений (5-8 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Стоя тяга штанги к подбородку 8 

3 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги 

8 

3. Приседания со штангой на плечах 8 

4. Сидя жим штанги из-за головы 8 
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5. Сидя вертикальная тяга рукояти тренажера 
к груди 

8 

6. Сидя горизонтальная тяга рукояти 
тренажера к груди 

8 

7. Лежа на горизонтальной скамье 
французский жим штанги 

8 

8. Лежа, опираясь бедрами, наклоны 
туловища 

10-12 

9. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

15-20 

10. Лежа на наклонной скамье подъем ног 15-20 

11. Стоя подъем на носки с отягощением в 
руках 

10-12 

 

 

Таблица 12 

Комплекс упражнений (9-12 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги 

10/8 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

2. Сидя сведение рук на тренажере 10/8 

3. Сидя жим штанги из-за головы 8/6 

4. Приседания со штангой на плечах 10/6 

5. Сидя разгибание ног на тренажере 10/8 

6. Лежа сгибание ног на тренажере 10/8 

7. Стоя сгибание рук со штангой 10/8 

8. Сидя вертикальная тяга рукояти 
тренажера к груди 

10/8 

9. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища с поворотом 

15 

10. Лежа на наклонной скамье подъем ног 15 

11. Стоя подъем на носки с отягощением в 
руках 

15 

Примечание:  первые два «круга» количество повторений упражнения, указанные 
в числителе, третий и четвертый круги – в знаменателе. 
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Тема 9. Силовое комплексное упражнение  

Силовое комплексное упражнение представляет собой поочередное 
выполнение следующих упражнений:  

1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  
2. упор лежа – упор присев прыжком;  
3. поднимание и опускание туловища в сед из положения «лежа 

на спине», руки на поясе;  
4. выпрыгивания из полуприседа, руки за головой.  
Каждое из четырех СКУ выполняется по 10 повторений. Таким 

образом, одна серия включает 40 повторений. Рекомендуемое количество 
занятий – от двух до четырех в неделю. В табл. 13 приведена примерная 
программа по увеличению индивидуального максимума в выполнении 
серий СКУ. 

Для повышения скоростно-силовых способностей в качестве 
вариативного выполнения СКУ рекомендуется также выполнять упражнения 
раздельно, с интервалом отдыха 2 мин по схеме. Как видно из предложенной 
схемы, время, отводимое на выполнение упражнения, не меняется, 
а количество повторений каждого упражнения увеличивается, то есть 
возрастает темп выполнения упражнения. Данная схема может быть 
использована в самостоятельной физической подготовке обучающимися с 
высоким уровнем физической подготовленности. 

Таблица 13 

Примерная программа  
по увеличению количества серий СКУ 

      Неделя 

 

Подход 

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 * 10 

Количество серий 

1 1 2 2 3 1 4 4 5 2 6 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 

4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

5 1 1 2  1    2 1 

6 1 1   2      

Всего 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 
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Примечание: * – выполнение серий на скорость с интервалом отдыха между 
подходами 40–50 с. 

1–2 неделя: 
1 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 30 повторов за 2 мин. 

 

 

 

 

3–5 неделя: 
1 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 40 повторов за 2 мин.  

  
 

9–10 неделя: 
1 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 60 повторов за 2 мин. 

 

 

 

 

6–8 неделя: 
1 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 50 повторов за 2 мин. 

Схема. Программа увеличения скоростно-силовых способностей 

 

Заключение  

Все упражнения, рекомендованные обучающимся для изучения 
дисциплины и подготовки к практическим занятиям, являются прикладными 
и содействуют воспитанию физических качеств: общая и специальная 
выносливость, сила, скоростно-силовые качества. Помимо воспитания 
физических качеств, подготовка к практическим занятиям  создает 
благоприятные условия для формирования положительных черт характера, 
закладывает нравственные основы личности (чувства собственного 
достоинства, товарищества, взаимопомощи, ответственности, умения 

заниматься самостоятельно и в коллективе); осуществляет воспитание 
волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 
выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 
прививает культуру чувств, эстетическое отношение к физическим 
упражнениям.  
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Введение 

В настоящее время теория и методика физического воспитания и 
спорта и её важнейший раздел физическая подготовка находятся на этапе 
разработки и расширения научных представлений, применительно к разным 
видам спортивной и прикладной профессиональной деятельности. В 
практическом аспекте это означает, что необходима такая физическая 
подготовка, которая бы надёжно и максимально способствовала воспитанию 
прикладных психофизических качеств для обеспечения высокой 
работоспособности.  

Содержание практических занятий 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

рекреативное и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места 
занятий. Правила, организация и проведение спортивных соревнований. 

Основные задачи: формирование двигательных умений и навыков в 
процессе изучения техники легкоатлетических видов; воспитание 
необходимых физических качеств для эффективного изучения техники 
движений и достижения высоких спортивных результатов. 

 

ТЕМА 1. Бег на короткие дистанции 

Техника бега: низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Специальные упражнения бегуна. Бег на короткие 
дистанции (60, 100, 200 и 400м).  

ТЕМА 2. Челночный бег 

Техника бега: высокий старт и разгон, техника бега на середине отрезка, 
техника поворотов, финиширование. Совершенствование техники поворота.  

 

ТЕМА 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. Распределение усилий на дистанции. Дыхание при беге. 
Техника бега по прямой и на вираже. Тактические действия во время 
соревнований.  

ТЕМА 4. Кросс. Марш-бросок 

Кросс по пересеченной местности. Равномерный темп бега по 
дистанции. Особенности техники бега в зависимости от конфигурации и 
рельефа местности (на равнинных участках, по твердому, мягкому и 
скользкому грунту, в гору, «под гору», с опорным и безопорным 
преодолением препятствий и т.д.). Марш-бросок в смешанном режиме 
передвижения (бег – ходьба в соотношении 2:1) на 16-20 км. 
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РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

Краткая характеристика основных групп упражнений. Предупреждение 
травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. 
Гимнастическая терминология. 

Основные задачи: воспитание психофизических способностей, 
необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 
различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание 
волевых качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным 
занятиям, коллективизма, чувства товарищества, патриотизма. 

 

ТЕМА 5. Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на перекладине: подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине;  

Упражнения на брусьях: сгибание-разгибание рук в упоре, упор углом; 
рукохождение. Опорный прыжок, безопорный прыжок. 

 

ТЕМА 6. Круговая тренировка.  
Упражнения с использованием отягощений 

Круговая тренировка как метод физической подготовки. Принципы 
подбора упражнений для круговой тренировки. «Станции», их количество и 
регламентация (по времени, по количеству повторений). Типы интервалов 
отдыха.  

Упражнения с внешним отягощением. Динамический, статический и 
ауксотонический режимы работы. Субъективные и объективные показатели 
нагрузки.  

 

ТЕМА 7. Силовое комплексное упражнение 

Последовательное выполнение серии, включающей упражнения: 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа; из упора лежа принять положение 
упор присев (колени между рук) и обратно; из положения лежа на спине, 
руки на поясе принять положение сед; из полуприседа выполнить 
выпрыгивания вверх. Каждое упражнение выполняется по 10 повторений. 
Для лиц женского пола выполняется два упражнения: сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание и опускание туловища из положения лежа на 
спине, руки на поясе. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Подвижные игры на занятиях вносят новизну и разнообразие в 
двигательную деятельность занимающихся, улучшают их внимание и 
координацию оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и 
укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на 
оздоровление и повышение функциональной деятельности организма. 

 

ТЕМА 8. Подвижные игры 

Классификация подвижных игр. Выбор водящего. Игры: 
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с бегом: «Невод», «Салки» (на полусогнутых и согнутых ногах), 
«Эстафета с бегом»;  

с двигательной реакцией «День и ночь»;  
с прыжками «Удочка», «Эстафета прыжками»;  
с передачами мяча (баскетбольного, волейбольного, набивного) «Гонка 

мячей» (в кругу, в колонне), «Мяч капитану», «Передачи волейболистов».  
 

ТЕМА 9. Техника игры в волейбол 

Правила игры, обучение основным элементам игры: стойки, 
перемещения, подача (верхняя, нижняя), передача мяча (верхняя, нижняя), 
прямой нападающий удар, блокирование. Индивидуально-групповые и 
командные тактические действия. 

 

ТЕМА 10. Техника игры в футбол 

Правила игры, обучения основным приемам техники игры, 
перемещения, удары по мячу, игра в пас, удары по воротам. Индивидуально-

групповые и командные тактические действия. 
 

РАЗДЕЛ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
Классификация зимних видов спорта. Оздоровительное и прикладное 

значение лыжного спорта. Одежда, обувь, инвентарь. 
Основные задачи: воспитание выносливости, быстроты, решительности 

и смелости путем тренировки в скоростном передвижении на лыжах на 
различные дистанции, в меняющихся условиях местности; обучение 
способам передвижения на лыжах; общеукрепляющее и закаливающее 
воздействие на организм занимающегося. 

 

ТЕМА 11. Строевые приемы с лыжами и на лыжах 

Построения, перестроения на месте и в движении. Размыкания. 
Передвижение с лыжами в транспорте, на улице, вдоль дорог. 

 

ТЕМА 12. Способы преодоления спусков и подъемов 

Способы преодоления подъемов: скользящим, беговым и ступающим 
шагом, «ёлочкой», «полуёлочкой», «лесенкой». Спуски с гор на лыжах: в 
основной стойке, в высокой стойке, в стойке «отдыха». Торможение: 
«плугом», «полуплугом», остановка падением. 

 

ТЕМА 13. Способы передвижения на лыжах 

Имитация движений лыжника на месте. Выполнение движения в 
ходьбе без палок. Классический ход – попеременный двухшажный ход. 
Свободный ход – передвижение коньковым ходом. Одновременные хода: 
бесшажный, одношажный. Передвижения по кругу 300, 400 и 500 м, по 
равнинной и пересеченной местности. Индивидуальная работа над техникой 
передвижения. 
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ТЕМА 14. Совершенствование способов передвижения на лыжах 

Тактическое распределение сил на дистанции. Применение способов 
передвижения в зависимости от расположения и рельефа трассы.  

Подготовка к практическим занятиям осуществляется во исполнение 
Приказа МЧС России от 26 апреля 2010 г. №199 «Об организации 
проведения ежедневных спортивных занятий в образовательных 
учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях войск 
гражданской обороны» и предполагает ежедневное занятие физическими 
упражнениями в количестве двух часов. 

Практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры, 
лыжная подготовка» составляют 304,75 часа по очной форме обучения,  10,25 

часов по заочной форме обучения (таблица 1, 2).  
 

Очная форма обучения 

Таблица 1 

 
№ 
те
м 
п/
п 
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Л
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ск
ие

 
ра

бо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 семестр 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

11 

Строевые приёмы 
с лыжами и на 
лыжах 

4 4  

 4          

12 

Способы 
преодоления 
спусков и 
подъемов 

4 4   4          

13 

Способы 
передвижения на 
лыжах 

4 4   4          

Раздел 3. Подвижные игры 

8 Подвижные игры 2 2   2          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2          

Раздел 2. Гимнастика 

5 Упражнения на 6 6   6          
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гимнастических 
снарядах 

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

6 Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

7 Силовое 
комплексное  
упражнение 

8 8   8          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

2 Челночный бег 8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

4 
Кросс. Марш-

бросок 

4 4   4          

 Итого за 2 семестр 54 54   54          

 Итого за 1 курс 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 22   22          

3 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

2 Челночный бег 8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

3 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 

форме 

 4   4          

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

10 10   10          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          
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7 

Силовое 
комплексное 
упражнение 

 

8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 4. Лыжная подготовка 

13 

Способы 

передвижения на  
лыжах 

8 8   8          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

14 

Совершенствовани
е способов 
передвижения на 
лыжах 

4 4   4          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

 Итого за 3 семестр 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 28   28          

4 семестр 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствовани
е способов 
передвижения на 
лыжах 

12 12   12          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры 

13 
Техника игры в 
футбол 

2 2   2          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2          

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

6 6   6          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

6 

Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6 6   6          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 1 Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

4 4   4          



10 

 

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

2 Челночный бег 4 4   4          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

3 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

6 6   6          

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

4 
Кросс. Марш-

бросок 
8 8   8          

 Консультация 2 2      2       

 
Текущий контроль 
- зачет 

4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 4 семестр 54 50,25   48   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 26   26          

 Итого за 2 курс 108 104,25   102   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 54   54          

5 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 8   8 
         

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4 
         

3 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

8 8   8 

         

 
в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4 
         

4 
Кросс. Марш-

бросок 
4 4   4 

         

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

6 

Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          
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Раздел  3. Подвижные и спортивные игры 

9 Техника игры в 
волейбол 

6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствовани
е способов 
передвижения на 
лыжах 

12 12   12 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

 Итого за 5 семестр 54 54   54          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 24   24          

6 семестр 
Раздел 4. Лыжная подготовка 

14 

Совершенствовани
е способов 
передвижения на 
лыжах 

12 12   12 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

6 

Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

7 

Силовое 
комплексное  

упражнение 

8 8   8 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 1. Легкая атлетика 

2 Челночный бег 6 6   6          

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

3 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

6 6   6 

         

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

4 
Кросс. Марш-

бросок 
8 8   8 
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 Консультация 2 2      2       

 Текущий контроль 
- зачет 

4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 6 семестр 54 50,25   48   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 20   20          

 Итого за 3 курс 108 104,25   102   2,25      3,75 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 44   44          

7 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 6   6 
        2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

2 Челночный бег 8 6   6         2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

3 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 

8 6   6 

        2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 6   6 

        2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

6 

Круговая 
тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

10 8   8 

        2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

7 

Силовое 
комплексное  

упражнение 

10 8   8 

        2 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 4   4          

 Консультация 2 2      2       

 Контроль – зачет с 
оценкой 

4 0,25      0,25      3,75 

 Итого за 7 семестр 58 42,25   40   2,25      15,75 

 Итого за 4 курс 58 42,25   40   2,25      15,75 
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 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 24   24          

Итого по дисциплине 328 304,75   298   6,75      23,25 
в т.ч. часов в  инт. 

форме 
 144   144          

 

 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 2 

 

№ 

те
м 

п/п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Трудоемкость освоения темы дисциплины, ч 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 курс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

20          
   

20 

2 Челночный бег 22             22 

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 

20          
   

20 

4 Кросс. Марш-бросок 20             20 

 Итого за 1 курс 82             82 

3 курс 

Раздел 2. Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

28          

   

28 

6 

Круговая тренировка.  

Упражнения с 
использованием 
отягощений 

26          

   

26 

7 
Силовое комплексное  

упражнение 
28  

           

28 

 Итого за 2 курс 82             82 

4 курс 

Раздел  3. Подвижные и спортивные игры 

8 Подвижные игры 26             26 

9 
Техника игры в 
волейбол 28    

         
28 

10 Техника игры в футбол 28             28 

 Итого за 3 курс 82             82 
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5 курс 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

11 Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах 

2          
   

2 

12 Способы преодоления 
спусков и подъемов  2          

   
2 

13 

Способы 
передвижения на 
лыжах 

10          

   

10 

14 

Совершенствование 
способов 
передвижения на 
лыжах 

16          

   

16 

Раздел. 2 Гимнастика 

5 

Упражнения на 
гимнастических 
снарядах 

8 2   2 

   

  

   

6 

6 

Круговая тренировка. 
Упражнения с 
использованием 
отягощений 

6     

   

  

   

6 

7 
Силовое комплексное  

упражнение 
8 2   2 

   

  

   

6 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2    
  

   
 

Раздел 1. Легкая атлетика 

1 
Бег на короткие 
дистанции 

8 2 
  2 

        6 

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 2   2          

2 Челночный бег 6             6 

3 
Бег на средние и 
длинные дистанции 8 2   2 

   
  

   
6 

 Консультация 2 2      2       

 Контроль – зачет с 
оценкой 

6 0,25      0,25      5,75 

 Итого за 4 курс 82 10,25   8   2,25      71,75 

Итого по дисциплине 328 10,25   8   2,25      317,75 

в т.ч. часов в  инт. форме  4   4          

 

Изучение дисциплины 

Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1. Бег на короткие дистанции  

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании физических качеств, необходимых для успешного 
пробегания коротких (спринтерских) дистанций. 
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В беге на короткие дистанции быстрота получает выражение в 
относительно независимых формах ее проявления: 

– простой двигательной реакции; 
– частоте движений; 
– резкости (импульсивности) движений – скоростной силе; 
– быстроте в комплексном выражении. 
Для развития простой двигательной реакции в беге на короткие 

дистанции применяются различные упражнения, связанные с продвижением 
обучаемого по сигналу в течение 5–10 секунд. Наиболее применяемые 
средства – бег по команде с низкого или высокого старта на 20-30 метров с 
интенсивностью движений 95–100% от максимума. Количество повторений 
3–4 раза, отдых между ними около 1 мин. Количество серий – 3–4, отдых 
между сериями 1–2 мин. 

При развитии частоты движений рекомендуется применять следующие 
упражнения: семенящий бег 30–40 метров, бег на месте в упоре 10–20 

секунд, бег под уклон (наклон поверхности 20 градусов) 60–80 метров, бег с 
помощью тяги 30–60 метров, бег по нанесенным отметкам 30-50 метров, бег 
по ветру 60–80 метров. Скорость бега во всех случаях на уровне 100% от 
максимальных возможностей. Интервал отдыха между повторениями равен 3 
мин. Количество повторений и серий 3–4, отдых между сериями 8–10 мин. 

В качестве средств развития резкости (импульсивности) движений, т.е. 
скоростно–силовых качеств, можно порекомендовать выполнение бега и 
прыжковых упражнений с отягощениями. Длина отрезков обычно не 
превышает 50 метров. Отягощениями могут быть пояс весом 3–7 кг или 
манжеты на голенях 1–1,5 кг. Скорость преодоления отрезков равна 80–90% 

от максимальных возможностей. Количество повторений в одной серии 3–4 

раза, отдых между сериями 8-10 мин. Кроме этого следует применять бег в 
гору, по ступеням лестницы и трибун, против ветра, в «упряжке» на 
протяжении 10–20 секунд. Параметры повторения и отдыха те же. 

Развитие быстроты в комплексном ее выражении лучше всего 
достигается путем применения бега на отрезках 50–80 метров со скоростью 
80–95% максимальных возможностей. Количество повторений в одной серии 
3–4 раза, отдых между ними 3–5 мин, количество серий 3–5, отдых между 
сериями 8–10 мин. Этому же будут способствовать упражнения, 
направленные на развитие частоты движений и скоростно–силовых качеств, 
применяемых в комплексе с вариацией облегчения и затруднения действий. 

Прирост в развитии скоростно-силовых способностей происходит 
более эффективно при условии чередования 6-8 занятий, направленных на 
развитие быстроты, с 2–3 занятиями для обеспечения общей физической 
подготовленности за счет выполнения упражнений силового характера. 

Помимо развития основного качества – быстроты, большое значение 
имеет и уровень развитости скоростной выносливости, без чего невозможны 
высокие результаты в беге на короткие дистанции. Одним из критериев 
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развития скоростной выносливости в беге является способность пробегать 
вторую половину дистанции без существенного снижения скорости. 

Тема 2. Челночный бег 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в приобретении и 
совершенствовании качеств и умений быстро набирать скорость в стартовом 
разгоне. 

Быстрота как двигательное качество – это комплекс функциональных 
свойств организма, отражающих скоростные возможности. Чем быстрее 
нарастает сила, тем больший эффект может быть достигнут в скоростно-

силовых упражнениях: бег на короткие дистанции, челночный бег. 
Поэтому скоростно-силовая подготовка включает разнообразные 

средства и приемы, направленные на развитие способности занимающегося 
преодолевать значительные внешние сопротивления при максимально 
быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела. 

Целенаправленное и высокоэффективное воспитание скоростно-

силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и быстроты 
достигается только тогда, когда вы знаете конкретные требования и 
характеристики движений. Постоянно ориентируйтесь на них при выборе 
соответствующих комплексов специальных подготовительных 
16 упражнений. В этом случае вы сможете индивидуально подобрать 
средства, которые отвечают специфике проявляемых вами качеств в 
тренируемом виде. 

Для решения конкретных задач скоростно-силовой подготовки 
применяются разнообразные упражнения: 

– с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, скачки, прыжки 
на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в 
высоту, на дальность, а также силовые упражнения, поднятие тяжестей и 
упражнения на гимнастических снарядах; 

– с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, 
в прыжковых упражнениях, прыжках и метаниях; 

– с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и 
с горы, по различному грунту (газон, песок, опилки, тропинки в лесу); 

– с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 
движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 
различного веса и вида (манжет весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные 
мячи весом 2–5 кг, гантели и гири весом 16–32 кг), в метаниях различных 
снарядов (набивные мячи, камни и ядра различного веса – 2-10 кг). 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании дыхательной, кровеносной и мышечной систем. 
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К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м, 1000 м, 1500 м и 

3000 м на длинные дистанции – от 5000 м  до 10000 м, которые проводятся на 
стадионе. 

Условно процесс бега можно разделить на старт, стартовый разгон, бег 
по дистанции и финиширование. Основы техники бега являются наиболее 
консервативными, и они существенно не изменялись на протяжении многих 
лет. Современные исследования индивидуальной техники среди ведущих 
спортсменов вносили лишь небольшие изменения. В основном определялось 
влияние различных факторов на технику бега, работа определенных мышц в 
процессе создания скорости бега, определялись биомеханические параметры 
основных характеристик техники бега. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 
1) высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на 

протяжении всей дистанции при минимуме затрат энергии; 3) свободы и 
естественности в каждом движении. 

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине шага; 
в беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на короткие дистанции, 
и больше, чем на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Одними из главных показателей техники бега являются мощность 
усилий и экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со 
скоростно- 

силовой подготовленностью обучаемого, а с другой – с 
экономичностью расхода энергетических ресурсов. С увеличением 
дистанции значение фактора экономичности движений преобладает над 
значением фактора мощности работы, так как происходит уменьшение 
длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает способность 
обучаемого к продолжительной работе оптимальной мощности. 

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. 
Применяется высокий старт на две команды. 

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» обучаемый 
занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится 
у линии, а маховая нога ставится на 2–2,5 стопы сзади. Туловище наклонено 
вперед примерно на 40–45 градусов, ноги согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах, ОЦМ (общий центр массы) расположен ближе к впереди 
стоящей ноге. Положение тела должно быть удобным и устойчивым. Руки 
согнуты в локтевых суставах и занимают положение, противоположное 
ногам. Взгляд направлен вперед на дорожку, примерно на 3–4 метра вперед. 

После команды «Марш!» обучаемый активно начинает бег. Со старта 
бежит в наклонном положении примерно 10–15 м, постепенно выпрямляя 
туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен 
примерно 5–7 градусам. Здесь главное – за счет быстрого разгона занять 
место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая свой путь, а 
затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему подготовке. 
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Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции 
несколько отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега на 
дистанции может проявляться следующими основными чертами: 

– небольшой наклон туловища (4–5 градусов) вперед; 
– плечевой пояс расслаблен; 
– лопатки немного сведены; 
– небольшой естественный прогиб в пояснице; 
– голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. 
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает 

излишнее напряжение мышц. 
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90 градусов, кисти слегка 

сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом не стоит 
поднимать плечи. Направления движения рук: 1) вперед–вовнутрь, кисть 
двигающейся вперед руки достигает примерно середины туловища (до 
грудины); 2) назад – снаружи, не отводя руку далеко в сторону. Вообще, все 
движения рук должны приближаться к направлению бега, так как излишние 
движения рук в стороны приводят к раскачиванию туловища в боковых 
направлениях, что отрицательно сказывается на скорости бега и приводит к 
лишним энергетическим затратам. Угол движения плечевой кости будет 
зависеть от скорости бега, т.е. чем выше скорость, тем движения более 
энергичны и размашисты. Следует помнить, что движения рук высоко вверх, 
как спереди, так и сзади, являются ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой 
кости можно определить по движению локтевого сустава: начало движения 
больше вверх – это граница амплитуды. 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в развитии общей 
выносливости путем длительного выполнения бегового задания. 

Кроссовый бег очень полезен для обучаемых в качестве 
общеукрепляющего средства. Покрытие, по которому обычно проводится 
кросс (марш-бросок), неровное, таким образом, мышцы и сухожилия ног 
испытывают различные усилия, точнее, они получают разнонаправленную 
нагрузку, чего нельзя добиться, тренируясь на ровной дорожке. Такая 
нагрузка способствует развитию гибкости и силы. На мягком грунте пятки и 
носки утопают глубже, что предполагает для голеностопов большую 
амплитуду движения и, таким образом, улучшает их подвижность. 
Холмистые трассы кроссовых дистанций имеют и другую ценность. При беге 
по холмам появляется дополнительное сопротивление. Бег вверх по холмам 
развивает мощность и гибкость в голеностопных суставах, что позднее 
найдет свое выражение в более мощном отталкивании и естественном шаге. 
Чем круче подъемы, тем больше должны сгибаться мышцы ног и 
голеностопных суставов. 

Обучаемый с большим собственным весом убедится, что такой бег в 
гору гораздо тяжелее, но нагрузка на мышцы ног позднее обернется 
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прибавкой скорости, мощности и мышечной выносливости, независимо от 
того, каков рост, вес или величина прилагаемых в данный момент усилий. 
Следует иметь в виду, что, чем выше вес, тем больше энергии будет 
потрачено на приподнимание тела для преодоления силы притяжения. 

Бег вверх по холмам заставляет выше поднимать колено – одно из 
самых важных движений для обучаемого, поскольку именно от такого бега 
зависит длина шагов и скорость. В подобном занятии достаточно эффективно 
развиваются как белые, так и красные мышечные волокна. 

Сбегание размашистым шагом по мягкому грунту также является 
хорошим упражнением. Оно помогает растягивать мышцы бедра, 
расслаблять и растягивать другие мышцы и связки, чего нельзя добиться, 
выполняя ту же нагрузку на твердом грунте. Такой бег частично помогает и 
улучшить способность к быстрому сокращению мышц ног. 

Помимо всего вышесказанного, кроссовый бег прекрасно 
дисциплинирует, т.к. требует подсознательного контроля своих усилий для 
выполнения беговой работы более экономично, и это одно из главных 
достоинств кросса как общеукрепляющего средства подготовки. 

Результаты, показанные во время самостоятельных тренировочных 
занятий, не следует воспринимать слишком серьезно. Трассы, погода и 
покрытие очень различаются и значительно влияют на результат. Попытка 
создания графика, основанного на результатах, показанных в кроссовом беге 
по мере улучшения тренированности, может только ввести в заблуждение и 
привести к неправильным выводам. Здесь главное – поддерживать заранее 
определенный темп. 
 Особенности техники кроссового бега. Для того, чтобы пробежать 
кроссовую дистанцию, необходима специальная подготовка. Мягкий грунт, 
разнообразный рельеф местности, преодоление различных препятствий – эти 
условия будут определять технику кроссового бега. Структура бегового шага 
в кроссовом беге такая же, как и в беге на средние дистанции. Постановка 
ног будет зависеть от грунта (трава, песок, асфальт). Основная задача – 

сохранив скорость бега и мощность отталкивания, не получить травму. 
Изменения наклона туловища зависят в основном от рельефа дистанции. На 
подъеме – наклон туловища увеличивается, нога более выраженно ставится 
на переднюю часть стопы, более упруго, чем на равнине, при этом 
уменьшение длины шага компенсируется увеличением частоты шагов. На 
спуске – туловище занимает вертикальное положение, даже отклоняясь 
несколько назад, в зависимости от крутизны склона незначительно 
увеличивается длина шага, стопа ставится сразу на всю подошвенную 
поверхность. 
 Очень высокая скорость бега на спусках может привести к опасным 
перегрузкам нижних конечностей, поэтому необходимо сохранять 
оптимальную длину шага и скорость бега. Частота шагов регулируется 
положением рук, в частности изменением угла их сгибания. На крутых 
подъемах и спусках можно использовать деревья, кусты, цепляясь за них 
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руками. Горизонтальные препятствия (ямы, канавы, рвы) преодолевают 
прыжком с ноги на ногу. Вертикальные препятствия можно преодолевать с 
опорой на руку или на ногу, барьерным шагом (в зависимости от характера 
препятствия). Важно помнить, что преодоление препятствий обычно сбивает 
ритм дыхания, который необходимо восстановить и в кратчайшие сроки 
вернуть свой оптимальный беговой ритм дыхания. Также надо помнить, что 
на мягком или скользком грунте лучше бежать укороченным шагом, чтобы 
нога не проскальзывала назад. 
 Таким образом, кроссовый бег, в отличие от гладкого бега, помимо 
высокого уровня выносливости требует и разносторонней подготовки в 
преодолении препятствий, быстрого анализа возникшей ситуации. 

Большинство обучаемых имеют тенденцию бежать с напряженным 
туловищем, пронося руки довольно высоко, и чем больше устают, тем 
заметнее эти ошибки, тем менее экономичным становится их бег. Бег на 
пересеченной местности, который заставляет расслабиться и выработать 
более экономичные движения, очень полезен в таких случаях.  

Раздел «Гимнастика» 

Тема 5. Упражнения на гимнастических снарядах 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в вариативном 
выполнении силовых упражнений (подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях, 
упор углом на брусьях) и постепенном увеличении количества повторений, 

выполняемых студентом индивидуально за один подход (индивидуальный 

максимум). Рекомендуемое количество самостоятельных занятий по данной 
теме от 3 до 7 раз в неделю.  

С точки зрения характеристики мышечной работы, силовые 

упражнения на перекладине и брусьях могут быть выполнены в 
динамическом режиме – работа характеризуется периодическими 
сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения 
тела или отдельных его частей, а также выполнения определенных рабочих 
действий; либо в статическом – вид мышечной деятельности, 
характеризуемый непрерывным сокращением скелетных мышц без видимых 
изменений их длины с целью удержания тела или отдельных частей в 
определенной позе. Режим мышечной работы может быть и смешанным – 

ауксотоническим или статодинамическим.  
При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего 

используется хват сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – 

ладонь к себе; разный хват – одна рука сверху, другая снизу; окрестный хват 
– руки скрестно). Ширина хвата также может варьироваться: обычный – на 
ширине плеч, широкий – шире плеч, узкий – уже плеч, сомкнутый – руки 
вместе.  
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В случае возникновения барьера в приросте результатов используются 
различные варианты изменения нагрузки. Только за счет изменения режима 
мышечной работы, способа хвата и его ширины можно существенно 
варьировать нагрузку, значительно увеличивая ее за счет перераспределения 
мышечной работы. Она может быть общей (тотальной), если в ней участвует 
более двух третей всей скелетной мускулатуры, региональной – от одной до 
двух третей и локальной – менее трети всей массы скелетной мускулатуры. 

Более подготовленные обучающиеся могут выполнять упражнения по 
теме 16 уступами, т.е. по разделениям с 2–3-х секундной фиксацией. 
Например, при сгибании и при разгибании рук в упоре на брусьях выполнить 
две фиксации с полусогнутыми руками. 

Регулировать нагрузку можно также использованием различных типов 
интервалов отдыха на занятии: ординарный – полный (пульс менее 90 

уд.мин), жесткий – неполный (пульс – 110-140 уд.мин); а также между 
занятиями: ординарный (полное восстановление к следующему занятию), 
жесткий (недовосстановление), суперкомпенсаторный (обеспечивает 
повышенную работоспособность, наступающую при определенных условиях 
в силу закономерностей восстановительных процессов, что позволяет на 
очередном занятии выполнить более значительную, чем на предыдущем, 
нагрузку). 

Обучающимся с высоким уровнем подготовленности рекомендуется 
использовать вариативное выполнение упражнений на перекладине и 
брусьях, чаще разнообразить режимы мышечной работы, способы и ширину 
хвата и упора, использовать жесткий тип интервалов отдыха между 
подходами. Например, к вариативному выполнению упражнения в 
подтягивании на перекладине можно отнести асимметричные подтягивания, 
при которых во время сгибания рук подбородок находится поочередно над 
правой и левой кистью.  

Для увеличения индивидуального максимума в выполнении силовых 
упражнений на перекладине и брусьях рекомендуем использовать примерные 
программы, рассчитанные на 10 недель (табл. 3-8). В таблицах представлены 
программы, рассчитанные на средний уровень подготовленности студента. В 
первом подходе указано количество повторений, составляющее 80% от 
индивидуального максимума. Так, если максимум в подтягивании на 
перекладине составляет 12 повторений, то для большей эффективности 
упражнение рекомендуется выполнять с 4-5-й недели приведенной 
программы. Все упражнения на перекладине и брусьях выполняются в 
среднем темпе, без рывков и махов. Максимальное время отдыха между 
подходами 2 минуты. 

Упражнения на перекладине 

Подтягивание на перекладине. Вис, ноги прямые, сомкнуты, носки 
оттянуты; сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), 
разгибая руки, опуститься в вис. Каждый повтор выполняется из 
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фиксированного исходного положения. Запрещается наклон головы назад, а 
также выполнение движений рывком и махом.  

 

 

Таблица 3 

Примерная программа  
по увеличению количества подтягиваний на перекладине 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 8 8 9 9* 10  10 11 11 11 12 

2 6 7* 7 7 7 р 7 8 8 а 9 9 

3 5 6 6 7* 7 р 7 7 7 8 о 8 

4 5 5* 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 5 5* 5 6* 5 р 5 7 7*о 

6 4 а 4* 5 5 5 5* 5 р 5 – – 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 43 44 
Примечание: * хват снизу; р – разный хват; а – асимметричные подтягивания; о – 

окрестный хват. 
 

При планировании последующих занятий необходимо уменьшать 
количество подходов, но постепенно увеличивать количество повторов в 
подходе. Например 3х17, где 3 – это количество подходов, а 17 – повторов 
упражнения.  

Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; поднять ноги к перекладине до касания 
перекладины и опустить их вниз.  

Таблица 4 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов ног к перекладине 

     Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 6 6 7 3 4 4 * 4 * 4 6 4 * 

2 4 5 5 4 4 4 5 5 6 8 

3 4 4 5 5 5 8 8 5 7 8 

4 3 4 4 7 7 6 8 6 * 8 8 

5 2 2 3 * 5 4 4 5 8 8 8 * 

6 1 2 * 2 4 * 4 4  3 * 8 – – 

Всего 20 23 26 28 28 30 33 36 35 36 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. в заключительном 

повторе. 
 

Каждый раз перед началом выполнения упражнений фиксируется 
положение вис. Маховые движения, рывки и сгибание ног при выполнении 
упражнения запрещаются.  
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Упражнение в поднимании ног к перекладине является подводящим к 
выполнению упражнения «подъем переворотом» и содействует укреплению 
крупных мышц тела, включая прямые, косые мышцы живота и передние 

зубчатые мышцы. 

Таблица 5 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов переворотом 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

3 1* 2 2 1* 2 3 2 3 3 1* 

4 2 1* 1* 2 2 1* 2 2 1* 3 

Всего 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. после переворота. 

 

Подъем переворотом. Вис хватом сверху, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; сгибая руки, поднять ноги к перекладине и, переворачиваясь 
вокруг оси снаряда, выйти в упор на прямые руки. Положение виса и упора 
фиксируется, опускание в вис выполняется произвольным способом.  

Упражнение подъем переворотом выполняется строго с партнером, 
осуществляющим, в зависимости от уровня подготовленности студента, 

помощь или страховку (см. стр. 34-35). При повышении уровня 
подготовленности подъем выполняется без касания ногами и туловищем 
снаряда.  

 

Подъем силой на перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, поставить в упор сначала одну 
согнутую руку, затем – другую; продолжая движение, выйти в упор на 
прямые руки. Положение виса и упора фиксируются; опускание в вис 
выполняется произвольным способом.  

Подъем силой поочередно на одну, затем на другую руку, 
рекомендуется выполнять, равномерно распределяя нагрузку, как на правую 
руку, так и на левую. Предпочтительнее выполнять данное упражнение на 
обе руки одновременно. 

Таблица 6 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов силой на перекладине 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
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3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 

Всего 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 

 

 

Силовое комплексное упражнение (СКУ) на перекладине. 
Поочередное выполнение упражнений: 
1. Подтягивание.  

2. Подъем переворотом.  

3. Подъем силой.  

4. Поднимание ног к перекладине.  

Каждое из упражнений СКУ выполняется по 1 повторению. Таким 
образом, одна серия включает 4 повторения. 

СКУ на перекладине является хорошим средством атлетической 

подготовки, разносторонне воздействует на различные мышечные группы 
тела, содействует воспитанию силовой выносливости и значительному 
повышению уровня физической подготовленности. Выполнение СКУ на 
перекладине требует обязательного наличия страхующего напарника либо 
страховочных петель на обеих руках. 

В самостоятельных занятиях СКУ на перекладине рекомендуется 
включать до 2 раз в неделю. Количество серий, выполняемых 
безинтервально, постепенно увеличивать до 5 раз.  

 

Упражнения на брусьях 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Упор, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, опуститься в упор на согнутых 
руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; при 
опускании руки сгибаются полностью. Запрещается выполнение движения 
махом.  

Таблица 7 
Примерная программа  

по увеличению количества сгибаний-разгибаний рук  
в упоре на брусьях 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10* 

Количество повторений 

1 14 16 18 12 22 22 18 10 23 6** 

2 10 9 8** 16 15 11 18 10 23 10 

3 14 18 18 20 14 15 18 10 22 6** 

4 10 9 8** 16 13 12 18 8 max 10 

5 14 16 18 12 12 16 18 6** – 10 

6 10 9 8** 10 11 13** – 6** – 12 

Всего 72 77 78 86 87 89 90 50 >90 54 
Примечание: * выполнение упражнения с внешним отягощением 5-10 кг,  
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** выполнение упражнения «уступами». 

 

 

 

Таблица 8 
Примерная программа  

по увеличению количества повторений упражнения угол в упоре на брусьях 

 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество повторений 

1 10 15 15 8 16 16 6 17 14 17 

2 10 10 13 15 13 14 8 14 17 16 

3 10 10 11 8 11 11 10 14 9 17 

4 10 9 9 13 9 10 12 12 12 16 

5 10 9 8 9 8 8 13 9 14  

6 10 7 8 11 8 7 17    

Всего 60 60 64 64 65 66 66 66 66 66 
Примечание:  фиксация положения угол в упоре 10-30 сек в заключительном повторе. 

 

Угол в упоре на брусьях. Упор на брусьях, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; поднять прямые ноги, отвести их над жердями брусьев, 
привести и медленно опустить. Запрещается выполнение движения махом.  

Упражнение рекомендуется включать в конце тренировочного занятия. 

Тема 6. Круговая тренировка. Упражнения с использованием отягощений 

Изучение дисциплины по данной теме заключается в использовании 
метода круговой тренировки, который представляет собой последовательное 
выполнение специально подобранных физических упражнений с внешним 
отягощением, воздействующих на различные мышечные группы и 
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 
Вес внешнего отягощения подбирается каждым занимающимся и составляет 
примерно 80% от индивидуального максимума. Для каждого упражнения 
определяется место, которое называется «станцией». Обычно в круг 
включается 6–10 «станций». Регламентация деятельности на «станции» 
может быть определена по количеству повторений или по времени (30 сек – 1 

мин). На каждой из них занимающийся выполняет одно из упражнений и 
проходит круг от 1 до 3 раз. Количество «станций», кругов и 
продолжительность либо отсутствие отдыха напрямую зависят от уровня 
физической подготовленности студентов. Рекомендуемое количество 
самостоятельных занятий по данной теме – 3 раза в неделю.  

Бельский И.В. рекомендует следующие комплексы упражнений, 

рассчитанные на 12 недель (табл. 9-12).  
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Таблица 9 

Комплекс упражнений (1-2 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги  10 

1-2 

2. Стоя тяга штанги к подбородку  12 

3. Приседания со штангой на плечах 10-12 

4. Стоя сгибание рук со штангой 10 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10 

6. Сидя попеременное сгибание рук с 
гантелями 

10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

10-12 

8. Стоя подъем на носки (без отягощения) 12 

 

Таблица 10 

Комплекс упражнений (3-4 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Стоя тяга штанги к подбородку 10-12 

2 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим 
гантелей 

10 

3. Сидя разгибание ног на тренажере 10 

4. Лежа сгибание ног на тренажере 10 

5. Сидя вертикальная тяга рукояти тренажера 
к груди 

10 

6. Стоя сгибание рук с W-образным грифом 10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем ног 10-12 

8. Сидя жим ступнями на тренажере 10 

 
Таблица 11 

Комплекс упражнений (5-8 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Стоя тяга штанги к подбородку 8 

3 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги 

8 

3. Приседания со штангой на плечах 8 

4. Сидя жим штанги из-за головы 8 

5. Сидя вертикальная тяга рукояти тренажера 8 
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к груди 

6. Сидя горизонтальная тяга рукояти 
тренажера к груди 

8 

7. Лежа на горизонтальной скамье 
французский жим штанги 

8 

8. Лежа, опираясь бедрами, наклоны 
туловища 

10-12 

9. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

15-20 

10. Лежа на наклонной скамье подъем ног 15-20 

11. Стоя подъем на носки с отягощением в 
руках 

10-12 

 

 

Таблица 12 

Комплекс упражнений (9-12 неделя) 

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим 
штанги 

10/8 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

2. Сидя сведение рук на тренажере 10/8 

3. Сидя жим штанги из-за головы 8/6 

4. Приседания со штангой на плечах 10/6 

5. Сидя разгибание ног на тренажере 10/8 

6. Лежа сгибание ног на тренажере 10/8 

7. Стоя сгибание рук со штангой 10/8 

8. Сидя вертикальная тяга рукояти 
тренажера к груди 

10/8 

9. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища с поворотом 

15 

10. Лежа на наклонной скамье подъем ног 15 

11. Стоя подъем на носки с отягощением в 
руках 

15 

Примечание:  первые два «круга» количество повторений упражнения, указанные 
в числителе, третий и четвертый круги – в знаменателе. 
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Тема 7. Силовое комплексное упражнение  

Силовое комплексное упражнение представляет собой поочередное 
выполнение следующих упражнений:  

1. сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  
2. упор лежа – упор присев прыжком;  
3. поднимание и опускание туловища в сед из положения «лежа 

на спине», руки на поясе;  
4. выпрыгивания из полуприседа, руки за головой.  
Каждое из четырех СКУ выполняется по 10 повторений. Таким 

образом, одна серия включает 40 повторений. Рекомендуемое количество 
занятий – от двух до четырех в неделю. В табл. 13 приведена примерная 
программа по увеличению индивидуального максимума в выполнении 
серий СКУ. 

Для повышения скоростно-силовых способностей в качестве 
вариативного выполнения СКУ рекомендуется также выполнять упражнения 
раздельно, с интервалом отдыха 2 мин по схеме. Как видно из предложенной 
схемы, время, отводимое на выполнение упражнения, не меняется, 
а количество повторений каждого упражнения увеличивается, то есть 
возрастает темп выполнения упражнения. Данная схема может быть 
использована в самостоятельной физической подготовке обучающимися с 
высоким уровнем физической подготовленности. 

Таблица 13 

Примерная программа  
по увеличению количества серий СКУ 

      Неделя 

 

Подход 

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 * 10 

Количество серий 

1 1 2 2 3 1 4 4 5 2 6 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 

4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

5 1 1 2  1    2 1 

6 1 1   2      

Всего 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 
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Примечание: * – выполнение серий на скорость с интервалом отдыха между 
подходами 40–50 с. 

1–2 неделя: 
1 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 30 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 30 повторов за 2 мин. 

 

 

 

 

3–5 неделя: 
1 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 40 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 40 повторов за 2 мин.  

  
 

9–10 неделя: 
1 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 60 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 60 повторов за 2 мин. 

 

 

 

 

6–8 неделя: 
1 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
2 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
3 упр. – 50 повторов за 2 мин; 
4 упр. – 50 повторов за 2 мин. 

Схема. Программа увеличения скоростно-силовых способностей 

Раздел «Подвижные и спортивные игры» 

Тема 8. Подвижные игры 

Подвижная игра с правилами – это сознательная, активная 
деятельность, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. По 
определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является упражнением, 
посредством которого индивид готовится к жизни. Увлекательное 
содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают индивида к 
определенным умственным и физическим усилиям. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения обучаемым 
знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как 
важнейшее средство всестороннего развития обучаемого. Глубокий смысл 
подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной жизни, 
существующей в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру 
можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 
как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 
нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 
обучаемого. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные 
качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в 
которой проявляется естественная потребность в движении, необходимость 
найти решение двигательной задачи. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 
Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, 
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совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение 
подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, 
весельем, ощущением свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить 
разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития обучаемых. 
Условно можно выделить несколько типов подвижных игр, которые по-

разному способствуют всестороннему развитию, несут в себе разную 
социальную направленность. 

Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, основанный на 
азарте, двигательном опыте и точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, 
увертываясь, обучаемые максимально мобилизуют свои умственные и 
физические силы, при этом они самостоятельно выбирают способы, 
обеспечивающие результативность игровых действий, совершенствующие 
психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного 
прекращения действия по игровому сигналу, побуждают обучаемых к 
индивидуальному и коллективному творчеству (придумыванию комбинаций 
движений, имитации движений транспортных средств, животных). 

Игры типа «Замри», «Стоп», «Море волнуется» требуют от играющих 
прекратить движение по соответствующему сигналу, при этом необходимо 
сохранить выражение лица и напряжение мышц тела в таком положении, в 
котором они были застигнуты игровым сигналом. Одухотворенность и 
выразительность движений в таких играх чрезвычайно важны. 

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий педагог 
Ф.Фребель, отмечая разностороннее воздействие мяча на психофизическое 
развитие, подчеркивает его роль в развитии координации движений, кисти 
руки, а следовательно, и в совершенствовании коры головного мозга. 

В играх типа «Жмурки», «Угадай по голосу» совершенствуются 
анализаторные системы, осуществляются сенсорные коррекции. 

Подвижные игры с правилами рассматриваются как основное средство 
и метод физического воспитания. Являясь важным средством физического 
воспитания, подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное 
воздействие на организм обучаемого. 

В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, 
прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. 
Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 
обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на 
психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных игр 
усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

Тема 9. Техника игры в волейбол 

Общие положения 

Техника волейбола включает стойки и перемещения, подачи и прием 
мяча, передачи, нападающие удары и блокирование. Хотя структура 
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отдельных технических приемов кажется довольно простой, эффективное 
применение их в игре связано с определенными трудностями: 

– кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно ис-

править ошибку; 
– малая площадь соприкосновения с мячом усложняет достижение 

точности выполнения приема; 
– три касания мяча требуют высокой точности исполнения и целена-

правленности. 
Поэтому овладение рациональной техникой игры – главная задача в 

технической подготовке обучаемых. Выполнение этой задачи будет 
успешным, если в учебно-тренировочном процессе используются: 

а) принцип постепенности при обучении технике игры (не закрепив 
один двигательный навык, не переходить к другому); 

б) целенаправленная физическая подготовка, как основа для 
образования двигательных навыков; 

г) знание причин возникновения ошибок при обучении и 
совершенствовании техники игры и исправление этих ошибок; 

д) подводящие упражнения, тренажеры, обучающие устройства, 
которые делают технику движений доступной для обучаемых без искажения 
ее сущности. 

Обучение осуществляется посредством восприятия и переработки 
соответствующей информации. Для качественного изучения техники нужна 
точная информация. 

Процесс овладения техникой игры в волейбол подчиняется 
закономерностям формирования двигательных навыков. 

При формировании двигательного навыка различают фазы, которые 
следуют в определенном порядке друг за другом, и их надо рассматривать с 
физиологической, психологической и методической точек зрения. 

1-я фаза – в ней создается первое представление о двигательном 
действии и формируется первоначальное умение (этап начального 
разучивания). Сначала упражнение выполняется неверно и приблизительно 
похоже на конечный вариант. Выполнение сопровождается излишними 
мышечными усилиями и значительным повышением обмена веществ. Здесь 
отмечается генерализация возбуждения центральной нервной системы 
(ЦНС). Недостаточное совершенство координации в работе мышц приводит 
к скованности движений. 

Методическая задача и приемы обучения – овладеть основами техники 
и общим ритмом действия (внимание устранению ненужных движений и 
лишних мышечных напряжений). Обучение сконцентрировано по времени, 
ибо длительные перерывы между занятиями снижают его действенность. 
Слишком частые повторения упражнения в течение одного занятия 
нецелесообразны, поскольку это быстро утомляет нервную систему. 
Изучение сложного технического приема (например, нападающего удара) по 
частям, а более простых – в целом. 
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Используются словесные, акустические, зрительные способы передачи 
информации. 

2-я фаза – формирование умения совершенного выполнения 
двигательного действия (этап углубленного разучивания). Двигательные 
ощущения становятся более четкими. Появляется возможность уточнить 
движения. В коре больших полушарий происходит концентрация нервных 
процессов с развитием внутреннего торможения. 

Методическая задача и приемы обучения – детальное изучение 
двигательного действия с исправлением выявленных ошибок. Число 
повторений в одном занятии повышено. Перерыв между занятиями в 2-3 дня 
не снижает эффективности в обучении. 

Используются методы обучения, которые опираются на двигательное 
восприятие (словесный, наглядный, сопряженного воздействия, 
идеомоторный). 

3-я фаза – стабилизация и автоматизация действия (этап закрепления и 
дальнейшего совершенствования двигательного навыка). При выполнении 
действия не требуется сосредоточения внимания. Движение устойчиво к 
сбивающим факторам и не поддается внешнему торможению. 

Методическая задача и приемы воздействия – дальнейшее 
совершенствование технических деталей двигательного действия, доведение  
его до автоматизма; достижение вариабельного навыка (гибкого, 
подвижного), не поддающегося влиянию помех (шум, свет и др.). 
Совершенствование мастерства должно идти в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями спортсмена. Применяются словесный, 
наглядный, сопряженный, идеомоторный методы тренировки, технические 
средства с многократным повторением упражнений в стандартных и 
изменяющихся условиях при максимальном напряжении мышечных и 
волевых усилий. 

Тема 10. Техника игры в футбол 

Общие положения 
Техника футбола представляет собой совокупность специальных 

приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для достижения 
поставленной цели. 

Технические приемы - это средства ведения игры. От того, насколько 
полно владеют обучаемые всем многообразием этих средств, как умело и 
эффективно применяют их в рамках правил для решения конкретных 
тактических задач в вариативных условиях игровой деятельности, при 
противодействии игроков команды соперника, а часто и при 
прогрессирующем утомлении, во многом зависит возможность достижения 
высоких спортивных результатов. Искусное владение техникой - 

неотъемлемая часть всесторонней подготовки и гармоничного развития 
обучающихся. 
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К критериям технического мастерства можно отнести следующие 
количественные и качественные показатели: 

1.Объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в 
игре технических приемов и их широкое сочетание. 

2.Эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным 
применением технических приемов, что обеспечивает оптимальное решение 
игровых задач. 

З. Надежность, определяемую постоянством выполнения технических 
приемов с высокой степенью эффективности. 

Техника футбола за более чем столетнюю историю развития игры 
претерпела определенные изменения. Диалектическое противоречие между 
защитой и нападением, разработка прогрессивных тактических систем 
являются основным фактором появления использования и 
совершенствования новых средств ведения игры. Кроме того, на критерии 
оценки техники оказывает влияние постоянное повышение уровня 
подготовленности футболистов, а в некоторых случаях и изменения в 
правилах игры. 

Основные направления эволюции техники сводятся к следующему: 
появились новые технические способы и разновидности (резаные удары, 
остановки с переводами отбор мяча в подкате); существенно сократилось 
применение нерациональных приемов и способов (удары боковой частью 
головы, остановки мяча без переводов); повысился коэффициент 
использования удара внешней частью подъема, остановок мяча средней 
частью подъема, бедром и грудью, бросков мяча руками (техника вратаря); 
расширился круг обманных движений («финтов»). 

Футбольный финт-это движения, вследствие которых соперника вводят 
в заблуждение, обманный приём, исполненный футболистом. 

Раздел «Лыжная подготовка» 

Тема 11. Строевые приемы с лыжами и на лыжах 

Скрепление лыж 

Перед построением лыжи скрепляются с палками. По команде «Лыжи – 

СКРЕПИТЬ» взять лыжи за грузовые площадки и соединить скользящими 
поверхностями, закрепить носки и пятки скобами (тесьмой), вставить 
лыжные палки чашками вверх между носок лыж, закрепить тесьмой верхние 
концы палок с лыжами ниже грузовых площадок: 

Строевые приемы с лыжами 
По команде «СТАНОВИСЬ» поставить скрепленные лыжи пятками у 

носка правой ноги палками к себе, удерживая лыжи правой рукой за 
верхнюю часть грузовой площадки; 

по команде «РАВНЯЯСЬ», поворачивая голову вправо, лыжи прижать 
к плечу. 
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по команде «СМИРНО» поставить голову прямо, а руку с лыжами 
перевести в прежнее положение; 

при поворотах на месте по предварительной команде лыжи 
приподнимаются, после выполнения поворота опускаются на снег; 

по команде «Лыжи на пле–чо» скрепленные лыжи взять на левое плечо 
палками назад, придерживая левой рукой за нижние концы; 

по команде «Лыжи к но–ге» правой рукой взять лыжи выше креплений 
и перенести их вниз к правой ноге так, чтобы пятки лыж касались носка 
правой ноги, одновременно левой рукой поддерживать лыжи выше кисти 
правой руки, затем левую руку опустить, а правой поставить лыжи на снег; 

при длительном передвижении в пешем строю лыжи берутся в 
положение «под руку». По команде «Лыжи под ру–ку» взять правой рукой 
палки около крепления, а левой - за грузовую площадку лыжи, обращенной 
вперед, и наклонить верхние концы лыж вперед вниз. Затем, поворачивая 
лыжи слева направо палками вниз, прижать их локтем правой руки к боку, 
одновременно энергично опустить левую руку. Носки лыж держать на 
высоте колен; 

лыжи к ноге из положения «под руку» берутся по команде «Лыжи к 
но–ге». По этой команде взяться за лыжные палки левой рукой снизу около 
крепления, а правой повернуть лыжи влево палками вверх, поднять носки 
лыж; удерживая лыжи вертикально, перехватить их правой рукой выше 
креплений; быстро опустить левую руку, правой рукой плавно и четко 
поставить лыжи пятками у носка правой ноги. 

При передвижении с лыжами у ноги, на плече или под рукой 
производить движения свободной рукой. По команде "СТОЯ" остановиться и 
взять лыжи к ноге без дополнительной команды. 

Строевые приемы на лыжах 

Для постановки на лыжи предварительно производится размыкание 
строя на интервалы и дистанцию три шага. По команде «На лыжи 
СТАНОВИСЬ» взять лыжи в левую руку, правой рукой открепить палки и 
поставить в снег или положить их кольцами назад с правой стороны: 
разъединить лыжи и положить их так, чтобы грузовые площадки находились 
у ног справа и слева. Прикрепить лыжи к обуви, взять палки, надеть петли и 
принять строевую стойку на лыжах: 

по команде «РАВНЯЯСЬ» («налево–РАВНЯЙСЬ») верхние концы 
палок прижать к груди и повернуть голову направо (налево); 

по команде «СМИРНО» принять строевую стойку на лыжах; по 
команде «НАЛЕВО» («НАПРАВО»), переставляя на четыре счета лыжи и 
палки повернуться на 1/4 круга; 

по команде "КРУГОМ" поднять согнутую в колене левую ногу с лыжей 
вперед вверх, одновременно с перестановкой левой палки назад за пятку 
правой лыжи повернуть ногу с лыжей налево назад и опустить лыжу на снег. 
Перенося тяжесть тела на левую ногу, обнести правую ногу с лыжей вокруг 
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левой ноги и поставить ее на снег рядом с левой ногой, палки поставить у 
креплений; 

повороты в движении налево и направо производятся так же, как и на 
месте, с замедлением движения по предварительной команде. Делая поворот, 
при первом переступании внешнюю по отношению к повороту лыжу 
приставить к внутренней, а при втором - послать ее вперед для продолжения 
движения в новом направлении. Поворот кругом в движении выполняется по 
команде «Кругом–МАРШ». По предварительной команде делается 
остановка, а по исполнительной -поворот (выполняется так же, как и на 
месте); 

перемена направления захождением плечом производится, как при 
повороте на месте, с сохранением скольжения на лыжах. 

Для снятия лыж подается команда «Лыжи–СНЯТЬ». По этой команде 
скрепить палки, поставить (положить) их на снег справа, поочередно 
открепить лыжи и сойти с них влево. 

Ходьба без палок. Применяется при передвижении как 
вспомогательное упражнение при обучении. При ходьбе на лыжах без палок 
движения ног и рук чередуются, как при обыкновенной ходьбе. 

Тема 12. Способы преодоления спусков и подъемов 

Техника преодоления подъемов 

Подъемы в гору на лыжах отличаются друг от друга как по 
направлению (прямо, по диагонали, «зигзагом»), так и по способу 
передвижения  попеременным двухшажным ходом, «лесенкой», 
«полуелочкой», «елочкой». Кроме того. Различают подъемы без 
использования ребер лыж скользящим или ступающим шагом и подъемы, 
когда одна или обе лыжи ставятся на ребра. К первым относятся подъемы 
попеременным двухшажным ходом, ко вторым- подъемы «полуелочкой», 
«елочкой», «лесенкой». Применение того или иного способа зависит от 
длины и крутизны склона, состояния снежного покрова, технической 
подготовленности лыжника и смазки лыж. 

Техника спуска на лыжах 

При передвижении на лыжах по пересеченной местности большое 
значение имеет умение спускаться с гор. В зависимости от крутизны и длины 
склона, состояния снежного покрова или лыжни, подготовленности лыжника, 
направления спуска (прямо или по диагонали) применяются спуски с гор с 
различным положением тела и шириной ведения лыж, а также спуск 
«лесенкой». По положению тела различают среднюю, высокую и низкую 
стойки, а также стойку «отдыха». По ширине ведения лыж различают узкое и 
широкое ведение. 
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Тема 13. Способы передвижения на лыжах 

Попеременный двухшажный ход  
Этот ход – один из основных способов передвижения на лыжах, 

применяется на подъемах малой и средней крутизны, а также на равнине при 
плохих условиях скольжения. 

Одновременный бесшажный ход 

Передвижение этим ходом осуществляется только за счет 
одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках, 
а также на равнине при хороших условиях скольжения. 

Коньковые хода 

Приступить к изучению коньковых способов передвижения на лыжах 
следует после овладения основными классическими ходами: одновременным 
бесшажным, попеременным двухшажным, одновременным одношажным и 
двухшажным. При изучении коньковых ходов, освоившие технику 
классических способов передвижения, могут использовать умение 
отталкиваться руками и согласовывать действия, выполняемые руками и 
ногами. 

Коньковый ход (одновременный двухшажный)  
Этим ходом лыжники преодолевают преимущественно подъемы 2-6 

градусов, а также равнинные участки при средних и плохих условиях 
скольжения. При отсутствии лыжной колеи. 

В соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых свободным стилем, 
кроме основного двухшажного хода применяются: полуконьковый ход, 
одновременный одношажный коньковый ход и коньковый ход без 
отталкивания палками. 

Тема 14. Совершенствование способов передвижения на лыжах 

Ниже приведен примерный недельный план занятий по данной теме. 
Занятие 1. Задача: совершенствование техники скользящего шага, 

развитие общей выносливости. 
Разминка. Медленное передвижение на лыжах с применением 

различных лыжных ходов, 15 мин (в дальнейшем будет указываться только 
время). 

Основная часть. 1. Совершенствование техники скользящего шага, 
попеременного двухшажного хода, спусков в основной и низкой стойках, 
подъема попеременным ходом, торможения. 2. Равномерная тренировка, 
слабой интенсивности, мужчины 15 км, женщины 10 км. 

Заключительная часть. Медленное передвижение на лыжах 8 мин 
(может быть кросс слабой интенсивности 1-1,5 км). Упражнения на гибкость 
и  расслабление с глубоким дыханием без лыж (в дальнейшем будет 
указываться только время). 

Занятие 2. Задача: совершенствование техники скользящего шага и 
попеременного двухшажного хода, развитие общей выносливости. 
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Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники скользящего шага, 

попеременного двухшажного хода, спусков в основной, низкой и высокой 
стойках, подъема «полуелочкой», поворотов. 2. Равномерная тренировка, 
слабой интенсивности, мужчины 10 км, женщины 8 км. 

Заключительная часть 5 мин. 
Занятие 3. Задача: овладение техникой одновременного бесшажного 

хода, развитие общей выносливости, силы рук. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

бесшажного хода, спусков в основной, низкой и высокой стойках, подъема 
«полуелочкой» и «елочкой». 2. Переменная тренировка, мужчины (1км 
слабой интенсивности + ускорение 1,5 км, ЧСС: 160-180 уд/мин) x 3 раза, 
женщины (500 м слабой интенсивности + ускорение 1 км, ЧСС: 160-180 

уд/мин). 
Заключительная часть 5 мин. 
День отдыха. 
Занятие 4. Задача: совершенствование техники спусков и поворотов, 

развитие общей и силовой выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

бесшажного и попеременного двухшажного ходов, спусков в основной, 
низкой и высокой стойках, подъема  и «елочкой». 2. Равномерная тренировка 
на трассе с жестким, сильно пересеченным рельефом, средней 
интенсивности, мужчины 12 км, женщины 8 км 

Заключительная часть 5 мин. 
Занятие 5. Задача: совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода, развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

двухшажного, спусков в основной, низкой и высокой стойках, подъема  и 
«елочкой». 2. Переменная тренировка, мужчины (500 м слабой 
интенсивности + ускорение 500 м, ЧСС: 160 уд/мин + 1 км, ЧСС: 170-190 

уд/мин) x 3 раза, женщины (500 м слабой интенсивности + ускорение 1 км, 
ЧСС: 160-170 уд/мин + 500 м, ЧСС: 180-190 уд/мин) x 3 раза. 

Заключительная часть 10 мин. 
Занятие 6. Задача: совершенствование техники одновременного 

одношажного хода. Развитие общей и силовой выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода, техники одновременного одношажного хода, 
совершенствование преодоления спусков, ранее изученных подъемов. 2. 
Равномерная тренировка, слабой интенсивности, мужчины 15 км, женщины 
10 км. 



38 

 

Заключительная часть 10 мин. 
День отдыха. 
Занятие 7. Задача: совершенствование техники одновременных ходов, 

развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременных ходов, 

совершенствование техники преодоления крутых подъемов, поворотов. 2. 
Переменная тренировка, мужчины (500 м слабой интенсивности + ускорение 
500 м, ЧСС: 160 уд/мин + 1,5 км, ЧСС: 170-190 уд/мин) x 3 раза, женщины 
(500 м слабой интенсивности + ускорение 500 м, ЧСС: 160 уд/мин + 1 км, 
ЧСС: 180-190 уд/мин) x 3 раза. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 8. Задача: совершенствование техники классических ходов, 

развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

ходов, спусков, торможений, поворотов. 2. Повторная тренировка, мужчины 
выполняют ускорение 1кмх5 раз, ЧСС: 170-190 уд/мин; женщины выполняют 
ускорение 800 мх3 раза, ЧСС: 170-190 уд/мин, между ускорениями отдых до 
полного восстановления пульса. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 9. Задача: совершенствование техники ранее изученных 

классических ходов и горной техники, развитие общей и скоростной 
выносливости. 

Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

лыжных ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов, обращая 
внимание на недостаточно освоенные из ходов и элементы горной техники. 
2. Равномерная тренировка на сильно пересеченной трассе, мужчины 15 км, 
женщины 10 км, средней интенсивности ЧСС: 140-160 уд/мин. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 10. Задача: совершенствование техники классических ходов, 

развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

лыжных ходов, спусков. 2. Повторная тренировка, мужчины выполняют 
ускорение 2кмх3 раз, ЧСС: 170-190 уд/мин; женщины выполняют ускорение 
1 кмх3 раза, ЧСС: 170-190 уд/мин, между ускорениями отдых до полного 
восстановления пульса. 

Заключительная часть 10 мин. 
День отдыха. 
Занятие 11. Задача: ознакомление с трассой соревнований, настройка 

на темп прохождения дистанции в условиях соревнований. 
Разминка 10 мин. 
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Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 
лыжных ходов, спусков. 2. Равномерная тренировка на соревновательной 
лыжне. Передвижение слабой интенсивности, мужчины 35 мин, женщины 25 
мин, можно выполнить 2-3 ускорения в темпе предполагаемого прохождения 
дистанции на соревнованиях, выбрав небольшие отрезки 150-200 м, между 
ускорениями отдых до полного восстановления. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 12. Задача: участие в  соревнованиях. 
Разминка. Медленное передвижение на лыжах с применением 

различных лыжных ходов, кросс, упражнения на гибкость: на все 20мин. 
Основная часть. 1. Прохождение дистанции в условиях соревнований, 

мужчины 10 км, женщины 5 км. 
Заключительная часть 15 мин. 
Накануне старта проверяется исправность лыж, прочность лыжных 

палок и надежность креплений, состояние одежды и обуви. С лыж снимается 
старая смазка, их надо подготовить для смазки в день старта. За день до 
старта надо вовремя лечь спать, совершив перед сном прогулку. 

За 30 мин до старта начинается разминка для разогрева мышц, в 
которую входят спокойная и равномерная ходьба на лыжах и бег без них. 
Разминку лучше проводить на лыжах, проверяя качество  

смазки. За 15-20 мин разминку надо интенсифицировать, так это 
способствует достижению лучших результатов. В оттепель и гололед ее 
проводят без лыж. Одежда должна быть теплой и не стеснять движения. 

Гонка на лыжах начинается организованно, без суеты. Дистанция 
преодолевается широким скользящим шагом, сохраняя определенный ритм 
дыхания, а также применяя разнообразную технику ходов в зависимости от 
скольжения по снегу и рельефа местности. Скорость передвижения на лыжах 
рассчитывается так, чтобы всю дистанцию пройти равномерно. Перед 
финишем прилагается максимум усилий для увеличения скорости и 
успешного завершения бега. 

После финиша необходимо, провести заминку: пройти в слабом темпе 
3-5 км, и затем уйти в теплое помещение, не задерживаясь на воздухе, по 
возможности принять горячий душ, надеть теплую, сухую одежду. 

Заключение  

Все упражнения, рекомендованные обучающимся для изучения 
дисциплины и подготовки к практическим занятиям, являются прикладными 
и содействуют воспитанию физических качеств: общая и специальная 
выносливость, сила, скоростно-силовые качества. Помимо воспитания 
физических качеств, подготовка к практическим занятиям  создает 
благоприятные условия для формирования положительных черт характера, 
закладывает нравственные основы личности (чувства собственного 
достоинства, товарищества, взаимопомощи, ответственности, умения 

заниматься самостоятельно и в коллективе); осуществляет воспитание 
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волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 
выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 
прививает культуру чувств, эстетическое отношение к физическим 
упражнениям.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Физика» 
предназначены для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) и составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
данному направлению подготовки и согласно рабочей программе дисциплины 
«Физика». 

Целями освоения учебной дисциплины «Физика» являются: 
– формирование у обучаемых современного естественнонаучного 

мировоззрения, целостного представления о физических законах 
окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; 

– приобретение знаний, умений и навыков в данной научной области, 
способствующих успешному изучению других дисциплин и 
осуществлению профессиональной деятельности;  

– формирование готовности к саморазвитию и самообразованию. 
– Для достижения данных целей предусматривается решение следующих 

основных задач: 

– изучение сущностей основных физических явлений, фундаментальных 
понятий, законов и теорий классической и современной физики;  

– рассмотрение места и роли дисциплины физики в системе научных 
дисциплин;  

– формирование у обучаемых физической картины мира; 
– овладение приемами и методами решения конкретных задач из 

современных областей физики, а также профессионально-

ориентированных задач; 
– овладение методами физического исследования; ознакомление с 

современной научной аппаратурой;  
– формирование способностей выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

– формирование навыков проведения физического эксперимента. 
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Глава 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3. Способен в сфере своей профессиональной деятельности 
проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные и результаты испытаний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные понятия, принципы и законы общей физики разделов 

«Физические основы механики», «Молекулярная, статистическая физика и 
основы термодинамики», «Электромагнетизм» и «Оптика. Ядерная физика»; 

уметь: решать типовые задачи; использовать физические принципы, законы 
и методы при решении практических задач; применять прямые и косвенные 
методы измерения физических величин; проводить измерения и наблюдения, 
обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты 
испытаний оформлять результаты экспериментальных исследований; 

владеть: математическим аппаратом разделов дисциплины; навыками 
работы с лабораторным оборудованием, навыками решения практических задач 
по пройденным разделам; методами обработки и анализа экспериментальной и 
теоретической физической информации; методами математического анализа и 
моделирования 
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Глава 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 

часов. В таблице 1 представлено распределение разделов, тем, а также формы 
аттестации по семестрам для очной формы обучения. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 1 семестр 

 Раздел 1. Физические основы механики 

1 
Кинематика поступательного и вращательного движения. Динамика материальной 
точки. 

2 
Работа силы. Энергия. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 
механической энергии 

3 
Момент инерции. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента 
импульса 

 
Раздел 2. Молекулярная, статистическая физика  

и основы термодинамики 

4 Молекулярная кинетическая теория идеального газа.  

5 Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики. 

6 Второе и третье начала термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 

7 Реальные газы. Свойства жидкостей. 

 Раздел 3. Электромагнетизм 

8 
Электрическое поле. Напряженность. Теорема Гаусса. Теорема о циркуляции 
вектора напряженности. Расчеты потенциальных полей 

9 Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле. 

10 Постоянный электрический ток и его законы 

11 
Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о циркуляции вектора 
магнитной индукции 

12 Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Фарадея 

 Итоговый контроль - зачет 

 2 семестр 

 Раздел 4. Оптика. Ядерная физика 

13 Геометрическая оптика. Интерференция и дифракция света 

14 Поляризация света 

15 Законы теплового излучения. Фотоэффект 

16 Элементы квантовой физики 

17 Элементы физики атомного ядра 

 Итоговый контроль – экзамен 
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМАМ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В данной главе приведены основное содержание изучаемой темы, 

перечень формируемых компетенций на учебных занятиях, литература и 
интернет-ресурсы, рекомендуемые для изучения материала, типовые задачи для 
практических занятий. 

 

РАЗДЕЛ 1. Физические основы механики 

 

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения. 
Динамика материальной точки 

Механическое движение. Понятие состояния в классической механике. 
Уравнения движения. Элементы теории относительности. Основы 
релятивистской механики. 

Границы применимости классической механики. Понятие о специальной 
теории относительности. Инерциальные системы отсчета. Масса и импульс 
материальной точки. Законы Ньютона. Силы трения, упругие силы. Сила 
тяжести, вес. Практическое применение законов Ньютона. Скольжение 
человека по наклонной плоскости в экстремальных условиях. Использование 
блоков при аварийно-спасательных работах. 

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 5; 10; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Тело массой m = 0,5 кг движется прямолинейно, причем зависимость 

пройденного телом s пути от времени t дается уравнением s = А + Вt + Сt2
 – 

Dt3, где С = 5 м/с2
, D = 1 м/с3. найти силу F, действующую на тело в конце 

первой секунды движения. 
2. С башни высотой h  = 25 м горизонтально брошен камень со скоростью ov  = 

15 м/с. Какое время t камень будет в движении? На каком расстоянии l  от 
основания башни он упадет на землю? 

3. На барабан массой 9кг намотан шнур, к концу которого привязан груз 
массой 2 кг. Найти ускорение груза. Барабан считать однородным диском. 
Трением пренебречь. 
 

Тема 2. Работа силы. Энергия. Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения механической энергии 

Закон сохранения и изменения импульса материальной точки и системы 
материальных точек. Кинетическая энергия материальной точки. Работа. 
Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия во внешнем 
поле сил. Потенциальная энергия взаимодействия. Закон сохранения 
механической энергии. Определение тормозного пути автомобиля. Оценка 
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безопасности прыжков человека на натянутый брезент. 
Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 5; 10; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. В лобовом столкновении протон, движущийся со скоростью v1 = 3·107

 м/с, 
сталкивается с неподвижным ядром атома гелия и отскакивает точно назад 
со скоростью v2 = 1,8·107

 м/с. Чему равна скорость ядра гелия v3? 

Отношение масс протона и ядра гелия равно m1/m2 = 1/4. 
2. В баллистический маятник массой M  = 5 кг попала пуля массой m  = 10 г, и 

застряла в нем. Чему равна скорость пули v , если маятник, отклонившись 
после удара, поднялся на высоту h  = 10 см? 

 

Тема 3. Момент инерции. Момент силы. Момент импульса. Закон 
сохранения момента импульса 

Динамика твердого тела. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 
Основное уравнение динамики вращательного движения твердых тел. 
Вращение платформы. Выделение теплоты при остановке вращения вала.  

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 5; 10; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Кинетическая энергия вращательного движения Твр шара, катящегося по 

горизонтальной поверхности, равна 20 Дж. Определите кинетическую 
энергию Тпост поступательного движения шара и его полную 
кинетическую энергию Т.  

2. Круглая платформа в виде однородного сплошного диска, в центре которой 
стоит человек массой m = 72 кг, вращается по инерции с частотой n1 = 25 

мин-1. При переходе человека на край платформы частота её вращения стала 
равной n2 = 10 мин-1. Определите массу М платформы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Молекулярная, статистическая физика  
и основы термодинамики 

 

Тема 4. Молекулярная кинетическая теория идеального газа 

Молекулярная кинетическая теория идеального газа. Масса и размер 
молекул. Закон Авогадро. Состояние системы. Процесс. Работа, совершаемая 
газом. Температура. Уравнение состояния идеального газа. Распределение 
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молекул по скоростям. Распределение Максвелла. Средняя, среднеквадратичная 
и наивероятнейшая скорости молекул. Барометрическая формула. 

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 

 дополнительная литература 3, 4; 7; 11; 12; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Смесь газов массой  2 1m O кг  и   2m He кг  находиться в баллоне при 

нормальных физических условиях. Найти объём и удельный объём 
занимаемый газом. Какова плотность и молярная масса смеси газов? 

2. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул кислорода 
больше их наиболее вероятной скорости на m . 

 

Тема 5. Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики 

Внутренняя энергия газа. Первое начало термодинамики. 
Термодинамические функции состояния. Применение первого начала 
термодинамики для анализа изопроцессов. Теплоемкость идеального газа. 
Адиабатный и политропный процессы. 

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 7; 12; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Азот массой m = 5 г находится под давлением 100 кПа при температуре 17 

°С. После нагревания при постоянном давлении газ занял объем 10 л. 
Определите: количество теплоты, полученное газом; изменение внутренней 
энергии газа. 

2. Газ массой т = 10 г расширяется изотермически от объема V1 до 
объемаV2=2V1. Работа А расширения газа равна 900 Дж. Определите 
наиболее вероятную скорость vB молекул газа. 

 

Тема 6. Второе и третье начала термодинамики. Цикл Карно. Энтропия 

Обратимые и необратимые процессы. Энтропия и ее свойства. Цикл 
Карно. КПД тепловой машины. Второе и третье начала термодинамики. 

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 7; 12; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Газ (гелий) массой 14 г адиабатно расширили в 3,25 раза, а затем 

изобарно сжали до первоначального объема. Определить изменение 
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энтропии газа в ходе указанных процессов. 
2. Найти среднюю длину свободного пробега молекул воздуха при НУ. 

Диаметр молекул воздуха 0,2d нм . 

 

Тема 7. Реальные газы. Свойства жидкостей 

Физическая кинетика. Виды явлений переноса. Средняя длина свободного 
пробега молекул. Вакуум. Диффузия в газах. Теплопроводность газов. Вязкость 
газов.  

Реальные газы. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса.  
Строение жидкости. Поверхностное натяжение. Давление под изогнутой 

поверхностью жидкости. Явления на границе жидкости и твердого тела. 
Капиллярные явления. 

Перечень формируемых компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 7; 13; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Лед массой 7 г, находящийся при температуре -20°С, нагрели и 

превратили в пар. Определить изменение энтропии. 
2. Струя водяного пара при температуре 100°С, направленная на глыбу льда, 

масса которой 4,5 кг и температура -18°С, растопила ее и нагрела 
получившуюся воду до температуры 35°С. Найти изменение энтропии при 
описанных процессах. 

 

РАЗДЕЛ 3. Электромагнетизм 

 

Тема 8. Электрическое поле. Напряженность. Теорема Гаусса. Теорема о 
циркуляции вектора напряженности. Расчеты потенциальных полей 

Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля 
в вакууме. Напряженность электрического поля точечного заряда. Принцип 
суперпозиции. Теорема Гаусса и ее применение.  

Циркуляция вектора напряженности электрического поля. Потенциал. 
Энергия взаимодействия системы зарядов. Напряженность электростатического 
поля как градиент потенциала. Расчет полей. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 6; 14; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Два одинаковых шарика массой m = 35 г каждый находятся на некотором 

расстоянии друг от друга. Определите, какими равными зарядами следует 
зарядить шарики, чтобы их взаимодействие уравновешивало силу 
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тяготения. 
2. Расстояние  между двумя точечными зарядами по Q=4 нКл каждый, 

расположенными в вакууме, равно d=12 см. Определите напряженность 
поля в точке А, удаленной от первого заряда на расстояние a=8 см и от 
второго на b=7 см. 

3. Определите напряженность, создаваемую заряженной бесконечной 
плоскостью, используя Теорему Гаусса. 

4. Определите поток вектора напряженности электростатического поля сквозь 
сферическую поверхность, охватывающую точечные заряды 2 нКл и –1 

нКл. 
5. Электростатическое поле создается бесконечно длинным цилиндром 

радиусом 7 мм, равномерно заряженным с линейной плотностью 15 нКл/м. 
Определите разность потенциалов между двумя точками этого поля, 
лежащими на расстоянии 1 см и 2см от поверхности цилиндра. 

6. Шарик с массой m=1,1 г и зарядом q=11 нКл перемещается из точки 1, 
потенциал которой φ1=650 В, в точку 2, потенциал которой φ1=0 В. Найти 
его скорость υ1 в точке 1, если в точке 2 она стала равной υ2=15 см/с. 

 
Тема 9. Электрическое поле в веществе. Проводники в электрическом поле 

Электрическое поле в веществе. Напряженность поля в веществе. 
Относительная диэлектрическая проницаемость среды. Классификация веществ 
по их диэлектрическим свойствам. Полярные и неполярные диэлектрики. 
Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая восприимчивость диэлектриков. 
Диэлектрики в электрическом поле. Сегнетоэлектрики. Пробой диэлектрика и 
опасность пожара. Использование диэлектриков для обеспечения безопасности 
людей. 

Проводники в электрическом поле. Равновесие зарядов на проводнике. 
Проводник во внешнем электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. Объемная плотность энергии. Опасность 
при пробое конденсатора. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 

 дополнительная литература 3, 4; 6; 14; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Два одинаковых маленьких шарика подвешены на невесомых нитях длиной 

l=25 см каждая в одной точке. Когда им сообщили одинаковые заряды Q = –
4 нКл, шарики разошлись на угол β = 60

0. Найти силу натяжения каждой 
нити, если между шариками находится некоторая среда (ε = 7,8). 

2. Определите напряженность поля, создаваемого диполем с электрическим 
моментом 2,7 нКл на расстоянии 30 см от центра диполя в направлении, 
перпендикулярном оси диполя. 

3. Разность потенциалов между точками А и В равна U = 9 В. Емкости 
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конденсаторов соответственно C1 = 4 мкФ, C2 = 8 мкФ. Определите: 1) 
заряды Q1, Q2, 2) разность потенциалов U1, U2 на обкладках 
конденсаторов. 
 

 

 

4. Определите расстояние между пластинами плоского конденсатора, если 
между ними приложена разность потенциалов U = 180 В, причем площадь 
каждой пластины S = 120 см2, ее заряд Q = 30 нКл. Диэлектриком служит 
слюда (ε = 7). 
 

Тема 10. Постоянный электрический ток и его законы 

Электрический ток. Уравнение непрерывности. Электродвижущая сила. 
Законы Ома.  Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Мощность тока. Закон 
Джоуля–Ленца. Поражение электрическим током человека в разных ситуациях. 
Опасные для человека значения электрического тока.  

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 6; 14; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Определить плотность тока, если за время 3 с через проводник сечением 1,6 

мм2
 прошло 4·1019

 электронов. 
2. Сила тока в проводнике сопротивлением R = 40 Ом равномерно возрастает 

от I0 = 0 до Imax = 8 А в течении времени τ = 11 с. 
Определить количество теплоты, выделившейся  в 
проводнике за это время. 

3. Два источника тока с ЭДС ε1 = 4 В и ε2 = 1,5 В и 
внутренними сопротивлениями r1= 0,5 Ом и r2 =0,4 Ом 
включены параллельно сопротивлению R = 3 Ом, как 
показано на рисунке. Определите силу тока через это 
сопротивление. 

 

 

Тема 11. Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема о 
циркуляции вектора магнитной индукции 

Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Закон Био-Савара-

Лапласа и его применение к расчету магнитных полей. 
Циркуляция вектора магнитной индукции. Закон полного тока и его 

применения. Поле соленоида и тороида. 
Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 

ε1 

ε2 

R 

C1 C2 

В А 
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 дополнительная литература 3, 4; 6; 14; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Используя закон Био-Савара-Лапласа, определите в вакууме магнитную 

индукцию B  поля в центре кругового проводника радиуса 15R см , если 
ток в проводнике равен 4 А. 

2. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводникам в 
вакууме, расстояние между которыми d=15 см, текут токи I1=70 А и I2=50 А 
в одном направлении. Определите магнитную индукцию B в точке, 
удаленной на r1=10 см от первого и r2=20 см от второго проводника. 

 

Тема 12. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Фарадея 

Взаимодействие электрических токов. Сила тока один ампер. Магнитное 
поле движущегося заряда. Закон Ампера. Движение заряженных частиц в 
электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. 

Теорема Гаусса для магнитного поля. Магнитный поток. Контур с током 
в магнитном поле. Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном 
поле. Явление электромагнитной индукции. ЭДС магнитной индукции. Закон 
Фарадея. Правила Ленца. Токи Фуко. Явление самоиндукции. Ток при 
замыкании и размыкании цепи, содержащей индуктивность. Энергия 
магнитного поля. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 6; 14; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. По двум параллельным прямым проводникам длиной 2l м  каждый, 

находящимся в вакууме на расстоянии d=10 см друг от друга, в 
противоположных направлениях текут токи I1= 50 А и I2=100 А. Определите 
силу взаимодействия токов. 

2. Как и во сколько раз отличаются радиусы кривизны траектории протона и 
электрона, если они влетают в однородное магнитное поле с одинаковой 
скоростью перпендикулярно линиям магнитной индукции? 

3. Протон, обладая скоростью 410 /м с  , влетает в однородное магнитное 
поле с индукцией B=20 мТл под углом α=60

0
 к направлению линий 

магнитной индукции. Определите радиус R и шаг h винтовой линии, по 
которой будет двигаться протон.  

4. Квадратная проволочная рамка со стороной 5 см и сопротивлением 10 мОм 
находится в однородном магнитном поле с индукцией 40 мТл. Нормаль к 
плоскости рамки составляет угол 30° с линиями магнитной индукции. 
Определить заряд, который пройдет по рамке, если магнитное поле 
выключить. 
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5.  Прямой провод длиной 20 см движется в однородном магнитном поле со 
скоростью 10 м/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. 
Определить индукцию магнитного поля, если разность потенциалов между 
концами провода равна 0,2 В. 

 

РАЗДЕЛ 4. Оптика. Ядерная физика 

 

Тема 13. Геометрическая оптика. Интерференция и дифракция света 

Основы геометрической оптики. Оптические приборы.  
Волновая природа света. Шкала электромагнитных волн. Когерентность 

световых волн. Интерференция света (опыт Юнга, кольца Ньютона). 
Физический смысл спектрального разложения. 

Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. 
Дифракция Френеля от простейших преград. Дифракция Фраунгофера. 
Дифракционная решетка. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 8; 15; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред под углом 30°. 

Показатель преломления первой среды 2,42. Определите показатель 
преломления второй среды, если отраженный и преломленный лучи 
перпендикулярны друг другу. 

2. Определите глубину, на которой кажется расположенной монета, лежащая 
на дне бассейна глубиной 1,5 м, если угол между лучом зрения и 
вертикалью составляет 30°. Показатель преломления воды 1,33. 

3. Двояковыпуклая линза с показателем преломления 1,5 имеет одинаковые 
радиусы кривизны поверхностей, равные 9 см. Определите расстояние от 
предмета до изображения, построенного с помощью этой линзы, если 
изображение в 5 раз больше предмета. 

4. На мыльную пленку с показателем преломления 1,33 под углом 45° падает 
параллельный пучок белого света. Определите, при какой наименьшей 
толщине пленки отраженный свет наиболее ярко окрасится в желтый цвет. 
Длина волны желтого света в вакууме 0,6 мкм. 

5. Плосковыпуклая линза с показателем преломления вещества 1,6 выпуклой 
стороной прижата к стеклянной пластинке. Расстояние между первыми 
двумя темными кольцами Ньютона, наблюдаемыми в отраженном свете, 
равно 0,5 мм. Определить оптическую силу линзы, если освещение 
производится монохроматическим светом с длиной волны 550 нм, 
падающим нормально. 

6. На узкую щель шириной 0,1 мм падает нормально монохроматический свет 
с длиной волны 500 нм. Дифракционная картина проецируется на экран, 
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параллельный плоскости щели. Определить расстояние от щели до экрана, 
если расстояние между первыми дифракционными минимумами, 
расположенными по обе стороны центрального дифракционного 
максимума, равно 1 см. 

7. На дифракционную решетку в направлении нормали к её поверхности 
падает монохроматический свет. Период решетки 2 мкм. Определить 
наибольший порядок дифракционного максимума, который дает эта 
решетка в случае красного света с длиной волны 0,7 мкм и в случае 
фиолетового света с длиной волны 0,41 мкм. 
 

Тема 14. Поляризация света 
Естественный и поляризованный свет. Виды поляризованного света. 

Поляризация при отражении. Закон Малюса. Использование пленок, 
поляризующих свет, для качественной оперативной фотосъемки. Дисперсия 
света. Понятие групповой скорости. Поглощение света. Закон Бугера. 
Рассеяние света. Эффект Вавилова-Черенкова. Влияние дыма и тумана на 
распространение света. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 8; 15; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Пучок естественного света падает на стекло с показателем преломления 

1,73. Определить, при каком угле преломления отраженный от стекла пучок 
света будет полностью поляризован. С какой скоростью свет 
распространяется в стекле? 

2. Анализатор в четыре раза уменьшает интенсивность света, прошедшего 
через него от поляризатора. Пренебрегая потерями света, определите угол 
между главными плоскостями поляризатора и анализатора. 

 

Тема 15. Законы теплового излучения. Фотоэффект 
Тепловое излучение и люминесценция. Закон Кирхгофа. Равновесная 

плотность энергии излучения. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина. Формула 
Релея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка. Понятия о 
средствах защиты и предельном времени пребывания людей в зонах тепловой 
радиации.  

Фотоэлектрический эффект, его законы. Фотоны. Использование 
фотоэффекта в световых извещателях пожара. Эффект Комптона. Давление 
света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 8; 15; 
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Интернет-ресурсы: 19, 21, 25 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Длина волны, на которую приходится максимум энергии в спектре 

излучения черного тела, 0,58 мкм. Определите энергетическую светимость, 
поверхности тела. 

2. Определить количество теплоты, теряемое 50 см2
 поверхности 

расплавленной платины за 1 мин, если её спектральная поглощательная 
способность платины 0,8. Температура плавления платины равна 1770°С. 

3. Задерживающее напряжение для серебряной пластинки составляет 0,95 В. 
При тех же условиях для пластинки из неизвестного вещества 
задерживающее напряжение равно 1,43 В. Определите работу выхода 
электронов из неизвестного вещества. 

4. Каков импульс фотона, энергия которого равна 3,75 эВ? 

 

Тема 16. Элементы квантовой физики 
Модели атома. Энергетический спектр атомов и молекул. Постулаты 

Бора. Опыты Франка и Герца. Элементарная боровская теория 
водородоподобного атома.  

Волны де Бройля. Принцип Паули. Свойства микрочастиц, принцип 
неопределенности Гейзенберга. Квантовые состояния.  

Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 9; 15; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 24 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Определите максимальную и минимальную энергию фотона в 

ультрафиолетовой серии спектра водорода (серия Лаймана). 
2. Электрон, начальной скоростью которого можно пренебречь, прошел 

ускоряющую разность потенциалов U. Найти длину волны де Бройля 
электрона для двух случаем: 1) U1=51 В; 1) U2=510 кВ. 

3. Электронный пучок ускоряется в электронно-лучевой трубке разностью 
потенциалов 0,5 кВ. Принимая, что неопределенность импульса равна 0,1% 
от его числового значения, найти неопределенность координаты электрона. 
Являются ли в данных условиях электроны квантовыми или классическими 
частицами? 

 

Тема 17. Элементы физики атомного ядра 

Общая характеристика радиоактивности. Альфа, бета распады. Гамма 
изучение. Понятие о ядерной энергетике. Состав и характеристики атомного 
ядра. Масса и энергия связи ядра. Модели атомного ядра. Ядерные силы и их 
свойства. Ядерные реакции. Деление ядер. Термоядерные реакции. 

Элементарные частицы и их систематика. 
Перечень формируемых компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-3. 
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Литература:  
 основная литература 1, 2; 
 дополнительная литература 3, 4; 9; 15; 

Интернет-ресурсы: 19, 21, 24 – 27. 

Типовые практические задачи: 
1. Определите энергию связи атома кислорода О16

8  Масса нейтральных атомов 
кислорода О16

8  и водорода Н1

1  соответственно равны 2,6552·10-26
 кг, 

1,6736·10-27
 кг, а масса покоя нейтрона – 1,675·10-27

 кг. 
2. Постоянная радиоактивного распада изотопа кобальта Co60

27  равна 4,14·10-9
 с-

1. Определите время, за которое распадется 1/6 начального количества ядер 
этого радиоактивного изотопа. 

3. При захвате теплового нейтрона ядром урана U235

92  образуется два осколка 
деления и два нейтрона. Определите зарядовое число и массовое число 
одного из осколков, если другим осколком является ядро стронция Sr95

38 . 

Первый из осколков претерпевает три –
-распада. Запишите реакцию 

деления и цепочку –
-распадов. 
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Глава 4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа № 1. Определение плотности материала. Расчет 
погрешностей измерений 

Лабораторная работа № 2. Изучение динамики поступательного движения 
на машине Атвуда 

Лабораторная работа № 3. Изучение динамики поступательного движения 
твердого тела по наклонной плоскости 

Лабораторная работа № 4. Изучение динамики вращательного движения 

Лабораторная работа № 5. Изучение вращательного движения тела с 
большим моментом инерции 

Лабораторная работа № 6. Определение емкости конденсатора и батареи 
конденсаторов. 

Лабораторная работа № 7. Изучение обобщенного закона Ома. 
Лабораторная работа № 8. Изучение магнитного поля соленоида. 
Лабораторная работа № 9. Определение отношения заряда электрона к его 

массе. 
Лабораторная работа № 10. Определение фокусных расстояний. 
Лабораторная работа № 11. Исследование закона Малюса и прохождение 

поляризованного света 

Лабораторная работа № 12. Измерение угла клина по интерференционной 
картине полос равной толщины. 

Лабораторная работа № 13. Изучение законов радиоактивного распада 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, ВЫНЕСЕННЫХ НА ЗАНЯТИЯ  
КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контроль самостоятельной работы № 1 по теме: «Электромагнетизм». 
Контроль самостоятельной работы № 2 по теме: «Оптика. Ядерная физика». 
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Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обязательное посещение и конспектирование лекций ведущего 
преподавателя обучающимися. Лекции – основное методическое руководство 
при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структурированное 
и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, 
аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 
проблемы дисциплины.  

Весь курс физики разбит на четыре раздела. 

1. Физические основы механики. 

2. Молекулярная, статистическая физика и основы термодинамики. 

3. Электромагнетизм. 

4. Оптика. Ядерная физика. 
Регулярная работа над конспектом. На этом этапе изучения лекционного 

материала следует использовать учебник и рекомендованную преподавателем 
дополнительную литературу. Нельзя ограничиваться при изучении только 
конспектами, ибо в них все записано весьма кратко, сжато, только самое 
основное. Важным направлением самостоятельной деятельности обучающихся 
является работа с учебной литературой. По каждой теме указана литература, 

рекомендуемая для изучения. 

Подготовка и активная работа на практических и лабораторных занятиях; 
подготовка к лабораторным занятиям включает проработку материалов лекций 
и методических описаний лабораторных работ, рекомендованной литературы. 

При подготовке к зачету и экзамену основное внимание следует уделить 
выявлению сущности физических законов и явлений, умению истолковывать 
физический смысл величин и понятий, а также умению применять 
теоретический материал к решению задач. 

 

КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ? 

Прежде чем приступить к решению задач некоторого раздела физики, 
изучите соответствующий раздел в конспектах лекций и рекомендуемой 
литературе. Помните, что если решить задачу не удается, то чаще всего это 
происходит из-за недостаточно глубоких знаний, формальных знаний 
теоретического материала. Решение задач принесет наибольшую пользу только 
в том случае, если решать задачи самостоятельно. Решающую роль в работе над 
задачами играют сила воли и трудолюбие. 

Для решения задачи придерживайтесь следующего плана. 
1. Изучите условие задачи. 
2. Запишите условие в буквенных обозначениях (эту запись лучше делать в 

колонку с левой стороны). Особое внимание обращайте на скрытые данные. 
Все данные должны быть выражены в одной системе, как правило – в 
единицах СИ. 

3. Выполните схематический чертеж (схему, график, рисунок), поясняющий 
содержание условия задачи. Учтите, что хорошо составленный чертеж или 
рисунок – половина успеха решения задачи. 
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4. Проанализируйте физические процессы, происходящие в ситуации, 
описанной в условии, и выявите те законы, которым подчиняются эти 
процессы. Вспомните математическое выражение этих законов. 

5. Запишите уравнения законов и решите полученную систему уравнений 
относительно искомой величины с целью получение ответа в общем виде. 

6. Исследуйте полученной решение в общем виде. 
7. Дополните данные задачи табличными значениями. 
8. Проверьте решение путем действия над единицами измерения величин. 
9. Подставьте числовые значения величин в формулу и вычислите результат. 

Все расчеты надо вести с вполне разумной точностью: в 2-3 значащие 
цифры. 

10. Оцените разумность и достоверность полученного результата. 
11. Запишите ответ к задаче. Рекомендуется в ответе применять стандартную 

запись числового значения физической величины. 

 

КАК СТРОИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ? 

1. Указать тип величины. 
Физические величины бывают двух типов: векторные или скалярные. 

2. Что характеризует величина. 
Физические величины могут характеризовать материальный объект (тело 
или поле), процесс, явление, свойство, физический прибор и т.д. 

3. Укажите способ получения численного значения. 
Существует два способа получения численного значения: для основных 
величин это – процесс сравнения с эталоном, для неосновных – 

использование определяющей формулы. 
Основные единицы СИ: метр (м) – единица длины, килограмм (кг) – 

единица массы, секунда (с) – единица времени, ампер (А) – единица силы 
тока, кельвин (К) – единица термодинамической температуры, моль (моль) 
– единица количества вещества, кандела (кд) – единица силы света. 

4. В каких единицах измеряется  и как обозначается (в СИ). 



21 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Трофимова Т. И. Курс физики [Текст]: учеб. пособие для вузов / Т. И. 
Трофимова. – М.: Академия, 2007. - 560 с. 
2. Трофимова Т. И. Курс физики. Задачи и решения [Текст]: учеб. пособие для 
втузов / Т. И. Трофимова, А. В. Фирсов. – М.: Академия, 2009. - 592 с. 
 

Дополнительная: 
3. Трофимова Т. И. Краткий курс физики [Текст]: учеб пособие. / Т.И. 
Трофимова. – М.: Высшая школа, 2000. - 352 с. 
4. Трофимова Т. И. Краткий курс физики с примерами решения задач [Текст]: 
учеб пособие / Т. И. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2007. - 280 с. 
5. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.1. Механика [Текст]: учеб. 
пособие для втузов / И. В. Савельев. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. - 256 с. 
6. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.2. Электричество и магнетизм 

[Текст]: учеб. пособие для втузов / И. В. Савельев. – М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 336 с. 
7. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.3. Молекулярная физика и 
термодинамика [Текст]: учеб. пособие для втузов/ И. В. Савельев. – М.: ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 208с. 
8. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.4. Волны. Оптика [Текст]: 
учеб. пособие для втузов / И. В. Савельев. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2003. - 256 с. 
9. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн. Кн.5. Квантовая оптика. Атомная 
физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 

[Текст]: учеб. пособие для втузов / И.В. Савельев. – М.: ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 368 с. 
10. Морозова И. М. Физические величины и их измерения [Текст]: учеб. 
пособие / И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. - 44 с. 
11. Морозова И. М. Методы и средства измерения давления [Текст]: учеб. 
пособие / И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. - 43 с. 
12. Морозова И. М. Методы и средства измерения температуры [Текст]: учеб. 
пособие / И. М. Морозова, Е. В. Тархова, Е. В. Кононенко. – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. - 84 с. 
13. Курочкин А.Р. Учебно-методическое пособие для подготовки к интернет-

тестированию по физике в 3 частях. Ч.1. Механика. Молекулярная физика и 
термодинамика [Текст]: учеб.-метод. пособие / А. Р. Курочкин, А. В. 
Борисенко, А. С. Криворогова, А. А. Сушкевич, О. Ю. Баранова. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. - 135 с. 
14. Борисенко А.В. Учебно-методическое пособие для подготовки к интернет-

тестированию по физике в 3 частях. Ч.2. Электричество. Магнетизм [Текст]: 



22 
 

учеб.-метод. пособие / А. В. Борисенко, А. Р. Курочкин, А. С. Криворогова, А. 
А. Сушкевич, О. Ю. Баранова. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. - 145 с. 
15. Борисенко А.В. Учебно-методическое пособие для подготовки к интернет-

тестированию по физике в 3 частях. Ч.3. Оптика. Элементы квантовой 
механики [Текст]: учеб.-метод. пособие / А. В. Борисенко, А. Р. Курочкин, А. С. 
Криворогова, А. А. Сушкевич, О. Ю. Баранова. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2016. - 96 с. 
16. Сушкевич А.А. Физика. Методические рекомендации по изучению 
дисциплины. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов [Текст]: метод. пособие / Сушкевич А.А. 
– Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 24 с. 
17. Сушкевич А.А. Физика. Методические материалы для организации 
самостоятельной работы по изучению дисциплины. Направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
[Текст]: метод. пособие / А.А. Сушкевич, Н.Ю. Константинова – Екатеринбург: 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 48 с 

18. Сушкевич А.А. Физика. Методические рекомендации по подготовке к 
зачету и экзамену. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов [Текст]: метод. пособие / 
А.А. Сушкевич – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 
44 с. 
 

Интернет-ресурсы 

19. http://www.studfiles.ru/dir/cat15.html – Все для учебы: естественные науки. 
20. http://www.bookarchive.ru/category/fizika/ – Электронная библиотека. 
21. www.alleng.ru/edu/phys.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

Физика. 

22. https//fiz.1september.ru – учебно-методическая газета «Физика». 
23. www.n-t.ru/nl/fz – Нобелевские лауреаты по физике. 
24. www.nuclphys.sinp.msu.ru – Ядерная физика в Интернете. 
25. www.kvant.mccme.ru – научно-популярный физико-математический журнал 
«Квант». 
26. www.yos.ru/natural-sciences/html – естественно-научный журнал для 
молодежи «Путь в науку».  
27. http://book-b12.ru/uchebnaya-literatura/studentam-vuzov/estestvennye-nauki-

matematika/fizika/ 

http://www.studfiles.ru/dir/cat15.html
http://www.bookarchive.ru/category/fizika/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html


23 
 

Приложение 1 

Основные физические постоянные 

 

 

 



24 
 

Приложение 2 

Десятичные приставки к названиям единиц 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Электротехническая подготовка является одним из неотъемлемых 

аспектов профессионального образования специалистов. Дисциплина 
раскрывает законы и методы электрических и магнитных явлений для 
преобразования энергии, получения веществ, обработки материалов, 
передачи информации. Специалисты в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов используют в своей 
профессиональной деятельности различные электротехнические и 

электронные устройства, многие из которых составляют основу 
функционирования техники и автоматики. Отрицательные проявления 

свойств электрической энергии зачастую являются причиной 
возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с вышеизложенным 

дисциплина «Электротехника и электроника» играет важную роль в 
профессиональной подготовке будущих специалистов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Электротехника и 
электроника» являются: 

 овладение знаниями о сущности электромагнитных процессов в 

электротехнических и электронных устройствах, направленными на 
приобретение ими значимого опыта, позволяющего успешно решать 
профессиональные задачи; 

 теоретическая и практическая подготовка в области электротехники 

и электроники в такой степени, чтобы грамотно выбирать и применять 
необходимые электротехнические и электронные приборы и устройства. 

Для достижения данных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

 формирование у обучаемых знаний о явлениях и процессах, 
протекающих в электрических и магнитных цепях, законах, лежащих в их 
основе и определяющих работу электротехнических и электронных 

устройств; 
 усвоение принципа действия, области применения и 

потенциальных возможностей основных электротехнических, электронных 
устройств и электроизмерительных приборов; 

 формирование основ электробезопасности, ценностного 
отношения к электротехническим знаниям как к действенным, практико- и 
жизненноориентированным; 

 формирование научного мышления, правильного понимания 
границ применимости различных электромагнитных законов и теорий; 

 овладение инженерными приемами и навыками решения 

конкретных задач электротехники и электроники, которые помогут в 
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дальнейшем в решении инженерных задач по профилю подготовки; 
 формирование навыков проведения экспериментальных исследо- 

ваний электрических цепей, электротехнического оборудования и элек- 

тронных устройств. 
 

Формируемые компетенции:  
ОПК-1.  

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-3. 

Способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить 
измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные 
данные и результаты испытаний. 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 
дисциплинами 

Базовыми для освоения дисциплины «Электротехника и 

электроника» являются знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения: 
 математики (темы: Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии. Дифференциальные исчисления функции одной переменной. 
Теория функции комплексного переменного. Интегральные исчисления 

функции одной переменной. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения); 
 информатики: простейшие навыки работы на компьютере и в сети 

Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в 

частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый и 

табличный редакторы, редактор формул; 
 физики: (темы: Электрическое поле. Напряженность. Проводники в 

электрическом поле. Постоянный электрический ток и его законы. 
Магнитное поле. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Фарадея). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

Результаты освоения дисциплины положены в основу изучения таких 

курсов, как: 
 основы автоматизированного проектирования; 

 специальная и аварийно-спасательная техника; 
 техническая эксплуатация пожарных автомобилей 

 техническая эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой; 

 электрические и электронные системы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 основные законы электротехники, области их практического 

применения, границы применимости; 
 физические основы процессов, протекающих в электрических и 

магнитных цепях, электронных приборах; 
 методы анализа электрических и магнитных цепей, в том числе с 

использованием ПЭВМ; 
 принципы построения и функционирования электрических машин, 

цепей и электронных схем; 
 методы расчета параметров и выбора основных 

электротехнических и электронных устройств; 
 электротехническую терминологию и символику, правила чтения и 

составления электрических  и электронных схем; 
 особенности экспериментального определения основных 

электрических величин и характеристик типовых электротехнических, 
электронных приборов и устройств, в том числе с использованием ПЭВМ; 

 правила техники безопасности при работе с электротехническими 
и электронными устройствами; 

уметь: 
 описывать и объяснять явления и процессы, происходящие в 

электрических и магнитных цепях, электротехнических и электронных 

устройствах; 
 применять принципы построения, анализа и эксплуатации 

электрических сетей, электрооборудования и промышленных электронных 

устройств; 
 применять для измерений электрических величин разнообразные 

электроизмерительные приборы; 
 анализировать результаты расчетов и экспериментального 

исследования параметров и характеристик электрических и магнитных 
цепей, наиболее распространенных электротехнических и электронных 

устройств, процессы преобразования сигналов в электронных устройствах; 
владеть: 
 методами теоретического и экспериментального исследования в 

электротехнике и электронике. 
 

Виды учебной работы при изучении дисциплины 

Общее количество часов, отводимых на изучение дисциплины  

144 ч, из них 76,8 ч – контактная работа с преподавателем, 42,75 ч  

самостоятельная работа, 24,75 - контроль. Тематический план дисциплины 

включает 6 тем. 
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Таблица 1.1 
Тематический план 

№ темы п/п Наименование тем 

1 Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи 

2 Линейные электрические цепи синусоидального тока 

3 Трансформаторы 

4 Электрические машины 

5 Элементная база электроники 

6 Основы аналоговой и цифровой электроники 

 Итоговый контроль  зачет, экзамен 
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Таблица 1.2 
Виды и количество аудиторных занятий и форм контроля 

 
Период 

Виды аудиторных 
занятий, кол-во 

Формы контроля, кол-во 

Лекции ЛР 
Практические 

занятия 
Зачет, экзамен 

1 семестр 12 16 14 Зачет (4 ч.) 
2 семестр 12 8 10 Экзамен (6 ч.) 
Примечание: ЛР – лабораторная работа. 

Таблица 1.3 

Виды внеаудиторной работы и ее трудоемкость 
Виды внеаудиторной работы Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, ч 

Самоподготовка (самостоятельное изучение вопросов дисципли- 

ны, проработка и повторение лекционного материала, учебного 

материала учебников и учебных пособий, выполнение заданий) 

 

 

 
42,75 Выполнение проекта или реферата 

Подготовка к аудиторным занятиям (подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям, тестированию, зачету, экзамену) 
 

В ходе изучения курса необходимо освоить не только теоретический 

материал, но и научиться решать разнообразные электротехнические зада- 

чи аналитическим и экспериментальным методами. Овладение данными 

методами осуществляется посредством решения задач, выполнением 
лабораторных работ, решением тестов. 

В ходе изучения дисциплины обучающимся предстоит выполнить: 

Лабораторные работы 

Исследование однофазных цепей переменного тока с 
последовательным и параллельным соединением активных и реактивных 
элементов. Резонанс напряжений и токов; 

Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении 

нагрузки по схеме «звезда» и «треугольник»; 
Исследование режимов работы однофазного трансформатора; 
Исследование работы трехфазного асинхронного электродвигателя. 

Тестирование 

Входной контроль по теме: «Электромагнетизм» из курса физики. 
Тест №1: Электрические цепи постоянного тока. 
Тест №2: Магнитные цепи. 
Тест №3: Линейные электрические цепи синусоидального тока. 
Тест №4: Трехфазные цепи. 
Тест №5: Электрические машины и трансформаторы. 
Тест №6: Элементная база электроники. 
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Итоговый контроль 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в виде зачета и 
экзамена. На зачет отводится 4 аудиторных часа, на экзамен – 6 аудиторных 
часов. Зачет и экзамен проходят в форме тестирования по всему курсу.  

 

Билет для зачета в виде теста содержит 14 тестовых заданий, в котором 
задания по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 10 вопросов  по теме «Электрические цепи постоянного тока и 
магнитные цепи», из них 6  по теме «Электрические цепи постоянного тока», 
4  по теме «Магнитные цепи»;  

2 блок: 4 вопроса по теме «Линейные электрические цепи 
синусоидального тока»  по теме «Однофазные цепи»;  

Для подготовки к зачету необходимо повторить решение тестовых 
заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения курса.  

 

Билет в виде теста для экзамена содержит 10 тестовых заданий, в 
котором задания по темам распределены следующим образом:  

1 блок: 2 вопроса по теме «Линейные электрические цепи 
синусоидального тока»  по теме «Трехфазные цепи»;  

2 блок: 2 вопроса по теме «Трансформаторы»,  
3 блок: 2 вопроса по теме «Электрические машины»; 
4 блок: 4 вопроса по темам «Элементная база электроники» и «Основы 

аналоговой и цифровой электроники». 
Для подготовки к зачету и экзамену необходимо повторить решение 

тестовых заданий, рекомендованных преподавателем в течение изучения 
курса, теоретический материал по следующим вопросам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

ТЕМА 1. Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи 
1. Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи и их 

назначение. Электрическая энергия, ее особенности. Условные 

графические обозначения элементов электрической цепи, применяемые на 

схемах замещения. Условные положительные направления ЭДС, токов и 
напряжений на схемах замещения. 

2. Активные и пассивные элементы электрической цепи. Режимы 
работы источников тока и ЭДС. Линейные и нелинейные элементы 

электрической цепи, их ВАХ. 
3. Классификация электрических цепей (по роду тока, по содержанию 

элементов, по конфигурации). Топологические понятия электрической цепи 

(ветвь, узел, контур). 
4. Законы электрических цепей: закон Ома для участка и всей цепи, 

законы Кирхгофа. Работа и мощность электрической цепи постоянного 

тока. Положительные и отрицательные тепловые проявления 
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электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
5. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

эквивалентных преобразований (преобразование последовательного, 
параллельного, смешанного типа соединений приемников, преобразования 
из звезды в треугольник и наоборот). 

6. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

узловых и контурных уравнений (на основе применения законов Кирхгофа). 
7. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

контурных токов. 
8. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

узлового напряжения. 
9. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом 

наложения. 
10. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока с 

последовательным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
11. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока с 

параллельным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
12. Расчет нелинейной электрической цепи постоянного тока со 

смешанным соединением элементов графо-аналитическим методом. 
13. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

электроэнергии в цепях постоянного тока. 
14. Понятие магнитной цепи. Классификация магнитных цепей (по 

структуре, конфигурации). 
15. Величины, определяемые в результате расчета магнитной цепи 

(магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитный поток, 
магнитная проницаемость, магнитодвижущая сила, магнитное 
сопротивление, магнитное напряжение). 

16. Законы, действующие в магнитных цепях (электромагнитной 

индукции, Ампера, полного тока, Ома, Кирхгофа). 
17. Принцип Ленца. Индуктивность цепи. Самоиндукция. 

Взаимоиндукция. 
18. Назначение магнитопровода. Свойства ферромагнитных 

материалов, используемых для изготовления магнитопроводов 

электромагнитных устройств. 
19. Кривая намагничивания. Циклическое перемагничивание 

ферромагнитных материалов (петля гистерезиса). Токи Фуко. Потери на 

гистерезис и вихревые токи, способы их уменьшения. 
20. Расчет магнитных цепей с постоянной МДС (прямая и обратная 

задачи). 
 

ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

21. Получение переменного тока. Принцип действия простейшего 

однофазного генератора синусоидальной ЭДС. 
22. Основные параметры, характеризующие синусоидальную величину 
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(мгновенное, амплитудное, среднее, действующее значения, период, 
угловая и циклическая частоты). Понятие начальной фазы синусоидальной 

величины. Сдвиг фаз. 
23. Коэффициент мощности, его технико-экономическое значение и 

способы повышения. 
24. Электротехнические устройства переменного тока: резисторы, 

индуктивные катушки и конденсаторы, их свойства, характеристики, 
условные обозначения на схемах замещения. 

25. Анализ идеальных цепей однофазного синусоидального тока (с 

активным, индуктивным и емкостным сопротивлением). Векторные 

диаграммы тока и напряжения. 
26. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с 

последовательным соединением активного и индуктивного сопротивлений. 
Векторные диаграммы токов и напряжений. Треугольники сопротивлений и 
мощностей. 

27. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с 
последовательным соединением активного и емкостного сопротивлений. 
Векторные диаграммы токов и напряжений. Треугольники сопротивлений и 
мощностей. 

28. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с 
последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного 
сопротивлений. Векторные диаграммы токов и напряжений. Треугольники 

сопротивлений и мощностей. 
29. Анализ цепи однофазного синусоидального тока с параллельным 

соединением сопротивлений. Векторные диаграммы токов и напряжений. 
Треугольники проводимостей и мощностей. 

30. Резонанс напряжений. Условия возникновения, признаки и область 

применения. Векторная диаграмма тока и напряжений. 
31. Резонанс токов. Условия возникновения, признаки и область 

применения. Векторная диаграмма напряжения и токов. 
32. Получение трехфазного переменного тока. Трехфазная система 

ЭДС. График мгновенных значений и векторная диаграмма трехфазных 

ЭДС. 
33. Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 

электрических цепях. 
34. Трехфазные электрические   цепи   с   соединением   фаз   приемника 

«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 

35. Трехфазная электрическая   цепь   с   соединением   фаз   приемника 

«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 
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Перечень тем практических заданий, выносимых на зачет: 
1. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока с

 одним источником ЭДС. 
2. Расчет сложных линейных электрических цепей постоянного тока. 
3. Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока

 графо- аналитическим методом. 
4. Расчет магнитных цепей. 
5. Расчет электрических цепей однофазного синусоидального тока. 
6. Расчет электрических цепей трехфазного тока. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

ТЕМА 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 

1. Способы соединения фаз генератора и приемника в трехфазных 

электрических цепях. 
2. Трехфазные электрические   цепи   с   соединением   фаз   приемника 

«звездой». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 

3. Трехфазная электрическая   цепь   с   соединением   фаз   приемника 

«треугольником». Соотношения фазных и линейных токов и напряжений, 
векторная диаграмма токов и напряжений. 

4. Условия симметричного и несимметричного режимов работы 

трехфазной электрической цепи. Назначение нейтрального провода. 
Векторная диаграмма напряжений при несимметричном режиме работе 

приемников, соединенных по схеме «звезда без нейтрального провода». 
5. Расчет магнитных цепей с переменными магнитными потоками. 
6. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

электроэнергии в цепях переменного тока. 
 

ТЕМА 3. Трансформаторы 

7. Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент 
трансформации. Трансформаторная ЭДС. 

8. Классификация трансформаторов. Условные обозначения 

трансформаторов на принципиальных схемах. Паспортные данные 

трансформаторов. 
9. Схемы замещения трансформатора, определение их параметров. 
10. Режимы работы трансформатора (холостого хода, короткого 

замыкания, рабочий режим).Внешняя характеристика трансформаторов. 
КПД и мощность потерь в трансформаторе. Зависимость КПД 

трансформатора от нагрузки. 
11. Трехфазный силовой трансформатор: устройство и принцип 

действия. Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 
Пожаровзрывоопасные свойства трансформаторов. 
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12. Устройство, принцип действия и основные характеристики 

специальных трансформаторов (измерительные,
 сварочный, автотрансформатор). 
 

ТЕМА 4. Электрические машины  

13. Асинхронные машины. Возбуждение вращающегося магнитного 
поля трехфазной симметричной системой токов. 

14. Назначение и области применения асинхронных машин, их 

достоинства и недостатки. Применение в установках противопожарной 

защиты. 
15. Устройство трехфазной асинхронной машины с короткозамкнутым 

и фазным ротором. 
16. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Режимы 

работы асинхронной машины. 
17. Параметры асинхронного двигателя: скольжение, ЭДС, 

индуцируемые в обмотках статора и ротора, частота вращения ротора, 
номинальный ток, ток ротора, электромагнитный момент. 

18. Зависимость электромагнитного момента двигателя от скольжения 

и напряжения сети. Механическая характеристика асинхронного двигателя. 
Потери энергии в двигателе. КПД и коэффициент мощности асинхронного 

двигателя. 
19. Способы пуска асинхронных двигателей. Регулирование частоты 

вращения ротора асинхронного двигателя. 
20. Синхронные машины: назначение и области применения. 

Достоинства и недостатки синхронных машин. Применение в пожарной 

технике. 
21. Типы синхронных машин и их устройство. Способы возбуждения 

синхронных машин. 
22. Режимы работы синхронной машины (принцип работы генератора 

и двигателя). Потери мощности и КПД синхронных машин. Способы пуска 

синхронных двигателей. 
23. Характеристики синхронного генератора и синхронного двигателя. 
24. Устройство машины постоянного тока. Способы

 возбуждения. Области применения машин постоянного тока, их 
достоинства и недостатки. 

25. Режимы работы машин постоянного тока (принцип работы 

генератора и двигателя). Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 
26. Характеристики генераторов и двигателей постоянного

 тока в зависимости от схемы возбуждения. 
27. Особенности пуска электродвигателей постоянного тока. 

Способы регулирования частоты вращения якоря. 
28. Коммутация в машинах постоянного тока, ее пожароопасность. 
29. Обобщенная функциональная схема привода.

 Назначение электромеханического привода. Номинальные режимы 
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работы электропривода. 
30. Основные типы рабочих механизмов, их механические 

характеристики. Номинальные режимы работы электропривода. 
31. Методика выбора мощности электродвигателей при 

продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах 

работы. 
32. Выбор типа и вида электродвигателей для электропривода. 

 

ТЕМА 5. Элементная база электроники 

33. Устройство и принцип действия электровакуумных и 

газоразрядных ламп. Область применения в электронных устройствах. 
34. Устройство и принцип действия полупроводникового диода, его 

характеристики. 
35. Назначение и область применения стабилитрона, варикапа, 

фотодиода, светодиода. 
36. Биполярные транзисторы: устройство, принцип работы, режимы 

работы, схемы включения, коэффициенты усиления. Область применения. 
37. Устройство и принцип действия полевых транзисторов (с 

управляющим р-n-переходом и с изолированным затвором). Область 

применения. 
38. Тиристоры: разновидности, схемы, режимы работы. 
39. Интегральные микросхемы и микроминиатюризация приборов и 

устройств современной электроники. 
40. Источники вторичного электропитания. Схемы и принцип 

действия выпрямителей (однополупериодного, двухполупериодного, 
трехфазного, выпрямителя на тиристоре). Внешние характеристики 

выпрямителей. 
41. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения и тока и его 

стабилизация. Инверторы. 
 

ТЕМА 6. Основы аналоговой и цифровой электроники 

42. Электронные усилители: классификация, основные параметры, 
классы усиления. Основные технические характеристики усилителей. 
Амплитудно- частотные характеристики усилителей. 

43. Принцип работы усилителя низких частот. 
44. Принцип работы логических элементов И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, 

ИЛИ-НЕ. Область применения. 
45. Электронные генераторы: классификация, назначение, 

область применения. 
46. Принцип действия генератора типов LC и RC, ГЛИН. 
47. Виды триггеров, принцип их работы. 
48. Логические автоматы с памятью и без памяти. 
49. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 
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Перечень тем практических заданий, выносимых на экзамен: 
1. Расчет электрических цепей трехфазного тока. 
2. Расчет параметров трансформаторов. 
3. Расчет параметров электрических машин. 
4. Расчет параметров электронных устройств. 
1.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Электротехника и электроника» базируется 

на знаниях, полученных в ходе освоения физики. Изложение отдельных 

вопросов как в учебной литературе по дисциплине, так и на лекционных 

занятиях предполагает хорошее знание учебного материала по теме 
«Электричество и магнетизм». Поэтому перед началом изучения данной 
дисциплины важно восстановить в памяти основные понятия, определения, 
законы и формулы, относящиеся к этой области знаний. В случае 
непонимания отдельных вопросов, особенно в начале изучения 
электроники и электротехники, следует не просто запоминать те или иные 
положения, а разобраться в них, обращаясь к учебникам по базовым 
дисциплинам. В том случае, когда и это не приводит к нужному 
результату, необходимо обратиться за консультацией к преподавателям. 
Проверка уровня сформированности знаний по теме «Электричество и 
магнетизм» из курса физики осуществляется на первом практическом 

занятии в виде тестирования. 

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с рабочей 
программой дисциплины, графиком ее прохождения, контрольными 
мероприятиями. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, лабораторных и 

практических занятиях. На лекционных занятиях излагаются основы знаний 

по дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а 

также вопросы и темы, имеющие чисто информативный и описательный 

характер выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому при 
подготовке к практическим занятиям необходимо самостоятельно 
проработать вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение 

посредством работы над научной, учебной и учебно-методической 
литературой, электронным учебным пособием, базами данных и Интернет-

ресурсами. Уровень сформированности знаний по вопросам, вынесенным 
на самостоятельное изучение, осуществляется на практическом занятии, 
посвященном контролю самостоятельной работы, в виде тестирования. 
Самостоятельная работа должна иметь систематический характер. 

Также самостоятельная работа обучающихся предполагает 
подготовку к лабораторной работе, оформление результатов ее 
проведения; подготовку к олимпиадам, научно-практическим и учебным 
конференциям; выполнение проектов и рефератов; подготовку к 

тестированию, зачету. 

Таким образом, при изучении отдельных тем дисциплины, в том 

числе и самостоятельно, рекомендуется тщательная проработка 
соответствующей темы по рекомендованной литературе и Интернет-

ресурсам. 
Необходимо систематически конспектировать основные 

определения, формулы, а также воспроизводить рисунки; здесь же 
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необходимо отмечать неясные вопросы, чтобы выяснить их затем с 
помощью дополнительной литературы или у преподавателя. Наряду с 
основным конспектом целесообразно вести и опорный конспект. Опорный 

конспект или лист опорных сигналов – это построенная по специальным 
принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой 
сжато изображены основные смысловые вехи изучаемой темы, а также 
используются графические приемы повышения эффекта усвоения 
информации. Составление опорного конспекта способствует закреплению 
полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного 
материала, свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. 
Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта 
позволяют без особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение 
всего периода обучения. 

После изучения теории предполагается обязательное решение задач 

и тестовых заданий из рекомендованных сборников задач или 
контрольных материалов.  

В процессе изучения дисциплины целесообразно выполнить проект 

или реферат. Метод проектов  это способ достижения целей обучения 
через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. Проект 
может быть информационным или практико-ориентированным. 

Информационный проект предполагает сбор и обработку 
информации по рассматриваемой проблеме, его продуктами являются 
реферат, презентация, доклад, стенгазета и статья. Практико-

ориентированный проект направлен на создание конкретного продукта: 
какого-либо устройства, теста, раздела учебного пособия, компьютерной 
анимации и т.д. Проект может быть выполнен индивидуально, так и в 

составе группы. 
Тематика проектов 
1. Профессиональный проект – исследовать применение 

электротехнических и электронных устройств в профессиональной 
деятельности специалистов приема и обработки экстренных вызовов, в 

современной технике, отрицательные проявления электрических и 
магнитных явлений, способы их устранения. 

2. Исторический проект – исследовать историю развития 
электротехники и электроники в России и за рубежом. 

3. Методический проект – разработать по любой из тем дисциплины 

учебно-методические или контрольные материалы (тесты, кроссворды, 
мини-лекции). 

4. Информационный проект  разработать по любой из тем 
дисциплины электронный ресурс (компьютерный тест, анимационное 
сопровождение учебного материала, раздел электронного учебника, 
учебный видеофильм, минивидеолекцию). 
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Более подробно методические указания по самостоятельному 
изучению каждой темы дисциплины приведены в методических 
рекомендациях по самостоятельному изучению дисциплины 
«Электротехника и электроника», методические указания по подготовке к 
зачету приведены в методических рекомендациях по подготовке к зачету 

по дисциплине «Электротехника и электроника», методические 
рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных работ 
приведены в лабораторном практикуме «Электротехника и электроника». 

С примерами оценочных средств можно ознакомиться в фондах оценочных 

средств. Все вышеуказанные материалы размещены в электронной 
информационно-образовательной среде института, библиотеке кафедры. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

3.1. Тема 1. Электрические цепи постоянного тока. Магнитные цепи 

 

Электрические цепи постоянного тока 

Содержанием данной темы являются сведения по составлению 
эквивалентных электрических схем замещения реальных 
электротехнических устройств схемам замещения источников 
электрической энергии, основным элементам цепи. 

Основной целью изучения темы является знакомство с основными 

параметрами электрических цепей, схемами замещения источников 
электрической энергии, изучение закономерностей перехода от реальной 
электрической цепи к расчетной электрической схеме, принципов 
формирования уравнения состояний электрической цепи. При изучении 
данной темы следует опираться на знания из курсов физики об 
электрическом поле, законах электрических цепей постоянного тока, 
параметрах электрических цепей, методах измерения в электрических 

цепях постоянного тока. 
Также в ходе изучения темы осваиваются навыки расчета простой и 

сложной электрических цепей, применения наиболее рациональных 
методов расчета сложной электрической цепи, расчета электрических 

цепей методами наложения и эквивалентного генератора, расчета 

нелинейных электрических цепей постоянного тока и количественных 

оценок этих процессов. 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны: 

 знать классификацию электрических цепей, назначение 
элементов электрической цепи и их условные обозначения, параметры 
режимов работы электрической цепи и электротехнические законы, 
действующие в ней, положительные и отрицательные проявления 
электрического тока, его пожарную опасность, методы расчета простых и 
сложных линейных электрических цепей постоянного тока, нелинейных 
электрических цепей; 

 уметь составлять схемы электрических цепей, производить 
эквивалентные преобразования электрических цепей постоянного тока с 
одним и несколькими источниками электродвижущей силы (ЭДС), 
определять параметры линейных электрических цепей постоянного тока 

теоретическими (с помощью методов узловых и контурных уравнений, 
контурных токов, узлового напряжения, наложения токов) и 
экспериментальными методами. 

При изучении данной темы на первом практическом занятии 
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проводится входной контроль уровня сформированности знаний по теме 
«Электричество и магнетизм» из курса физики. После изучения темы 
проводится контроль усвоения материала посредством тестирования по 
теме «Электрические цепи постоянного тока». Примеры тестовых заданий 
приведены в методических рекомендациях по подготовке к зачету. 

 

Магнитные цепи 

Содержанием данной темы являются сведения по магнитным цепям, 
характеристикам и параметрам магнитных цепей, классификации, методам 

расчета простейших магнитных цепей. 
Основными целями изучения являются: изучение аналогии между 

электрическими и магнитными цепями, составление расчетных 
соотношений в магнитных цепях, приобретение общих понятий по расчету 
неразветвленных и разветвленных симметричных и несимметричных 
магнитных цепей с постоянными и переменными магнитами. 

При изучении следует опираться на знания из курса физики о 

магнитном поле прямого проводника, соленоида, магнитных свойствах 
вещества, постоянного магнита, ферромагнетиков. 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 

результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны: 

 знать назначение и классификацию магнитных цепей, параметры, 
характеризующие магнитную цепь, законы, действующие в ней, особенно- 

сти магнитных цепей с постоянной и переменной магнитодвижущей силой 

(МДС); 
 уметь рассчитывать параметры магнитных цепей на основе при- 

менения соответствующих методов. 
После изучения темы проводится контроль усвоения материала по- 

средством тестирования по теме «Магнитные цепи». Примеры тестовых 

заданий приведены в методических рекомендациях по подготовке к зачету.  

Основные типы занятия – лекция, практическое занятие. 
 

3.2  Тема 2. Линейные электрические цепи  синусоидального тока 
 

Содержанием данной темы являются сведения по электрическим 
цепям синусоидального переменного тока, электрическим цепям с 
магнитосвязанными элементами, комплексному методу расчета 
электрических цепей переменного тока, трехфазным электрическим цепям. 

Основными целями изучения данной темы являются: изучение 
электрических цепей переменного тока, основных параметров и 
соотношений в этих цепях, физических процессов в электрических цепях с 
магнитосвязанными элементами, комплексного метода расчета 
электрических цепей переменного тока, трехфазных электрических цепей, 
их параметров, методов расчета. 
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При изучении данной темы следует опираться на знания из курса 

физики о действующих значениях величин, активного и реактивного 

сопротивлений, их зависимости от частоты, основных соотношениях 
между работой, мощностью и энергией, гармонических колебаниях в 
колебательном контуре, магнитном взаимодействии катушек с током; из 
курса высшей математики: о тригонометрических функциях, основных 
понятиях о векторных величинах, системе нелинейных уравнений, 
графическом методе их решения, методах измерения в электрических 
цепях переменного тока. 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по 
результатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы 
обучающиеся должны: 

 знать способы получения однофазного и трехфазного 
переменного тока, назначение и классификацию электрических цепей 
синусоидального тока, их параметры, условия возникновения явления 
резонанса и переходных процессов в электрических цепях; 

 уметь собирать линейные электрические цепи синусоидального 

тока с целью экспериментального определения их параметров, 
рассчитывать параметры электрических цепей синусоидального тока на 
основе символического метода, строить векторные диаграммы токов и 
напряжений при различных схемах соединения приемников 
электроэнергии и их характере, режимах работы электрических цепей 
синусоидального тока. 

После изучения темы проводится контроль усвоения материала 
посредством тестирования по темам «Однофазные цепи» и «Трехфазные 
цепи». Примеры тестовых заданий приведены в методических 
рекомендациях по подготовке к зачету и экзамену. 

Закрепление материала по данной теме также проводится посредством 

выполнения лабораторных работ. 
 

3.3. Тема 3. Трансформаторы 

 

Содержанием данной темы являются сведения о назначении, устрой- 

стве, принципе действия, области применения трансформаторов; их основ- 

ных параметрах и характеристиках. 
Основными целями изучения данной темы являются: изучение на- 

значения, устройства и принцип действия трансформатора, изучение 

принципа действия однофазного трансформатора, режимов холостого хода 

и короткого замыкания, нагрузки, усвоение понятия коэффициента полез- 

ного действия, параметров трансформаторов. 

При изучении данной темы следует опираться на знания, получен- 

ные в ходе освоения тем «Магнитные цепи», «Линейные электрические 

цепи синусоидального тока», о законах, действующих в магнитных цепях, 
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явлениях взаимоиндукции, самоиндукции, ферромагнитных материалах. 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по ре- 

зультатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы обу- 

чающиеся должны: 
 знать назначение, устройство, принцип действия, область приме- 

нения трансформаторов; их основные параметры и характеристики; 
 уметь составлять схемы замещения трансформаторов, строить век- 

торные диаграммы, внешнюю и рабочую характеристики трансформато- 

ров, определять их основные параметры расчетным и экспериментальным 

методами. 
Закрепление материала по данной теме также проводится посредст- 

вом выполнения лабораторной работы. 
 

3.4. Тема 4. Электрические машины 

 

Содержанием данной темы являются сведения о назначении, устрой- 

стве, принципе действия, области применения синхронных и асинхронных 

машин, машин постоянного тока, электропривода; их основных парамет- 

рах и характеристиках. 
Основными целями изучения данной темы являются: изучение на- 

значения, устройства и принцип действия электрических машин, электро- 

привода, изучение режимов работы, нагрузки, способов возбуждения, па- 

раметров, рассмотрение их пожарной опасности. 
При изучении данной темы следует опираться на знания, получен- 

ные в ходе освоения тем «Магнитные цепи», «Линейные электрические 

цепи синусоидального тока», о законах, действующих в магнитных цепях, 
явлениях взаимоиндукции, самоиндукции, ферромагнитных материалах. 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по ре- 

зультатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы обу- 

чающиеся должны: 
 знать назначение, устройство, принцип действия, области приме- 

нения электрических машин постоянного и переменного тока, электропри- 

вода, их основные параметры и характеристики; 
 уметь определять основные параметры электродвигателей расчет- 

ным и экспериментальным методами, строить основные характеристики, 
выбирать мощность, тип и вид электродвигателей для электропривода. 

После изучения данной темы и темы «Трансформаторы» проводится 

контроль усвоения материала посредством тестирования по теме «Элек- 

трические машины и трансформаторы». Примеры тестовых заданий при- 

ведены в методических рекомендациях по подготовке к экзамену. 
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3.5. Тема 5. Элементная база электроники 

 

Содержанием данной темы являются сведения об ионных и полупро- 

водниковых приборах. 
Основными целями изучения темы являются: изучение современных 

полупроводниковых приборов, физических процессов, положенных в их 

основу, их принципов действия, основных параметров и характеристик, 
области применения. 

При изучении данной темы следует опираться на знания из курса фи- 

зики о процессах протеканиях электрического тока в газах, вакууме и по- 

лупроводниках, о термоэлектронной эмиссии, видах разрядов в газах, 
вспомнить сущность односторонней проводимости полупроводниковых 

диодов и принцип усиления тока транзисторами на основе электронно- 

дырочных переходов. 
Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по ре- 

зультатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы обу- 

чающиеся должны: 
 знать классификацию, назначение, устройство, принцип дейст- 

вия, характеристики, области применения электровакуумных и полупро- 

водниковых приборов и устройств; 
 уметь определять параметры электронных приборов и устройств 

экспериментальными и расчетными методами, составлять электронные це- 

пи; применять электронные устройства для электрических измерений. 
 

3.6. Тема 6. Основы аналоговой и цифровой электроники 

 

Обобщенные требования к знаниям и умениям обучающихся по ре- 

зультатам освоения данной темы. В результате изучения данной темы обу- 

чающиеся должны: 
 знать классификацию, назначение, устройство, принцип дейст- 

вия, характеристики, области применения и основы схемотехники цифро- 

вых устройств; 
 уметь определять параметры электронных приборов и устройств 

экспериментальными и расчетными методами, составлять электронные це- 

пи; применять электронные устройства для электрических измерений. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо актуализировать 
знания и умения по всем темам курса, обратиться к отчетам по 
лабораторным работам, проработать материал, изложенный в 

контрольных материалах по электротехнике и электронике. 

Критерии оценивания зачета по билетам (устный опрос и решение 
задач)  

«Зачет» - полный и правильный ответ на теоретические вопросы, 
успешное решение задач с необходимыми пояснениями, возможны 
несущественные ошибки в использовании терминологии и формул при 
решении задач. Допущенные ошибки при решении задач, исправлены 
после наводящих вопросов.  

«Незачет» - ответы на теоретические вопросы отражают незнание 
обучающимся выносимых тем на проверку. Обучающийся не владеет 
навыками применения формул при решении задач.  

Критерии оценивания экзамена по билетам (устный ответ и 
решение задачи) 

«Отлично» – заслуживает такой оценки обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять практические 
задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, знакомый с основной и дополнительной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«отлично» выставляется, если обучающийся при ответе на теоретическую 
часть билета продемонстрировал системные полные знания по 
поставленным вопросам. Содержание обоих вопросов изложено связно, в 
краткой форме, последовательно раскрыта суть изученного материала, 
продемонстрированы прочность и прикладная направленность полученных 
знаний и умений, не допущены терминологические ошибки и неточности. 
Практическая задача решена правильно и в полном объеме, с соблюдением 
всех требований к ее оформлению. 

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполняющий преду-
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смотренные в билете задания и продемонстрировавший способность к их 
самостоятельному пополнению знаний и их обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, знакомый 
с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся при ответе на 
теоретическую часть билета продемонстрировал системные полные знания 
и умения по поставленным вопросам. Содержание вопроса обучающийся 
изложил связно, в краткой форме, раскрыл последовательно суть 
изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную 
направленность полученных знаний и умений, но при ответе на 
теоретическую часть билета были допущены незначительные ошибки, 
иногда нарушалась последовательность изложения или отсутствовали 
некоторые несущественные элементы содержания. Практическая задача 
решена правильно и в полном объеме, но допущены неточности при 
оформлении ее решения. 

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 
допустившим погрешности в ответе на теоретические вопросы билета 
(содержание вопросов раскрыто не в полном объеме) и при выполнении 
практических заданий (задача решена не в полном объеме, не соблюдены 
требования к ее оформлению), но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обна-

ружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала 
(не раскрыто содержание одного или обоих теоретических вопросов), 
допустившему принципиальные ошибки при выполнении практического 
задания (задача не решена или решена неверно). Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 
продолжить обучение в институте без дополнительных занятий по 
дисциплине. 

 

Для подготовки к зачету и экзамену следует использовать 
следующую литературу: 

1. Бутырин, П. А. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов средних и высших учебных заведений 
профессионального образования по направлениям электротехники и 
электроэнергетики/ Бутырин П. А., Толчеев О. В., Шакирзянов Ф. Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М. : Издательский дом МЭИ, 2014.— 360 
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c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33220.html.— ЭБС 
«IPRbooks».  

2. Данилов, И. А. Общая электротехника [Текст]: учеб. пособие для 
бакалавров / И. А. Данилов. – М. : Изд. Юрайт, 2014. – 673 с.  

3. Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Текст]: 
учебник для вузов / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. – М. 
: ДМК Пресс, 2015 – 416 с.  

4. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 3. Электрические машины и трансформаторы [Текст]: 
учеб. пособие / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров, И. Г. Сафронова. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 184 с.  
5. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 

электронике. Ч. 1. Электрические цепи постоянного тока. 
Электромагнетизм [Текст]: учеб. пособие / М. Г. Контобойцева, Т. Х. 
Мансуров. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. 
– 171 с.  

6. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике и 
электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Текст]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2014. – 188 с. 114  
7. Бобровников, Л. З. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / Л. З. 

Бобровников. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.  
8. Бондарь, И. М. Электротехника и электроника [Текст]: учеб 

пособие / И. М. Бондарь. – М. : ИКЦ «Март», 2005. – 336 с.  
9. Данилов, И. А. Общая электротехника с основами электроники 

[Текст]: учеб пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М. : Высш. шк., 
2008. – 663 с.  

10. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст]: учеб. для вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 9-е изд., стер. − М. : Издательский центр 
«Академия», 2005. − 544 с.  

11. Князева, Т. О. Электротехника и электроника [Электронный 
ресурс]: курс лекций / Т. О. Князева. – Режим доступа : http://www.school-

knyazkova.ru.  

12. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике 
и электронике. Ч. 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. Г. Контобойцева, Т. Х. Мансуров. 
– Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2013. – 189 с. – 

Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-адрес: http://10.46.0.45).  

13. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике 
и электронике [Электронный ресурс]: учеб. пособие в 3-х ч. Ч. 3. 
Электротехнические машины и трансформаторы / М. Г. Контобойцева, Т. 
Х. Мансуров, И. Г. Сафронова. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 
МЧС России, 2014. – 184 с. – Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru (ip-

http://www.school-knyazkova.ru/
http://www.school-knyazkova.ru/
http://10.46.0.45/
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адрес: http://10.46.0.45).  

14. Контобойцева, М. Г. Контрольные материалы по электротехнике 
и электронике: Часть 1. Электрические цепи постоянного тока. 
Электромагнетизм [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. Г. 
Контобойцева, Т. Х. Мансуров. Екатеринбург : Уральский институт 115 
ГПС МЧС России, 2013. – 171 с. – Режим доступа : Интранет: elib.mchs.ru 
(ip-адрес: http://10.46.0.45).  

15. Миловзоров, О. В. Электроника [Текст]: учеб. для вузов / О. В. 
Миловзоров, И. Г. Панков. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2005. – 

288с. 
16. Рекус, Г. Г. Сборник задач и упражнений по электротехнике и 

основам электроники [Текст]: учеб. пособие / Г. Г. Рекус, А. И. Белоусов. – 

М. : Высш. школа, 2002. – 416 с.  
17. Тексты книг по электротехническим дисциплинам в формате .pdf 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kodges.ru.  

18. Щука, А. А. Электроника [Текст]: учеб. пособие / А. А. Щука. – 

СПб : БХВ–Петербург, 2005. – 800 с.  
19. Электротехника и электроника [Текст]: Методические 

рекомендации для подготовки к зачету и экзамену (направление 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  
комплексов) / А.А. Сушкевич, А.В. Борисенко, А.Р. Курочкин - 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 125 с.   
20. Электротехника и электроника [Текст]: Методические 

рекомендации для организации самостоятельной работы по изучению 
дисциплины (направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов) / А.А. Сушкевич, А.В. 
Борисенко - Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. - 
42 с. 
 

Для подготовки к экзамену следует использовать следующий пере- 

чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

1. http://e.lanbook.com/search/result.php?in[]=1&media[]=2725&year_fr 

om=1&year_to=&vak=0&q=Электротехника [Электронный ресурс] (Изда- 

тельство «Лань», электронно-библиотечная система, книги по электротех- 

нике и электронике). 
2. http://fn.bmstu.ru/ electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm 

(Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) [Электронный ресурс]. 
3. http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электро- 

технике, МАНиГ) [Электронный ресурс]. 
4. http://toe.stf.mrsu.ru/ (Общая электротехника и электроника: элек- 

тронный учебник, Мордовский государственный университет) [Электрон- 

http://10.46.0.45/
http://10.46.0.45/
http://www.kodges.ru/
http://e.lanbook.com/search/result.php?in
http://fn.bmstu.ru/
http://www.shat.ru/
http://toe.stf.mrsu.ru/
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ный ресурс]. 
5. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110 (Тесты и кон- 

трольные вопросы по электротехнике и электронике, ДВГТУ) [Электрон- 

ный ресурс]. 
6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 (Электрические 

машины: лекции и примеры решения задач) [Электронный ресурс]. 
7. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника 

и электроника: учебное пособие) [Электронный ресурс]. 
8. http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дис- 

циплинам в формате .pdf) [Электронный ресурс]. 
9. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая биб- 

лиотека) [Электронный ресурс]. 
 

 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=74038
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.kodges.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать 
полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых и 
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и трудоемкость учебной дисциплины 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений, по специальности 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация 
бакалавр). 

Целью освоения дисциплины «Основы патентных исследований» 
приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности 
в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
создаваемых при проведении научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и 
практическое освоение основных понятий и методов работы по 
следующим направлениям: 

 - интеллектуальная собственность как результат интеллектуальной 
деятельности: основные понятия и термины; 

- законодательство по охране интеллектуальной собственности: 
объекты авторского и патентного права; интеллектуальные права; 

- государственная регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации; органы государственной 
регистрации; 

- патентование объектов промышленной собственности: критерии 
патентоспособности, порядок патентования изобретений: правила 
оформления и подачи заявок на изобретение и особенности 
делопроизводства. 

- патентные исследования: особенности патентной информации, 
виды патентных исследований, патентный поиск, патентные ресурсы для 
проведения патентных исследований. 
 

Таблица 1. Темы и отводимое на них время по очной форме обучения 
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исследования.  

 6 2  4       

 в т.ч. часов в  инт. форме            
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В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности. В качестве итоговой формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Несмотря на одинаковое количество часов по учебному плану, для 
очной и заочной форм обучения реализуется различный подход к 
организации изучения дисциплины. На заочной форме обучения акцент 
сделан на контроле полученных самостоятельно знаний. Для очной формы 
обучения более характерно изучение материала на различных видах 
занятий: лекционных, практических, лабораторных и в процессе 
самостоятельной подготовки.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
− внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
− установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
− составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные и учебно-

методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

− основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

− установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 
конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 
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1.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Патентное законодательство России . 
Патентное законодательство России. История развития. Объекты 

интеллектуальной собственности. Виды договоров о распоряжении 
исключительным правом. Договор об отчуждении (уступке) 
исключительного права. Лицензионный договор. Виды лицензионных 
договоров. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

 

Тема 2. Патентные исследования  
Патентные исследования. Цели и задачи патентного поиска. 

Регламент поиска. Источники информации. Методы анализа выявленных 
источников информации. Отчет о патентном поиске и его формы.  

 

ТЕМА 3. Изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели  

История развития. Понятие и признаки изобретения. Новизна. 
Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Объекты 
изобретений. Объекты, не признаваемые изобретениями. Приоритет 
изобретения. Пр 3 2 0 2.3 Патентный поиск аналогов и прототипа 
предполагаемого изобретения. Патент на изобретение и требования к 
оформлению документов заявки. Ср 3 8 0 2.4 Полезная модель. Понятие и 
признаки полезной модели. Новизна. Промышленная применимость. 
Правовая охрана полезной модели. Отличие полезной модели от 
изобретения. Патент на полезную модель.  

 

1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 

В библиотеке института имеется достаточное количество 
необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 

 

 

 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Раздел 
VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации / В ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. 
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N 35-ФЗ [Ввод. в действие с 1 октября 2014 г.]. – М. : ИНИЦ 
«Патент», 2014. – 221 с. 

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на 
изобретение и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке 
патентов Российской Федерации на изобретение: утв. приказом 
Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327. – М. : Патент, 
2009. – 132 с. 

  
3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации приема заявок на 
полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 
установленном порядке патентов Российской Федерации на 
полезную модель: утв. приказом Минобрнауки России от 29 октября 
2008 г. № 326. – М. : Патент, 2009. – 96 с. 

4. Иванов А. И., Алчинов А. И. Патентование изобретений в России: 
анализ законодательства и советы изобретателям. – М. : Патент, 
2010. – 201 с. 

5. Евстафьев В. Ф., Пуденков В. С., Хитрова Л. Н. Интеллектуальная 
собственность: регулирование прав на результаты научно-

технической деятельности. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. – 134 с. 
6. Китайский В. Е. Патентование изобретений и полезных моделей: 

пособие для заявителей. – М. : Патент, 2010. – 212 с.: ил. 
7. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: (постатейный): правовое регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности: с постатейными 
материалами и практическими разъяснениями. – М. : Книжный мир, 
2008. – 576 с. 

8. Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования. Учебно-

методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Патент, 2011. 
– 181 с.: ил. 

9. Скорняков Э. П., Горбунова М. Э. Патентные исследования на 
основе баз данных, представленных в ИНТЕРНЕТЕ. – М.:Патент, 
2014. – 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность: от создания до 
использования. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2002. – 207 с. 
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2. Евстафьев В. Ф., Пуденков В. С., Хитрова Л. Н. Интеллектуальная 
собственность: регулирование прав на результаты научно-

технической деятельности. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. – 134 с. 
  

3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации: (постатейный): правовое регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности: с постатейными 
материалами и практическими разъяснениями. – М. : Книжный мир, 
2008. – 576 с. 

  

4. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и 
дополненное. – М., 2001. – 752 с. 

  

5. Система разработки и постановки продукции на производство. 
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. ГОСТ 
Р 15.011-96. – М. :ИНИЦ Роспатента, 1998. – 28 с. 

  

6. Яковлев Б.А. Промышленная (интеллектуальная) собственность: 
(Создание, правовая охрана и использование объектов 
промышленной собственности) :учебное пособие. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Новосибирск : Светлица, 2006. – 276 с. 
 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 

работы должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой 

специалиста с высшим образованием. При организации самостоятельной 
работы важным и необходимым условием становятся формирование 
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений и навыков учащихся; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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− развитие познавательных способностей и активности учащихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 

− подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 

2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  



12 

 

− выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

− выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

− выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 

− прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
− освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой. 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 

Учащийся может: 
− сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 
преподавателей являются:  

− составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 
учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

− написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
− подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
− проведение исследований;  
− подготовка практических разработок;  
− выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

− текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 

2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 

Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
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самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для 
экзаменов, для написания курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы, а что Вас интересует за рамками официальной 
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсового проекта и выпускной квалификационной 
работы, это позволит очень сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
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подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически 
проанализировать материал и т.п.), во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
− информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
− усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

− аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 

− творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

− библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

− просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

− ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 
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− изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

− аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 

2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 

Существуют следующие виды систематизированной записи 
прочитанного: 

− аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

− планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

− цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

− конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 
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− внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

− выделите главное, составьте план; 
− кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
− законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

− грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 

Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 
информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 
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Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

− сообщать новую информацию; 
− использовать технические средства; 
− знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
− уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
− четко выполнять установленный регламент; 
− иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
− название презентации (доклада); 
− сообщение основной идеи; 
− современную оценку предмета изложения; 
− краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
− акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 

2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 
по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
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наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано 
излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  
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В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Понятие интеллектуальной собственности. 
2. Основные понятия об авторском праве и формы его защиты. 
3. Первичные и вторичные документы патентной информации. 
Библиографические данные описания изобретения. 
4. Промышленная собственность - объект патентного права. 
5. Приоритет на изобретение. Конвекционный приоритет. Порядок 
установления и сроки действия приоритета. 
6. Нормы патентного права. 
7. Признаки и объекты изобретения по патентному закону. Охранные 
документы на изобретение, сроки их действия. 
8. Признаки и объекты полезной модели по патентному закону. Охранные 
документы на модель, сроки их действия. Сравнение признаков модели и 
изобретений. 
9. Международная патентная классификация (МПК). 
10. Укажите различие между изобретением и рационализаторским 
предложением. 
11. Патентный поиск. Назначение, виды, срок. 
 12. Права и обязанности патентообладателя. 
13. Роль и значение аналогов технического решения при составлении 
заявки на изобретение. Разделы описания изобретения. 
14. Роль и значение прототипа технического решения при составлении 
заявки на изобретение. Как определяется новизна технического решения 
изобретения. 
15. Что такое существенный признак изобретения и изобретательский 
уровень. В чем различие между патентом и инновационным патентом. 
16. Укажите срок действия авторских прав авторов изобретений, 
промышленных образцов и полезных моделей. 
17. Процедура патентования в Российской Федерации. Типовые признаки 
устройства как объекта технического творчества. 
18. Охарактеризуйте объект изобретения – способ. 
19. Назовите структуру заявки на выдачу патента. 
20. Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента. 
21. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов за границей. 
22. Понятие, признаки и регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 
освоения дисциплины «Основы патентных исследований», а также 
отдельных ее тем, курсантами, студентами и слушателями, обучающимися 
по направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), профиль – 

Пожарная и аварийно-спасательная техника. 
В методических рекомендациях представлено описание значения 

самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем 
и вопросов, рекомендуемой литературы. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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В методических рекомендациях освещены темы, обязательные для 
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт», предлагается 
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подготовленности.  

Методические рекомендации адресованы обучающимся по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль Пожарная и аварийно-

спасательная техника (уровень бакалавриата) для организации 
самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Методические рекомендации одобрены на заседании методической 
секции «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Уральский институт  
ГПС МЧС России», 2021 



3 

 

Оглавление 

Введение ..................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ........................................................................... 4 

Тема 1. Бег на короткие дистанции ......................................................................... 6 

Тема 2. Челночный бег ............................................................................................. 7 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции ........................................................ 8 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок .................................................................................. 10 

РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА ................................................................................... 12 

Тема 5. Строевые приемы на месте и в движении ............................................... 14 

Тема 6. Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных упражнений ... 16 

Тема 7. Упражнения на гимнастических снарядах .............................................. 19 

Тема 8. Круговая тренировка. Упражнения с использованием отягощений .... 25 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение .......................................................... 26 

РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ........................................................................ 27 

Тема 10. Подвижные игры ...................................................................................... 29 

Тема 11. Техника игры в волейбол ........................................................................ 31 

Общие положения ................................................................................................... 31 

Тема 12. Техника игры в футбол ........................................................................... 33 

Заключение............................................................................................................... 34 

Список литературы ................................................................................................. 34 



4 

 

Введение 

Физическая подготовка является основой физического воспитания и 
спорта. В рамках обучения в образовательных организациях МЧС России 

физическая подготовка студентов имеет первостепенное значение и 
прикладной характер. От уровня физической подготовленности (как 
результата процесса физической подготовки) будущих специалистов МЧС 
России зависит обороноспособность нашей страны. 

Физическая подготовка – целенаправленное выполнение физических 
упражнений, педагогический процесс развития физических способностей и 
двигательных навыков с учетом требований производства, вида 
деятельности (военного дела, вида спорта и т.п.).  

По своему содержанию методические рекомендации соответствуют 
содержанию рабочей программы дисциплины «Физическая культура и 
спорт» для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль 
Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата). 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Инструкция по охране труда при организации и проведении учебных 
занятий по легкой атлетике. 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям по легкой атлетике допускаются обучаемые 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике обучаемые обязаны 
соблюдать правила поведения, установленный Распорядок дня в 
Уральском институте ГПС МЧС России для переменного состава. 

1.3. На занятиях по легкой атлетике обучаемые должны избегать 
воздействия следующих опасных факторов, способных привести к травме: 

- падение на скользком грунте или твердом покрытии; 
- нахождение в зоне броска во время занятий по метанию;  
- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 
проведения занятий по легкой атлетике и правила личной гигиены. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
- приносить на занятия по легкой атлетике колющие, режущие, 

легковоспламеняющиеся предметы; 
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- надевать на занятия по легкой атлетике предметы, способные 
привести к травме (кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать 
жевательную резинку; 

- самостоятельно, без команды выполнять задание;  
- трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряжение; 
- толкать друг друга, кидать друг в друга различные предметы. 
1.7. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

легкой атлетике; 
- перед началом занятия по легкой атлетике переодеться в 

установленную спортивную одежду и обувь в соответствии с сезоном и 
погодными условиями; 

- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 
проведении занятий по легкой атлетике. 

1.8. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 
настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
легкой атлетике. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по легкой атлетике; 
- перед началом занятия по легкой атлетике переодеться в 

установленную спортивную одежду и обувь; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении учебных занятий по легкой атлетике. 
3. Требования безопасности во время занятий по легкой атлетике 

3.1. Обучаемые обязаны: 
- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по 

своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15м за 
финишную отметку; 

- соблюдать достаточную дистанцию, исключить резкую остановку 
во избежание столкновений с другими обучаемыми; 

- при беге по пересечённой местности учитывать возможность 
преодоления искусственных и естественных препятствий с 
использованием наиболее рациональной техники бега; 

- по ровным участкам местности, бежать свободным широким 
(маховым) шагом; 

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 
людей в секторе метания; 

- выполнять требования охраны труда при проведении занятий по 
легкой атлетике. 

3.2. Обучаемым запрещается: 
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- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, 
приземляться при прыжках на руки; 

- производить метания без разрешения преподавателя, оставлять без 
присмотра спортивный инвентарь; 

- стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, ходить за 
снарядами для метания без разрешения преподавателя; 

- подавать снаряд для метания друг другу броском; 
- жевать жевательную резинку. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии прекратить выполнение упражнений и 

сообщить об этом преподавателю; 
- при получении травмы немедленно сообщить об этом 

преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно 
прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю. 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий легкой 
атлетикой 

5.1. При использовании спортивного инвентаря убрать его в 
отведенное для хранения место; 

5.2. Снять спортивную обувь и одежду; 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

Тема 1. Бег на короткие дистанции  
На занятиях по данной теме предполагается развитие и 

совершенствование физических качеств, необходимых для успешного 
пробегания коротких (спринтерских) дистанций. 

В беге на короткие дистанции быстрота получает выражение в 
относительно независимых формах ее проявления: 

– простой двигательной реакции; 
– частоте движений; 
– резкости (импульсивности) движений – скоростной силе; 
– быстроте в комплексном выражении. 
Для развития простой двигательной реакции в беге на короткие 

дистанции применяются различные упражнения, связанные с 
продвижением обучаемого по сигналу в течение 5–10 секунд. Наиболее 

часто применяемые средства – бег по команде с низкого или высокого 
старта на 20-30 метров с интенсивностью движений 95–100% от 
максимума. Количество повторений: 3–4, отдых между ними около 1 мин. 
Количество серий: 3–4, отдых между сериями 1–2 мин. 
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При развитии частоты движений рекомендуется применять 
следующие упражнения: семенящий бег 30–40 метров, бег на месте в 
упоре 10–20 секунд, бег под уклон (наклон поверхности 20 градусов) 60–
80 метров, бег с помощью тяги 30–60 метров, бег по нанесенным отметкам 
30-50 метров, бег по ветру 60–80 метров. Скорость бега во всех случаях на 
уровне 90 - 100% от максимальных возможностей. Интервал отдыха между 
повторениями равен 3 мин. Количество повторений и серий 3–4, отдых 
между сериями 8–10 мин. 

В качестве средств развития резкости (импульсивности) движений, 
т.е. скоростно – силовых качеств, можно порекомендовать выполнение 
бега и прыжковых упражнений с отягощениями. Длина отрезков обычно 
не превышает 50 метров. Отягощениями могут быть пояс весом 3–7 кг или 
манжеты на голенях 1–1,5 кг. Скорость преодоления отрезков равна 60–
70% от максимальных возможностей. Количество повторений в одной 
серии 3–4 раза, отдых между сериями 8-10 мин. Кроме этого следует 
применять бег в гору, по ступеням лестницы и трибун, против ветра, в 
«упряжке» на протяжении 10–20 секунд. Параметры повторения и отдыха 
те же. 

Развитие быстроты в комплексном ее выражении лучше всего 
достигается путем применения бега на отрезках 50–80 метров со 
скоростью 80–95% от максимальных возможностей. Количество 
повторений в одной серии: 3–4, отдых между ними 3–5 мин, количество 
серий 3–5, отдых между сериями 8–10 мин. Этому же будут 
способствовать упражнения, направленные на развитие частоты движений 
и скоростно – силовых качеств, применяемых в комплексе с вариацией 
облегчения и затруднения действий. 

Прирост в развитии скоростно-силовых способностей происходит 
более эффективно при условии чередования 6-8 занятий, направленных на 
развитие быстроты, с 2–3 занятиями для обеспечения общей физической 
подготовленности за счет выполнения упражнений силового характера. 

Помимо развития основного качества – быстроты, большое значение 
имеет и уровень развитости скоростной выносливости, без чего 
невозможны высокие результаты в беге на короткие дистанции. Одним из 
критериев развития скоростной выносливости в беге является способность 
пробегать вторую половину дистанции без существенного снижения 
скорости. 

 

Тема 2. Челночный бег 
На занятиях по данной теме необходимо приобрести и 

совершенствовать качества и умения быстро набирать скорость в 
стартовом разгоне. 

Быстрота как двигательное качество – это комплекс 
функциональных свойств организма, отражающих скоростные 



8 

 

возможности. Чем быстрее нарастает сила, тем больший эффект может 
быть достигнут в скоростно-силовых упражнениях: бег на короткие 
дистанции, челночный бег. 

Поэтому скоростно-силовая подготовка включает разнообразные 
средства и приемы, направленные на развитие способности 
занимающегося преодолевать значительные внешние сопротивления при 
максимально быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела. 

Целенаправленное и высокоэффективное воспитание скоростно-

силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и быстроты 
достигается только тогда, когда вы знаете конкретные требования и 
характеристики движений. Постоянно ориентируйтесь на них при выборе 
соответствующих комплексов специальных подготовительных 

упражнений. В этом случае вы сможете индивидуально подобрать 
средства, которые отвечают специфике проявляемых вами качеств, в 
тренируемом виде. 

Для решения конкретных задач скоростно-силовой подготовки 
применяются разнообразные упражнения: 

– с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, скачки, 
прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и 
скорости), в высоту, на дальность, а также силовые упражнения, поднятие 
тяжестей и упражнения на гимнастических снарядах; 

– с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в 
беге, в прыжковых упражнениях, прыжках и метаниях; 

– с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору 
и с горы, по различному грунту (газон, песок, опилки, тропинки в лесу); 

– с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 
движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 
различного веса и вида (манжет весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и 
набивные мячи весом 2–5 кг, гантели и гири весом 16–32 кг), в метаниях 
различных снарядов (набивные мячи, камни и ядра различного веса – 2-10 

кг). 
 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Обучение по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании дыхательной, кровеносной и мышечной систем. 

К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м, 1000 м, 1500 м и 

3000 м на длинные дистанции – от 5000 м  до 10000 м, которые проводятся 
на стадионе. 

Условно процесс бега можно разделить на старт, стартовый разгон, 
бег по дистанции и финиширование. Основы техники бега являются 
наиболее консервативными, и они существенно не изменялись на 
протяжении многих лет. Современные исследования индивидуальной 
техники среди ведущих спортсменов вносили лишь небольшие изменения. 
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В основном определялось влияние различных факторов на технику бега, 
работу определенных мышц в процессе создания скорости бега, 
определялись биомеханические параметры основных характеристик 
техники бега. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 
1) высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на 

протяжении всей дистанции при минимуме затрат энергии; 3) свободы и 
естественности в каждом движении. 

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине 
шага; в беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на короткие 
дистанции, и больше, чем на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Одними из главных показателей техники бега являются мощность 
усилий и экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со 
скоростно - силовой подготовленностью обучаемого, а с другой – с 
экономичностью расхода энергетических ресурсов. С увеличением 
дистанции, значение фактора экономичности движений преобладает над 
значением фактора мощности работы, так как происходит уменьшение 
длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает способность к 
продолжительной работе оптимальной мощности. 

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. 
Применяется высокий старт на две команды. 

Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» обучаемый 
занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога 
находится у линии, а маховая нога ставится на 2–2,5 стопы сзади. 
Туловище наклонено вперед примерно на 40–45 градусов, ноги согнуты в 
тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ (общий центр массы) 
расположен ближе к впереди стоящей ноге. Положение тела должно быть 
удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают 
положение, противоположное ногам. Взгляд направлен вперед на дорожку, 
примерно на 3–4 метра вперед. 

После команды «Марш!» обучаемый активно начинает бег. Со старта 
бежит в наклонном положении примерно 10–15 м, постепенно выпрямляя 
туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища 
равен примерно 5–7 градусам. Здесь главное – за счет быстрого разгона 
занять место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая 
свой путь, а затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему 
подготовке. 

Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции 
несколько отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега 
на дистанции может проявляться следующими основными чертами: 

– небольшой наклон туловища (4–5 градусов) вперед; 
– плечевой пояс расслаблен; 
– лопатки немного сведены; 
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– небольшой естественный прогиб в пояснице; 
– голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. 
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает 

излишнее напряжение мышц. 
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90 градусов, кисти 

слегка сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом 
не стоит поднимать плечи. Направления движения рук: 1) вперед–
вовнутрь, кисть двигающейся вперед руки достигает примерно середины 
туловища (до грудины); 2) назад – снаружи, не отводя руку далеко в 
сторону. Вообще, все движения рук должны приближаться к направлению 
бега, так как излишние движения рук в стороны приводят к раскачиванию 
туловища в боковых направлениях, что отрицательно сказывается на 
скорости бега и приводит к лишним энергетическим затратам. Угол 
движения плечевой кости будет зависеть от скорости бега, т.е. чем выше 
скорость, тем движения более энергичны и размашисты. Следует помнить, 
что движения рук высоко вверх, как спереди, так и сзади, являются 
ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой кости можно определить по 
движению локтевого сустава: начало движения больше вверх – это граница 
амплитуды. 
 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок 

Обучение по данной теме заключается в развитии общей 
выносливости путем длительного выполнения бегового задания. 

Кроссовый бег очень полезен для обучаемых в качестве 
общеукрепляющего средства. Покрытие, по которому обычно проводится 
кросс (марш-бросок), неровное, таким образом, мышцы и сухожилия ног 
испытывают различные усилия, точнее, они получают разнонаправленную 
нагрузку, чего нельзя добиться, тренируясь на ровной дорожке. Такая 
нагрузка способствует развитию гибкости и силы. На мягком грунте пятки 
и носки утопают глубже, что предполагает для голеностопов большую 
амплитуду движения и, таким образом, улучшает их подвижность. 
Холмистые трассы кроссовых дистанций имеют и другую ценность. При 
беге по холмам появляется дополнительное сопротивление. Бег вверх по 
холмам развивает мощность и гибкость в голеностопных суставах, что 
позднее найдет свое выражение в более мощном отталкивании и 
естественном шаге. Чем круче подъемы, тем больше должны сгибаться 
мышцы ног и голеностопных суставов. 

Обучаемые с большим собственным весом убедятся, что такой бег в 
гору гораздо тяжелее, но нагрузка на мышцы ног позднее обернется 
прибавкой скорости, мощности и мышечной выносливости, независимо от 
того, каков рост, вес или величина прилагаемых в данный момент усилий. 
Следует иметь в виду, что, чем выше вес, тем больше энергии будет 
потрачено на приподнимание тела для преодоления силы притяжения. 
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Бег вверх по холмам заставляет выше поднимать колено – одно из 
самых важных движений для обучаемых, поскольку именно от такого бега 
зависит длина шагов и скорость. В подобном занятии достаточно 
эффективно развиваются как белые, так и красные мышечные волокна. 

Сбегание размашистым шагом по мягкому грунту также является 
хорошим упражнением. Оно помогает растягивать мышцы бедра, 
расслаблять и растягивать другие мышцы и связки, чего нельзя добиться, 
выполняя ту же нагрузку на твердом грунте. Такой бег частично помогает 
улучшить способность к быстрому сокращению мышц ног. 

Помимо всего вышесказанного, кроссовый бег прекрасно 
дисциплинирует, т.к. требует подсознательного контроля своих усилий для 
выполнения беговой работы более экономично, и это одно из главных 
достоинств кросса, как общеукрепляющего средства подготовки. 

Результаты, показанные во время самостоятельных тренировочных 
занятий, не следует воспринимать слишком серьезно. Трассы, погода и 
покрытие очень различаются и значительно влияют на результат. Попытка 
создания графика, основанного на результатах, показанных в кроссовом 
беге по мере улучшения тренированности, может только ввести в 
заблуждение и привести к неправильным выводам. Здесь главное – 

поддерживать заранее определенный темп. 
 Особенности техники кроссового бега. Для того, чтобы пробежать 
кроссовую дистанцию, необходима специальная подготовка. Мягкий 
грунт, разнообразный рельеф местности, преодоление различных 
препятствий – эти условия будут определять технику кроссового бега. 
Структура бегового шага в кроссовом беге такая же, как и в беге на 
средние дистанции. Постановка ног будет зависеть от грунта (трава, песок, 
асфальт). Основная задача – сохранив скорость бега и мощность 
отталкивания, не получить травму. Изменения наклона туловища зависят в 
основном от рельефа дистанции. На подъеме – наклон туловища 
увеличивается, нога более выраженно ставится на переднюю часть стопы, 
более упруго, чем на равнине, при этом уменьшение длины шага 
компенсируется увеличением частоты шагов. На спуске – туловище 
занимает вертикальное положение, даже отклоняясь несколько назад, в 
зависимости от крутизны склона незначительно увеличивается длина шага, 
стопа ставится сразу на всю подошвенную поверхность. 
 Очень высокая скорость бега на спусках может привести к опасным 
перегрузкам нижних конечностей, поэтому необходимо сохранять 
оптимальную длину шага и скорость бега. Частота шагов регулируется 
положением рук, в частности изменением угла их сгибания. На крутых 
подъемах и спусках можно использовать деревья, кусты, цепляясь за них 
руками. Горизонтальные препятствия (ямы, канавы, рвы) преодолевают 
прыжком с ноги на ногу. Вертикальные препятствия можно преодолевать с 
опорой на руку или на ногу, барьерным шагом (в зависимости от характера 
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препятствия). Важно помнить, что преодоление препятствий обычно 
сбивает ритм дыхания, который необходимо восстановить и в кратчайшие 
сроки вернуть свой оптимальный беговой ритм дыхания. Также надо 
помнить, что на мягком или скользком грунте лучше бежать укороченным 
шагом, чтобы нога не проскальзывала назад. 
 Таким образом, кроссовый бег, в отличие от гладкого бега, помимо 
высокого уровня выносливости требует и разносторонней подготовки в 
преодолении препятствий, быстрого анализа возникшей ситуации. 

Большинство обучаемых имеют тенденцию бежать с напряженным 
туловищем, пронося руки довольно высоко, и чем больше устают, тем 
заметнее эти ошибки, тем менее экономичным становится их бег. Бег на 
пересеченной местности, который заставляет расслабиться и выработать 
более экономичные движения, очень полезен в таких случаях.  

 

РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

 

Инструкция по охране труда при организации и проведении учебных 
занятий по гимнастике. 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям по гимнастике допускаются обучаемые, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по гимнастике обучаемые обязаны 
соблюдать правила поведения, установленный Распорядок дня Уральском 
институте ГПС МЧС России для переменного состава. 

1.3.При проведении занятий по гимнастике обучаемые должны 
избегать воздействия следующих опасных факторов, способных привести 
к травме: 

- выполнение упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 
также выполнение упражнений без страховки; 

- выполнение упражнений на загрязненных спортивных снарядах, а 
также с влажными ладонями; 

- выполнение гимнастических упражнений без использования 
гимнастических матов; 

- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 
проведения занятий по гимнастике и правила личной гигиены. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
- приносить на занятия по гимнастике колющие, режущие, 

легковоспламеняющиеся предметы; 
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- надевать на занятия по гимнастике предметы, способные привести 
к травме (кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную 
резинку; 

- самостоятельно, без команды выполнять задание;  
- трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряжение; 
- толкать друг друга, передавать различные предметы броском. 
1.7. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике; 
- перед началом занятия по гимнастике переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь с нескользкой подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении занятий по гимнастике. 
1.8. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
гимнастике. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по гимнастике; 
- переодеться в установленную спортивную одежду и обувь с 

нескользкой подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении учебных занятий по гимнастике. 
3. Требования безопасности во время занятий по гимнастике 

3.1. Обучаемым обязаны: 
- соблюдать требования преподавателя и правила поведения на 

занятии; 
- при выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая; 
- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 
3.2. Обучаемым запрещается: 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах без преподавателя, 

а также без страховки; 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

руками; 
- стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений 

другим обучаемым; 
- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, 

приземляться при прыжках на руки; 
- жевать жевательную резинку. 
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии, а также при появлении во время занятий 

боли в руках, покраснении кожи или потертостей на ладонях, прекратить 
выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом 
преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно 
прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю. 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий 
гимнастикой. 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
 

Тема 5. Строевые приемы на месте и в движении 

На занятиях по данной теме необходимо ознакомиться с основными 
строевыми приемами, используемыми на занятиях по физической 
подготовке. 

Строевые приемы включают построения и перестроения, 
передвижения, повороты на месте и в движении, размыкания и смыкания, 
которые выполняются согласно Строевому уставу Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Общие положения: 

1. Строй – установленное размещение обучаемых для их совместных 
действий в пешем порядке. 

2. Шеренга - строй, в котором обучаемые размещены один возле 
другого на одной линии на установленных интервалах. 

3. Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя 
названия флангов не изменяются. 

4. Фронт - сторона строя, в которую обучаемые обращены лицом. 
5. Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту. 
6. Интервал - расстояние по фронту между обучаемыми.  
7. Дистанция - расстояние в глубину между обучаемыми. 
8. Ширина строя - расстояние между флангами. 
9. Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

обучаемого) до последней шеренги (позади стоящего обучаемого). 
10. Двухшереножный строй - строй, в котором обучаемые одной 

шеренги расположены в затылок обучаемым другой шеренги на дистанции 
одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди 
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стоящего обучаемого). Шеренги называются первой и второй. При 
повороте строя названия шеренг не изменяются. 

Ряд - два обучаемых, стоящих в двухшереножном строю в затылок 
один другому. Если за обучаемым первой шеренги не стоит в затылок 
обучаемый второй шеренги, такой ряд называется неполным. 

При повороте двухшереножного строя кругом обучаемый неполного 
ряда переходит во впереди стоящую шеренгу. 

11. Одношереножный и двухшереножный строи могут быть 
сомкнутыми или разомкнутыми. 

В сомкнутом строю обучаемые в шеренгах расположены по фронту 
один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

В разомкнутом строю обучаемые в шеренгах расположены по 
фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах, 
указанных командиром. 

12. Колонна - строй, в котором обучаемые расположены в затылок 
друг другу. 

13. Направляющий - обучаемый, движущийся головным в указанном 
направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 
обучаемые. 

Замыкающий - обучаемый, движущийся последним в колонне. 
14. Управление строем осуществляется командами и приказаниями, 

которые подаются командиром голосом, сигналами и личным примером, а 
также передаются с помощью технических и подвижных средств. 

Команды и приказания могут передаваться по колонне через 
командиров подразделений и назначенных наблюдателей. 

15. Команда разделяется на предварительную и исполнительную; 
команды могут быть и только исполнительные. 

Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, 
чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует 
командир. 

По всякой предварительной команде обучаемые, находящиеся в 
строю, принимают строевую стойку, в движении переходят на строевой 
шаг, а вне строя поворачиваются в сторону начальника и принимают 
строевую стойку. 

Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и 
четко. По исполнительной команде производится немедленное и точное ее 
выполнение. 

С целью привлечь внимание подразделения или отдельного 
обучаемого в предварительной команде при необходимости называется 
наименование подразделения или звание и фамилия обучаемого. 

Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и 
глубиной строя, а доклад произносится четко, без резкого повышения 
голоса. 
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16. Команды, относящиеся ко всем подразделениям, принимаются и 
немедленно исполняются всеми командирами подразделений. 

При передаче команды сигналом предварительно подается сигнал 
«ВНИМАНИЕ», а если команда относится только к одному из 
подразделений, то подается сигнал, указывающий номер этого 
подразделения. 

Готовность к принятию команды сигналом обозначается также 
сигналом «ВНИМАНИЕ». 

Получение сигнала подтверждается его повторением или подачей 
соответствующего сигнала своему подразделению. 

17. Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается 
команда «ОТСТАВИТЬ». По этой команде принимается положение, 
которое было до выполнения приема. 

18. При обучении допускаются выполнение строевых приемов и 
движение по разделениям, а также с помощью подготовительных 
упражнений. 

19. Построение подразделений производится по команде 
«СТАНОВИСЬ», перед которой указывается порядок построения. 

Например: «Отделение, в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ». 
По этой команде обучаемые должны быстро занять свое место в 

строю, набрать установленные интервал и дистанцию, принять строевую 
стойку. 
 

Тема 6. Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных 
упражнений 

На учебных занятиях по данной теме предполагается повторение 

общеразвивающих упражнений и изучение комплексов вольных 
упражнений. 

Общеразвивающие упражнения – упражнения для мышц рук и 
плечевого пояса: поднимание прямых рук вперед, вверх, в стороны, назад, 
одновременно, поочередно, последовательно; то же – с гантелями, палкой, 
набивными мячами, гирями, штангой; то же – преодолевая сопротивление 
партнера. Медленное и быстрое сгибание и разгибание рук стоя, сидя, 
лежа. Сгибание и разгибание рук с гантелями, набивными мячами, 
штангой. Круговые и рывковые движения руками, с гантелями; 

– упражнения для мышц туловища и шеи: наклоны головы и 
туловища вперед, назад, в сторону. Круговые движения головой и 
туловищем вправо и влево, круговые движения туловищем с набивным 
мячом или гантелями, поднятыми вверх; 

– упражнения для мышц ног: сгибание и разгибание ног, выпады, 
выпрыгивания из упора присев, пружинящие  движения в приседе, прыжки 
на месте и с продвижением вперед на одной или двух ногах, то же с 
отягощением (набивные мячи, гантели, гири); 
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– упражнения для мышц всего тела: движения руками с 
одновременным наклоном туловища вперед (назад, в сторону), круговые 
движения туловищем с подниманием рук вверх, упоры присев и лежа, 
различные повороты, мост из положения стоя спиной к гимнастической 
стенке, с помощью партнера и самостоятельно, комплексы вольных 
упражнений №1-3 на 16 счетов.  

Комплексы вольных упражнений 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Комплекс первый.  
Исходное положение - строевая стойка.  
"Раз-два" - поднимаясь на носки, медленно поднять руки вперед и 

затем вверх, пальцы сжать в кулак, ладони внутрь, смотреть вверх, 
потянуться.  

"Три" - опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к 
телу, кулаки к плечам, смотреть прямо.  

"Четыре" - разогнуть руки вверх, прогнуться, смотреть вверх.  
"Пять" - соединяя носки ног, присесть до отказа на всей ступне, 

ладони на бедрах, локти в стороны.  
"Шесть" - встать, поднимая руки вперед и отводя их в стороны и 

назад до отказа (с рывком в конце движения), пальцы сжаты в кулак.  
"Семь" - присесть до отказа на обе ступни, ладони на бедрах, локти в 

стороны.  
"Восемь" - прыжком встать, ноги врозь на широкий шаг, руки на 

пояс.  
"Девять" - разгибая левую руку и отводя ее в сторону до отказа назад 

(пальцы сжаты в кулак), одновременно повернуть туловище налево, ноги с 
места не сдвигать, смотреть на кисть левой руки.  

"Десять" - повернуть туловище прямо, левую руку на пояс.  
"Одиннадцать" - разгибая правую руку и отводя ее в сторону и назад 

до отказа (пальцы сжаты в кулак), одновременно повернуть туловище 
направо, ноги с места не сдвигать, смотреть на кисть правой руки.  

"Двенадцать" - повернуть туловище прямо, правую руку на пояс.  
"Тринадцать" - резко наклониться вперед до касания земли руками, 

ноги прямые. 
"Четырнадцать" - выпрямляясь, поднять руки вперед и, отводя их в 

стороны и назад, прогнуться.  
"Пятнадцать" - резко наклониться вперед до касания земли руками, 

ноги прямые.  
"Шестнадцать" - выпрямляясь, прыжком соединить ноги и принять 

строевую стойку.  
УПРАЖНЕНИЕ 2. Комплекс второй.  
Исходное положение - строевая стойка.  
"Раз-два" - с силой отвести плечи и руки до отказа назад, повернуть 

кисти, сжатые в кулаки, ладонями вперед и, поднимаясь на носки, 
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движением в стороны медленно поднять прямые руки вверх, кулаки 
разжать, потянуться.  

"Три" - опускаясь на обе ступни, с силой согнуть руки, прижав их к 
телу, кулаки к плечам, лопатки сблизить, смотреть прямо.  

"Четыре" - сделать широкий выпад влево с резким разгибанием рук в 
стороны и поворотом головы налево, пальцы разжать, ладони книзу.  

"Пять" - толчком приставить левую ногу к правой и с силой согнуть 
руки, прижав их к телу, кулаки к плечам, лопатки сблизить,  

смотреть прямо.  
"Шесть" - сделать широкий выпад вправо с резким разгибанием рук 

в стороны и поворотом головы направо, пальцы разжать, ладони книзу.  
"Семь" - толчком приставить правую ногу к левой и с силой согнуть 

руки, прижав их к телу, кулаки к плечам, лопатки сблизить, смотреть 
прямо.  

"Восемь" - прыжком поставить ноги врозь на широкий шаг, руки 
вверх, ладони с хлопком соединить над головой, а туловище отклонить 
назад.  

"Девять" - резко наклониться вперед, руки между ног, ноги не 
сгибать.  

"Десять" - выпрямиться, поднимая руки вперед на высоту плеч, 
повернуть туловище налево и резким движением развести руки в стороны 
до отказа, пальцы сжать в кулак, ладони вперед, ступни с места не 
сдвигать.  

"Одиннадцать" - не останавливаясь, повернуть туловище направо и 
повторить наклон вперед, руки между ног.  

"Двенадцать" - не останавливаясь, выпрямиться и повторить то же 
движение, что и на счет "десять", только с поворотом туловища направо.  

"Тринадцать" - не останавливаясь, повернуть туловище налево и 
повторить наклон вперед, руки между ног.  

"Четырнадцать" - выпрямляясь, прыжком свести ноги на ширину 
плеч (ступни поставить параллельно) и присесть до отказа, руки вперед 
ладонями книзу, пальцы разжать.  

"Пятнадцать" - прыжком поставить ноги врозь на широкий шаг, руки 
вверх в стороны ладонями внутрь.  

"Шестнадцать" - прыжком соединить ноги, опустить руки и принять 
строевую стойку. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. Комплекс третий.  
Исходное положение - строевая стройка. 
«Раз-два» - поднимаясь на носки, движением вперед медленно 

поднять прямые руки вверх в стороны ладонями внутрь, потянуться 

«Три» - опуская руки вперед, упор присев, колени и носки вместе. 
«Четыре» - выпрямляя (выбрасывая) ноги назад, упор лежа. 
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«Пять» - сгибая руки, высоко поднять левую ногу, голову повернуть 
налево. 

«Шесть» - выпрямляя руки, опустить ногу, голову держать прямо. 
«Семь» - сгибая руки, высоко поднять правую ногу, голову 

повернуть направо. 
«Восемь» - выпрямляя руки, опустить ногу, голову держать прямо. 
«Девять» - толчком ног упор присев. 
«Десять» - выпрямляясь, подпрыгнуть как можно выше вверх и 

встать в положение ноги врозь, руки за голову, пальцы сжать в кулаки, 
локти отвести до отказа назад. 

«Одиннадцать» - наклонить туловище влево, ноги прямые. 
«Двенадцать» - наклонить туловище вправо, ноги прямые. 
«Тринадцать» - выпрямиться и отклонить туловище до отказа назад, 

руки разогнуть в стороны, ноги прямые. 
«Четырнадцать» - наклонить туловище вперед до касания руками 

земли, ноги прямые. 
«Пятнадцать» - выпрямляясь, подпрыгнуть вверх, приземляясь на 

носки с быстрым переходом на обе ступни, принять положение 
полуприседа, руки вперед в стороны ладонями внутрь, колени врозь. 

«Шестнадцать» - вставая, опустить руки и принять строевую стойку. 
 

Тема 7. Упражнения на гимнастических снарядах 

На учебных занятиях по данной теме предполагается вариативное 

выполнение силовых упражнений (подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре на 
брусьях, упор углом на брусьях) и постепенное увеличении количества 
повторений, выполняемых курсантом индивидуально за один подход 
(индивидуальный максимум).  

С точки зрения характеристики мышечной работы, силовые 

упражнения на перекладине и брусьях могут быть выполнены в 
динамическом режиме – работа характеризуется периодическими 
сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения 
тела или отдельных его частей, а также выполнения определенных рабочих 
действий; либо в статическом – вид мышечной деятельности, 
характеризуемый непрерывным сокращением скелетных мышц без 
видимых изменений их длины с целью удержания тела или отдельных 
частей в определенной позе. Режим мышечной работы может быть и 
смешанным – ауксотоническим или статодинамическим.  

При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего 
используется хват сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – 

ладонь к себе; разный хват – одна рука сверху, другая снизу; окрестный 
хват – руки скрестно). Ширина хвата также может варьироваться: обычный 
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– на ширине плеч, широкий – шире плеч, узкий – уже плеч, сомкнутый – 

руки вместе.  

В случае возникновения барьера в приросте результатов 
используются различные варианты изменения нагрузки. Только за счет 
изменения режима мышечной работы, способа хвата и его ширины можно 
существенно варьировать нагрузку, значительно увеличивая ее за счет 
перераспределения мышечной работы. Она может быть общей (тотальной), 
если в ней участвует более двух третей всей скелетной мускулатуры, 
региональной – от одной до двух третей и локальной – менее трети всей 
массы скелетной мускулатуры. 

Более подготовленные курсанты могут выполнять упражнения 
уступами, т.е. по разделениям с 2–3-х секундной фиксацией. Например, 
при сгибании и при разгибании рук в упоре на брусьях выполнить две 
фиксации с полусогнутыми руками. 

Регулировать нагрузку можно также использованием различных 
типов интервалов отдыха на занятии: ординарный – полный (пульс менее 
90 уд.мин), жесткий – неполный (пульс – 110-140 уд.мин); а также между 
занятиями: ординарный (полное восстановление к следующему занятию), 
жесткий (недовосстановление), суперкомпенсаторный (обеспечивает 
повышенную работоспособность, наступающую при определенных 
условиях в силу закономерностей восстановительных процессов, что 
позволяет на очередном занятии выполнить более значительную, чем на 
предыдущем, нагрузку). 

Курсантам с высоким уровнем подготовленности рекомендуется 
использовать вариативное выполнение упражнений на перекладине и 
брусьях, чаще разнообразить режимы мышечной работы, способы и 
ширину хвата и упора, использовать жесткий тип интервалов отдыха 
между подходами. Например, к вариативному выполнению упражнения в 
подтягивании на перекладине можно отнести асимметричные 
подтягивания, при которых во время сгибания рук подбородок находится 
поочередно над правой и левой кистью.  

Для увеличения индивидуального максимума в выполнении силовых 
упражнений на перекладине и брусьях рекомендуем использовать 
примерные программы, рассчитанные на 10 недель (табл. 2-7). В таблицах 
представлены программы, рассчитанные на средний уровень 
подготовленности курсанта. В первом подходе указано количество 
повторений, составляющее 80% от индивидуального максимума. Так, если 
максимум в подтягивании на перекладине составляет 12 повторений, то 
для большей эффективности упражнение рекомендуется выполнять с 4-5-й 
недели приведенной программы. Все упражнения на перекладине и 
брусьях выполняются в среднем темпе, без рывков и махов. Максимальное 
время отдыха между подходами 2 минуты. 
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УПРАЖНЕНИЯ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Подтягивание на перекладине (для мужчин). Вис, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Каждый повтор 
выполняется из фиксированного исходного положения. Запрещается 
наклон головы назад, а также выполнение движений рывком и махом.  

 

Таблица 1 

Примерная программа  
по увеличению количества подтягиваний на перекладине 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 8 8 9 9* 10  10 11 11 11 12 

2 6 7* 7 7 7 р 7 8 8 а 9 9 

3 5 6 6 7* 7 р 7 7 7 8 о 8 

4 5 5* 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 5 5* 5 6* 5 р 5 7 7*о 

6 4 а 4* 5 5 5 5* 5 р 5 – – 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 43 44 
Примечание: * хват снизу; р – разный хват; а – асимметричные подтягивания; о – 

окрестный хват. 
 

 

При планировании последующих занятий необходимо уменьшать 
количество подходов, но постепенно увеличивать количество повторов в 
подходе. Например 3х17, где 3 – это количество подходов, а 17 – повторов 
упражнения.  

Подтягивание, в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.(для 
девушек)). Вис лежа, ноги прямые, сомкнуты, носки оттянуты; сгибая 
руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 
опуститься в вис лежа. Каждый повтор выполняется из фиксированного 
исходного положения. Запрещается наклон головы назад, а также 
выполнение движений рывком. 
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Таблица 2 

Примерная программа 

по увеличению количества подтягиваний, в висе лежа (перекладина 
на высоте 90 см.) 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 8 8 9 9 10  10 11 11 11 12 

2 6 7 7 7 7  7 8 8 9 9 

3 5 6 6 7 7  7 7 7 8  8 

4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 5 5 5 6 5  5 7 7 

6 4  4 5 5 5 5 5  5 5 5 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 48 49 

 

Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; поднять ноги к перекладине до касания 
перекладины и опустить их вниз.  

Таблица 3 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов ног к перекладине 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 6 6 7 3 4 4 * 4 * 4 6 4 * 

2 4 5 5 4 4 4 5 5 6 8 

3 4 4 5 5 5 8 8 5 7 8 

4 3 4 4 7 7 6 8 6 * 8 8 

5 2 2 3 * 5 4 4 5 8 8 8 * 

6 1 2 * 2 4 * 4 4  3 * 8 – – 

Всего 20 23 26 28 28 30 33 36 35 36 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 с в заключительном 

повторе. 
 

Каждый раз перед началом выполнения упражнений фиксируется 
положение вис. Маховые движения, рывки и сгибание ног при выполнении 
упражнения запрещаются.  

Упражнение в поднимании ног к перекладине является подводящим 
к выполнению упражнения «подъем переворотом» и содействует 
укреплению крупных мышц тела, включая прямые, косые мышцы живота 

и передние зубчатые мышцы. 
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Подъем переворотом. Вис хватом сверху, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; сгибая руки, поднять ноги к перекладине и, 

переворачиваясь вокруг оси снаряда, выйти в упор на прямые руки. 
Положение виса и упора фиксируется, опускание в вис выполняется 
произвольным способом.  

Упражнение подъем переворотом выполняется строго с партнером, 
осуществляющим, в зависимости от уровня подготовленности курсанта, 

помощь или страховку. При повышении уровня подготовленности подъем 
выполняется без касания ногами и туловищем снаряда.  

Таблица 4 

Примерная программа 

по увеличению количества подъемов переворотом 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

3 1* 2 2 1* 2 3 2 3 3 1* 

4 2 1* 1* 2 2 1* 2 2 1* 3 

Всего 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 

Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. после переворота. 

 

Подъем силой на перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, поставить в упор сначала одну 
согнутую руку, затем – другую; продолжая движение, выйти в упор на 
прямые руки. Положение виса и упора фиксируются; опускание в вис 
выполняется произвольным способом.  

Подъем силой поочередно на одну, затем на другую руку, 
рекомендуется выполнять, равномерно распределяя нагрузку, как на 
правую руку, так и на левую. Предпочтительнее выполнять данное 
упражнение на обе руки одновременно. 

Таблица 5 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов силой на перекладине 

 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подход Количество повторений 

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 

3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 
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Всего 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 

 
Силовое комплексное упражнение (СКУ) на перекладине.  
Поочередное выполнение упражнений: 
1. Подтягивание.  

2. Подъем переворотом.  

3. Подъем силой.  

4. Поднимание ног к перекладине.  

Каждое из упражнений СКУ выполняется по 1 повторению. Таким 
образом, одна серия включает 4 повторения. 

СКУ на перекладине является хорошим средством атлетической 

подготовки, разносторонне воздействует на различные мышечные группы 
тела, содействует воспитанию силовой выносливости и значительному 
повышению уровня физической подготовленности. Выполнение СКУ на 
перекладине требует обязательного наличия страхующего напарника либо 
страховочных петель на обеих руках. 

В самостоятельных занятиях СКУ на перекладине рекомендуется 
включать до 2 раз в неделю. Количество серий, выполняемых без 

интервалов отдыха, постепенно увеличивать до 5 раз.  
 

УПРАЖНЕНИЯ НА БРУСЬЯХ 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Упор, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, опуститься в упор на согнутых 
руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; при 
опускании руки сгибаются полностью. Запрещается выполнение движения 
махом.  

Таблица 6 
Примерная программа  

по увеличению количества сгибаний-разгибаний рук  
в упоре на брусьях 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10* 

подход Количество повторений 

1 14 16 18 12 22 22 18 10 23 6** 

2 10 9 8** 16 15 11 18 10 23 10 

3 14 18 18 20 14 15 18 10 22 6** 

4 10 9 8** 16 13 12 18 8 max 10 

5 14 16 18 12 12 16 18 6** – 10 

6 10 9 8** 10 11 13** – 6** – 12 

Всего 72 77 78 86 87 89 90 50 >90 54 
Примечание: * выполнение упражнения с внешним отягощением 5-10 кг,  

** выполнение упражнения «уступами». 
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Угол в упоре на брусьях. Упор на брусьях, ноги прямые, сомкнуты, 

носки оттянуты; поднять прямые ноги, отвести их над жердями брусьев, 
привести и медленно опустить. Запрещается выполнение движения махом.  

Упражнение рекомендуется включать в конце тренировочного 
занятия. 

 

Таблица 7 
Примерная программа  

по увеличению количества повторений упражнения угол в упоре на брусьях 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Подход 
Количество повторений 

1 10 15 15 8 16 16 6 17 14 17 

2 10 10 13 15 13 14 8 14 17 16 

3 10 10 11 8 11 11 10 14 9 17 

4 10 9 9 13 9 10 12 12 12 16 

5 10 9 8 9 8 8 13 9 14  

6 10 7 8 11 8 7 17    

Всего 60 60 64 64 65 66 66 66 66 66 
Примечание:  фиксация положения угол в упоре 10-30 сек в заключительном повторе. 

 

 

Тема 8. Круговая тренировка. Упражнения с использованием 
отягощений 

На занятиях по данной теме предполагается использование метода 

круговой тренировки, который представляет собой последовательное 
выполнение специально подобранных физических упражнений с внешним 
отягощением, воздействующих на различные мышечные группы и 
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 
Вес внешнего отягощения подбирается каждым занимающимся и 
составляет примерно 80% от индивидуального максимума. Для каждого 
упражнения определяется место, которое называется «станцией». Обычно 
в круг включается 6–10 «станций». Регламентация деятельности на 
«станции» может быть определена по количеству повторений или по 
времени (30 сек – 1 мин). На каждой из них занимающийся выполняет 
одно из упражнений и проходит круг от 1 до 3 раз. Количество «станций», 
кругов и продолжительность либо отсутствие отдыха напрямую зависят от 
уровня физической подготовленности обучаемых. Пример комплекса 

упражнений (табл. 8).  
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Таблица 8 

Комплекс упражнений для круговой тренировки  

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Приседания 20 

Зависит от уровня 
физической 

подготовленности 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа  

15 

3. Выпады на месте (по 10 повторений 
на каждую ногу) 20 

4. Тяга гантелей в наклоне (по 10 
повторений на каждую руку) 20 

5. Поднимание и опускание туловища из 
положения, лежа на спине. 20 

6. Сидя попеременное сгибание рук с 
гантелями 

10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

10-12 

8. Стоя подъем на носки (без 
отягощения) 12 

 
 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  

Силовое комплексное упражнение (для мужчин) – поочередное 
выполнение упражнений: 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 
2. Упор лежа - упор присев прыжком (колени во время упора 

присев – между рук). 
3. Лежа на спине, руки на поясе, принять положение сед. 
4. Выпрыгивания из полуприседа, руки за головой. 
 

Каждое из четырех упражнений СКУ выполняется по 10 повторений. 
Таким образом, одна серия включает 40 повторений. 

Силовое комплексное упражнение (для женщин): 
Первые 30 секунд из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, 

сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног 
руками (допускается незначительное сгибание ног при возвращении в 
исходное положение до касания пола лопатками), затем без паузы для 
отдыха следующие 30 секунд, повернуться в упор лежа и выполнить 
максимальное количество сгибаний и разгибаний (ноги вместе, тело 
прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

В таблице 9 приведена примерная программа по увеличению 
индивидуального максимума в выполнении серий СКУ. 
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Таблица 9 

Примерная программа 

по увеличению количества серий СКУ 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5* 6 7 8 9* 10 

Количество серий 

1 1 2 2 3 1 4 4 5 2 6 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 

4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

5 1 1 2  1    2 1 

6 1 1   2      

Всего 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 
Примечание: для девушек рекомендуется выполнять каждое упражнение в СКУ 

по 5 повторений  
 

РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Инструкция по охране труда  
при организации и проведении учебных занятий по подвижным и 

спортивным играм 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям по подвижным и спортивным играм допускаются 

обучаемые, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по подвижным и спортивным играм 
обучаемые обязаны соблюдать правила поведения, установленный 
Распорядок дня в Уральском институте ГПС МЧС России для переменного 
состава. 

1.3. При проведении занятий по подвижным и спортивным играм 
(футбол, волейбол и др.) возможно воздействие на обучаемых следующих 
опасных факторов, способных привести к травме: 

- столкновения; 
- нарушения правил проведения игры; 
- падения на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

подвижным и спортивным играм; 
- перед началом занятия по подвижным и спортивным играм 

переодеться в установленную спортивную одежду и обувь в зависимости 
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от места проведения занятия и в соответствии с сезоном и погодными 
условиями; 

- избегать: травм при столкновениях; падений на мокром, скользком 
полу или площадке; нарушений правил проведения игры; 

- соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной 
обуви, правила личной гигиены; 

- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 
проведении занятий по подвижным и спортивным играм. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
- надевать на занятия предметы, способные привести к травме 

(кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную резинку; 
- иметь распущенные волосы (девушкам), а также иметь ногти 

длинной более 2 мм; 
- открывать окна без разрешения преподавателя; толкать друг друга; 

кидать друг в друга различные предметы; 
- трогать без разрешения преподавателя спортивное оборудование и 

инвентарь.  
1.7. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
подвижным и спортивным играм. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по подвижным и 

спортивным играм; 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правила для обучаемых на 

занятиях по спортивным и подвижным играм. 
- приступать к основной нагрузке только после разминки. 
3. Требования безопасности во время занятий по подвижным и 

спортивным играм. 
3.1. Обучаемые обязаны: 
- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде преподавателя; 
- строго выполнять правила проведения игр; 
- избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 

ногам игроков; 
- сгруппироваться при падении; 
- внимательно слушать и выполнять все команды и распоряжения 

преподавателя. 



29 

 

3.2. Обучаемым запрещается: 
- организовывать спортивные игры в отсутствие преподавателя; 
- принимать участие в подвижных и спортивных играх без 

спортивной одежды и обуви; 
- нарушать требования охраны труда во время подвижных и 

спортивных игр. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии, при поломке или порче спортивного 

оборудования немедленно прекратить игру и сообщить об этом 
преподавателю. 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом 
преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий.  
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Тема 10. Подвижные игры 

Подвижная игра с правилами – это сознательная, активная 
деятельность, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. По 
определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является упражнением, 
посредством которого индивид готовится к жизни. Увлекательное 
содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают индивида к 
определенным умственным и физическим усилиям. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения обучаемым 

знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как 
важнейшее средство всестороннего развития обучаемого. Глубокий смысл 
подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной жизни, 
существующей в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру 
можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 
как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 
нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 
обучаемого. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 
социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 
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деятельностью, в которой проявляется естественная потребность в 
движении, необходимость найти решение двигательной задачи. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 
Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, 
совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение 
подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, 
радостью, весельем, ощущением свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить 
разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития обучаемых. 

Условно можно выделить несколько типов подвижных игр, которые по-

разному способствуют всестороннему развитию, несут в себе разную 
социальную направленность. 

Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, основанный на 
азарте, двигательном опыте и точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, 
увертываясь, обучаемые максимально мобилизуют свои умственные и 
физические силы, при этом они самостоятельно выбирают способы, 
обеспечивающие результативность игровых действий, совершенствующие 
психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного 
прекращения действия по игровому сигналу, побуждают обучаемых к 
индивидуальному и коллективному творчеству (придумыванию 
комбинаций движений, имитации движений транспортных средств, 
животных). 

Игры типа «Замри», «Стоп», «Море волнуется» требуют от 
играющих прекратить движение по соответствующему сигналу, при этом 
необходимо сохранить выражение лица и напряжение мышц тела в таком 
положении, в котором они были застигнуты игровым сигналом. 
Одухотворенность и выразительность движений в таких играх 
чрезвычайно важны. 

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий педагог 
Ф.Фребель, отмечая разностороннее воздействие мяча на психофизическое 
развитие, подчеркивает его роль в развитии координации движений, кисти 
руки, а следовательно, и в совершенствовании коры головного мозга. 

В играх типа «Жмурки», «Угадай по голосу» совершенствуются 
анализаторные системы, осуществляются сенсорные коррекции. 

Подвижные игры с правилами рассматриваются как основное 
средство и метод физического воспитания. Являясь важным средством 
физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 
оздоровительное воздействие на организм обучаемого. 

В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, 
прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. 
Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 
обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние 
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на психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных игр 
усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

 

Тема 11. Техника игры в волейбол 

Общие положения 

Техника волейбола включает стойки и перемещения, подачи и прием 
мяча, передачи, нападающие удары и блокирование. Хотя структура 
отдельных технических приемов кажется довольно простой, эффективное 
применение их в игре связано с определенными трудностями: 

– кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно ис-

править ошибку; 
– малая площадь соприкосновения с мячом усложняет достижение 

точности выполнения приема; 
– три касания мяча требуют высокой точности исполнения и целена-

правленности. 
Поэтому овладение рациональной техникой игры – главная задача в 

технической подготовке обучаемых. Выполнение этой задачи будет 
успешным, если в учебно-тренировочном процессе используются: 

а) принцип постепенности при обучении технике игры (не закрепив 
один двигательный навык, не переходить к другому); 

б) целенаправленная физическая подготовка, как основа для 
образования двигательных навыков; 

г) знание причин возникновения ошибок при обучении и 
совершенствовании техники игры и исправление этих ошибок; 

д) подводящие упражнения, тренажеры, обучающие устройства, 
которые делают технику движений доступной для обучаемых без 
искажения ее сущности. 

Обучение осуществляется посредством восприятия и переработки 
соответствующей информации. Для качественного изучения техники 
нужна точная информация. 

Процесс овладения техникой игры в волейбол подчиняется 
закономерностям формирования двигательных навыков. 

При формировании двигательного навыка различают фазы, которые 
следуют в определенном порядке друг за другом, и их надо рассматривать 
с физиологической, психологической и методической точек зрения. 

1-я фаза – в ней создается первое представление о двигательном 
действии и формируется первоначальное умение (этап начального 
разучивания). Сначала упражнение выполняется неверно и 
приблизительно похоже на конечный вариант. Выполнение 
сопровождается излишними мышечными усилиями и значительным 
повышением обмена веществ. Здесь отмечается генерализация 
возбуждения центральной нервной системы (ЦНС). Недостаточное 
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совершенство координации в работе мышц приводит к скованности 
движений. 

Методическая задача и приемы обучения – овладеть основами 
техники и общим ритмом действия (внимание устранению ненужных 
движений и лишних мышечных напряжений). Обучение сконцентрировано 
по времени, ибо длительные перерывы между занятиями снижают его 
действенность. Слишком частые повторения упражнения в течение одного 
занятия нецелесообразны, поскольку это быстро утомляет нервную 
систему. Изучение сложного технического приема (например, 

нападающего удара) по частям, а более простых – в целом. 
Используются словесные, акустические, зрительные способы 

передачи информации. 
2-я фаза – формирование умения совершенного выполнения 

двигательного действия (этап углубленного разучивания). Двигательные 
ощущения становятся более четкими. Появляется возможность уточнить 
движения. В коре больших полушарий происходит концентрация нервных 
процессов с развитием внутреннего торможения. 

Методическая задача и приемы обучения – детальное изучение 
двигательного действия с исправлением выявленных ошибок. Число 
повторений в одном занятии повышено. Перерыв между занятиями в 2-3 

дня не снижает эффективности в обучении. 
Используются методы обучения, которые опираются на 

двигательное восприятие (словесный, наглядный, сопряженного 
воздействия, идеомоторный). 

3-я фаза – стабилизация и автоматизация действия (этап закрепления 
и дальнейшего совершенствования двигательного навыка). При 
выполнении действия не требуется сосредоточения внимания. Движение 
устойчиво к сбивающим факторам и не поддается внешнему торможению. 

Методическая задача и приемы воздействия – дальнейшее 
совершенствование технических деталей двигательного действия, 
доведение  его до автоматизма; достижение вариабельного навыка 
(гибкого, подвижного), не поддающегося влиянию помех (шум, свет и др.). 
Совершенствование мастерства должно идти в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями спортсмена. Применяются словесный, 
наглядный, сопряженный, идеомоторный методы тренировки, технические 
средства с многократным повторением упражнений в стандартных и 
изменяющихся условиях при максимальном напряжении мышечных и 
волевых усилий. 
 

 

 



33 

 

Тема 12. Техника игры в футбол 

Общие положения 

Техника футбола представляет собой совокупность специальных 
приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для достижения 
поставленной цели. 

Технические приемы - это средства ведения игры. От того, насколько 
полно владеют обучаемые всем многообразием этих средств, как умело и 
эффективно применяют их в рамках правил для решения конкретных 
тактических задач в вариативных условиях игровой деятельности, при 
противодействии игроков команды соперника, а часто и при 
прогрессирующем утомлении, во многом зависит возможность достижения 
высоких спортивных результатов. Искусное владение техникой - 

неотъемлемая часть всесторонней подготовки и гармоничного развития 
обучающихся. 

К критериям технического мастерства можно отнести следующие 
количественные и качественные показатели: 

1.Объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в 
игре технических приемов и их широкое сочетание. 

2.Эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным 
применением технических приемов, что обеспечивает оптимальное 
решение игровых задач. 

З. Надежность, определяемую постоянством выполнения 
технических приемов с высокой степенью эффективности. 

Техника футбола за более чем столетнюю историю развития игры 
претерпела определенные изменения. Диалектическое противоречие 
между защитой и нападением, разработка прогрессивных тактических 
систем являются основным фактором появления использования и 
совершенствования новых средств ведения игры. Кроме того, на критерии 
оценки техники оказывает влияние постоянное повышение уровня 
подготовленности футболистов, а в некоторых случаях и изменения в 
правилах игры. 

Основные направления эволюции техники сводятся к следующему: 
появились новые технические способы и разновидности (резаные удары, 
остановки с переводами отбор мяча в подкате); существенно сократилось 
применение нерациональных приемов и способов (удары боковой частью 
головы, остановки мяча без переводов); повысился коэффициент 
использования удара внешней частью подъема, остановок мяча средней 
частью подъема, бедром и грудью, бросков мяча руками (техника вратаря); 
расширился круг обманных движений («финтов»). 

Футбольный финт-это движения, вследствие которых соперника 
вводят в заблуждение, обманный приём, исполненный футболистом. 

 



34 

 

Заключение 

Все упражнения, рекомендованные обучающимся для организации 
самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

являются прикладными и содействуют воспитанию прикладных 
физических качеств: общая и специальная выносливость, сила, скоростно-

силовые качества. Помимо воспитания физических качеств, физическая 
подготовка создает благоприятные условия для формирования 
положительных черт характера, закладывает нравственные основы 
личности (чувства собственного достоинства, товарищества, 
взаимопомощи, ответственности, умения заниматься самостоятельно и в 
коллективе); осуществляет воспитание волевых качеств (смелость, 
решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость в 
преодолении трудностей, самообладание); прививает культуру чувств, 
эстетическое отношение к физическим упражнениям.  
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Введение 

Физическая подготовка является основой физического воспитания и 
спорта. В рамках обучения в образовательных организациях МЧС России 

физическая подготовка студентов имеет первостепенное значение и 
прикладной характер. От уровня физической подготовленности (как 
результата процесса физической подготовки) будущих специалистов МЧС 
России зависит обороноспособность нашей страны. 

Физическая подготовка – целенаправленное выполнение физических 
упражнений, педагогический процесс развития физических способностей и 
двигательных навыков с учетом требований производства, вида 
деятельности (военного дела, вида спорта и т.п.).  

По своему содержанию методические рекомендации соответствуют 
содержанию рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и 
спортивные игры, лыжная подготовка» для обучающихся по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата). 

 

РАЗДЕЛ 1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Инструкция по охране труда при организации и проведении учебных 
занятий по легкой атлетике. 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям по легкой атлетике допускаются обучаемые 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике обучаемые обязаны 
соблюдать правила поведения, установленный Распорядок дня в 
Уральском институте ГПС МЧС России для переменного состава. 

1.3. На занятиях по легкой атлетике обучаемые должны избегать 
воздействия следующих опасных факторов, способных привести к травме: 

- падение на скользком грунте или твердом покрытии; 
- нахождение в зоне броска во время занятий по метанию;  
- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 
проведения занятий по легкой атлетике и правила личной гигиены. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
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- приносить на занятия по легкой атлетике колющие, режущие, 
легковоспламеняющиеся предметы; 

- надевать на занятия по легкой атлетике предметы, способные 
привести к травме (кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать 
жевательную резинку; 

- самостоятельно, без команды выполнять задание;  
- трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряжение; 
- толкать друг друга, кидать друг в друга различные предметы. 
1.7. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

легкой атлетике; 
- перед началом занятия по легкой атлетике переодеться в 

установленную спортивную одежду и обувь в соответствии с сезоном и 
погодными условиями; 

- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 
проведении занятий по легкой атлетике. 

1.8. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 
настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
легкой атлетике. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по легкой атлетике; 
- перед началом занятия по легкой атлетике переодеться в 

установленную спортивную одежду и обувь; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении учебных занятий по легкой атлетике. 
3. Требования безопасности во время занятий по легкой атлетике 

3.1. Обучаемые обязаны: 
- при групповом старте на короткие дистанции бежать только по 

своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15м за 
финишную отметку; 

- соблюдать достаточную дистанцию, исключить резкую остановку 
во избежание столкновений с другими обучаемыми; 

- при беге по пересечённой местности учитывать возможность 
преодоления искусственных и естественных препятствий с 
использованием наиболее рациональной техники бега; 

- по ровным участкам местности, бежать свободным широким 
(маховым) шагом; 

- перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 
людей в секторе метания; 
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- выполнять требования охраны труда при проведении занятий по 
легкой атлетике. 

3.2. Обучаемым запрещается: 
- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, 

приземляться при прыжках на руки; 
- производить метания без разрешения преподавателя, оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь; 
- стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, ходить за 

снарядами для метания без разрешения преподавателя; 
- подавать снаряд для метания друг другу броском; 
- жевать жевательную резинку. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии прекратить выполнение упражнений и 

сообщить об этом преподавателю; 
- при получении травмы немедленно сообщить об этом 

преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно 
прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю. 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий легкой 
атлетикой 

5.1. При использовании спортивного инвентаря убрать его в 
отведенное для хранения место; 

5.2. Снять спортивную обувь и одежду; 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

Тема 1. Бег на короткие дистанции  
На занятиях по данной теме предполагается развитие и 

совершенствование физических качеств, необходимых для успешного 
пробегания коротких (спринтерских) дистанций. 

В беге на короткие дистанции быстрота получает выражение в 
относительно независимых формах ее проявления: 

– простой двигательной реакции; 
– частоте движений; 
– резкости (импульсивности) движений – скоростной силе; 
– быстроте в комплексном выражении. 
Для развития простой двигательной реакции в беге на короткие 

дистанции применяются различные упражнения, связанные с 
продвижением обучаемого по сигналу в течение 5–10 секунд. Наиболее 

часто применяемые средства – бег по команде с низкого или высокого 
старта на 20-30 метров с интенсивностью движений 95–100% от 
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максимума. Количество повторений: 3–4, отдых между ними около 1 мин. 
Количество серий: 3–4, отдых между сериями 1–2 мин. 

При развитии частоты движений рекомендуется применять 
следующие упражнения: семенящий бег 30–40 метров, бег на месте в 
упоре 10–20 секунд, бег под уклон (наклон поверхности 20 градусов) 60–
80 метров, бег с помощью тяги 30–60 метров, бег по нанесенным отметкам 
30-50 метров, бег по ветру 60–80 метров. Скорость бега во всех случаях на 
уровне 90 - 100% от максимальных возможностей. Интервал отдыха между 
повторениями равен 3 мин. Количество повторений и серий 3–4, отдых 
между сериями 8–10 мин. 

В качестве средств развития резкости (импульсивности) движений, 
т.е. скоростно – силовых качеств, можно порекомендовать выполнение 
бега и прыжковых упражнений с отягощениями. Длина отрезков обычно 
не превышает 50 метров. Отягощениями могут быть пояс весом 3–7 кг или 
манжеты на голенях 1–1,5 кг. Скорость преодоления отрезков равна 60–
70% от максимальных возможностей. Количество повторений в одной 
серии 3–4 раза, отдых между сериями 8-10 мин. Кроме этого следует 
применять бег в гору, по ступеням лестницы и трибун, против ветра, в 
«упряжке» на протяжении 10–20 секунд. Параметры повторения и отдыха 
те же. 

Развитие быстроты в комплексном ее выражении лучше всего 
достигается путем применения бега на отрезках 50–80 метров со 
скоростью 80–95% от максимальных возможностей. Количество 
повторений в одной серии: 3–4, отдых между ними 3–5 мин, количество 
серий 3–5, отдых между сериями 8–10 мин. Этому же будут 
способствовать упражнения, направленные на развитие частоты движений 
и скоростно – силовых качеств, применяемых в комплексе с вариацией 
облегчения и затруднения действий. 

Прирост в развитии скоростно-силовых способностей происходит 
более эффективно при условии чередования 6-8 занятий, направленных на 
развитие быстроты, с 2–3 занятиями для обеспечения общей физической 
подготовленности за счет выполнения упражнений силового характера. 

Помимо развития основного качества – быстроты, большое значение 
имеет и уровень развитости скоростной выносливости, без чего 
невозможны высокие результаты в беге на короткие дистанции. Одним из 
критериев развития скоростной выносливости в беге является способность 
пробегать вторую половину дистанции без существенного снижения 
скорости. 

 

Тема 2. Челночный бег 
На занятиях по данной теме необходимо приобрести и 

совершенствовать качества и умения быстро набирать скорость в 
стартовом разгоне. 
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Быстрота как двигательное качество – это комплекс 
функциональных свойств организма, отражающих скоростные 
возможности. Чем быстрее нарастает сила, тем больший эффект может 
быть достигнут в скоростно –силовых упражнениях: бег на короткие 
дистанции, челночный бег. 

Поэтому скоростно – силовая подготовка включает разнообразные 
средства и приемы, направленные на развитие способности 
занимающегося преодолевать значительные внешние сопротивления при 
максимально быстрых движениях, а также при разгоне и торможении тела. 

Целенаправленное и высокоэффективное воспитание скоростно-

силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и быстроты 
достигается только тогда, когда вы знаете конкретные требования и 
характеристики движений. Постоянно ориентируйтесь на них при выборе 
соответствующих комплексов специальных подготовительных 

упражнений. В этом случае вы сможете индивидуально подобрать 
средства, которые отвечают специфике проявляемых вами качеств, в 
тренируемом виде. 

Для решения конкретных задач скоростно – силовой подготовки 
применяются разнообразные упражнения: 

– с преодолением собственного веса тела: быстрый бег, скачки, 
прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и 
скорости), в высоту, на дальность, а также силовые упражнения, поднятие 
тяжестей и упражнения на гимнастических снарядах; 

– с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в 
беге, в прыжковых упражнениях, прыжках и метаниях; 

– с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору 
и с горы, по различному грунту (газон, песок, опилки, тропинки в лесу); 

– с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых 
движениях, в упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями 
различного веса и вида (манжет весом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные 
мячи весом 2–5 кг, гантели и гири весом 16–32 кг), в метаниях различных 
снарядов (набивные мячи, камни и ядра различного веса – 2-10 кг). 

 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Обучение по данной теме заключается в развитии и 
совершенствовании дыхательной, кровеносной и мышечной систем. 

К бегу на средние дистанции относят бег на 800 м, 1000 м, 1500 м и 

3000 м на длинные дистанции – от 5000 м  до 10000 м, которые проводятся 
на стадионе. 

Условно процесс бега можно разделить на старт, стартовый разгон, 
бег по дистанции и финиширование. Основы техники бега являются 
наиболее консервативными, и они существенно не изменялись на 
протяжении многих лет. Современные исследования индивидуальной 
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техники среди ведущих спортсменов вносили лишь небольшие изменения. 
В основном определялось влияние различных факторов на технику бега, 
работу определенных мышц в процессе создания скорости бега, 
определялись биомеханические параметры основных характеристик 
техники бега. 

В основе современной техники бега лежит стремление добиться: 
1) высокой скорости передвижения; 2) сохранения этой скорости на 

протяжении всей дистанции при минимуме затрат энергии; 3) свободы и 
естественности в каждом движении. 

В каждом виде бега необходимо говорить об оптимальной длине 
шага; в беге на средние дистанции она меньше, чем в беге на короткие 
дистанции, и больше, чем на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Одними из главных показателей техники бега являются мощность 
усилий и экономичность движений. Они связаны, с одной стороны, со 
скоростно - силовой подготовленностью обучаемого, а с другой – с 
экономичностью расхода энергетических ресурсов. С увеличением 
дистанции, значение фактора экономичности движений преобладает над 
значением фактора мощности работы, так как происходит уменьшение 
длины и частоты шагов. Здесь на первое место выступает способность к 
продолжительной работе оптимальной мощности. 

Бег на средние и длинные дистанции начинается со старта. 

Применяется высокий старт на две команды. 
Старт и стартовый разгон. По команде «На старт!» обучаемый 

занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога 
находится у линии, а маховая нога ставится на 2–2,5 стопы сзади. 
Туловище наклонено вперед примерно на 40–45 градусов, ноги согнуты в 
тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ (общий центр массы) 
расположен ближе к впереди стоящей ноге. Положение тела должно быть 
удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают 
положение, противоположное ногам. Взгляд направлен вперед на дорожку, 
примерно на 3–4 метра вперед. 

После команды «Марш!» обучаемый активно начинает бег. Со старта 
бежит в наклонном положении примерно 10–15 м, постепенно выпрямляя 
туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища 
равен примерно 5–7 градусам. Здесь главное – за счет быстрого разгона 
занять место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая 
свой путь, а затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему 
подготовке. 

Бег по дистанции. Техника бега на прямых отрезках дистанции 
несколько отличается от техники бега на виражах. Хорошая техника бега 
на дистанции может проявляться следующими основными чертами: 

– небольшой наклон туловища (4–5 градусов) вперед; 
– плечевой пояс расслаблен; 
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– лопатки немного сведены; 
– небольшой естественный прогиб в пояснице; 
– голова держится ровно, мышцы лица и шеи не напрягаются. 
Такая поза способствует оптимальному варианту бега, снимает 

излишнее напряжение мышц. 
Руки в беге согнуты в локтевых суставах под 90 градусов, кисти 

слегка сжаты. Движения рук напоминают движения маятника, но при этом 
не стоит поднимать плечи. Направления движения рук: 1) вперед–
вовнутрь, кисть двигающейся вперед руки достигает примерно середины 
туловища (до грудины); 2) назад – снаружи, не отводя руку далеко в 
сторону. Вообще, все движения рук должны приближаться к направлению 
бега, так как излишние движения рук в стороны приводят к раскачиванию 
туловища в боковых направлениях, что отрицательно сказывается на 
скорости бега и приводит к лишним энергетическим затратам. Угол 
движения плечевой кости будет зависеть от скорости бега, т.е. чем выше 
скорость, тем движения более энергичны и размашисты. Следует помнить, 
что движения рук высоко вверх, как спереди, так и сзади, являются 
ошибкой. Амплитуду колебаний плечевой кости можно определить по 
движению локтевого сустава: начало движения больше вверх – это граница 
амплитуды. 

 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок 

Обучение по данной теме заключается в развитии общей 
выносливости путем длительного выполнения бегового задания. 

Кроссовый бег очень полезен для обучаемых в качестве 
общеукрепляющего средства. Покрытие, по которому обычно проводится 
кросс (марш-бросок), неровное, таким образом, мышцы и сухожилия ног 
испытывают различные усилия, точнее, они получают разнонаправленную 
нагрузку, чего нельзя добиться, тренируясь на ровной дорожке. Такая 
нагрузка способствует развитию гибкости и силы. На мягком грунте пятки 
и носки утопают глубже, что предполагает для голеностопов большую 
амплитуду движения и, таким образом, улучшает их подвижность. 
Холмистые трассы кроссовых дистанций имеют и другую ценность. При 
беге по холмам появляется дополнительное сопротивление. Бег вверх по 
холмам развивает мощность и гибкость в голеностопных суставах, что 
позднее найдет свое выражение в более мощном отталкивании и 
естественном шаге. Чем круче подъемы, тем больше должны сгибаться 
мышцы ног и голеностопных суставов. 

Обучаемые с большим собственным весом убедятся, что такой бег в 
гору гораздо тяжелее, но нагрузка на мышцы ног позднее обернется 
прибавкой скорости, мощности и мышечной выносливости, независимо от 
того, каков рост, вес или величина прилагаемых в данный момент усилий. 
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Следует иметь в виду, что, чем выше вес, тем больше энергии будет 
потрачено на приподнимание тела для преодоления силы притяжения. 

Бег вверх по холмам заставляет выше поднимать колено – одно из 
самых важных движений для обучаемых, поскольку именно от такого бега 
зависит длина шагов и скорость. В подобном занятии достаточно 
эффективно развиваются как белые, так и красные мышечные волокна. 

Сбегание размашистым шагом по мягкому грунту также является 
хорошим упражнением. Оно помогает растягивать мышцы бедра, 
расслаблять и растягивать другие мышцы и связки, чего нельзя добиться, 
выполняя ту же нагрузку на твердом грунте. Такой бег частично помогает 
улучшить способность к быстрому сокращению мышц ног. 

Помимо всего вышесказанного, кроссовый бег прекрасно 
дисциплинирует, т.к. требует подсознательного контроля своих усилий для 
выполнения беговой работы более экономично, и это одно из главных 
достоинств кросса, как общеукрепляющего средства подготовки. 

Результаты, показанные во время самостоятельных тренировочных 
занятий, не следует воспринимать слишком серьезно. Трассы, погода и 
покрытие очень различаются и значительно влияют на результат. Попытка 
создания графика, основанного на результатах, показанных в кроссовом 
беге по мере улучшения тренированности, может только ввести в 
заблуждение и привести к неправильным выводам. Здесь главное – 

поддерживать заранее определенный темп. 
 Особенности техники кроссового бега. Для того, чтобы пробежать 
кроссовую дистанцию, необходима специальная подготовка. Мягкий 
грунт, разнообразный рельеф местности, преодоление различных 
препятствий – эти условия будут определять технику кроссового бега. 
Структура бегового шага в кроссовом беге такая же, как и в беге на 
средние дистанции. Постановка ног будет зависеть от грунта (трава, песок, 
асфальт). Основная задача – сохранив скорость бега и мощность 
отталкивания, не получить травму. Изменения наклона туловища зависят в 
основном от рельефа дистанции. На подъеме – наклон туловища 
увеличивается, нога более выраженно ставится на переднюю часть стопы, 
более упруго, чем на равнине, при этом уменьшение длины шага 
компенсируется увеличением частоты шагов. На спуске – туловище 
занимает вертикальное положение, даже отклоняясь несколько назад, в 
зависимости от крутизны склона незначительно увеличивается длина шага, 
стопа ставится сразу на всю подошвенную поверхность. 
 Очень высокая скорость бега на спусках может привести к опасным 
перегрузкам нижних конечностей, поэтому необходимо сохранять 
оптимальную длину шага и скорость бега. Частота шагов регулируется 
положением рук, в частности изменением угла их сгибания. На крутых 
подъемах и спусках можно использовать деревья, кусты, цепляясь за них 
руками. Горизонтальные препятствия (ямы, канавы, рвы) преодолевают 
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прыжком с ноги на ногу. Вертикальные препятствия можно преодолевать с 
опорой на руку или на ногу, барьерным шагом (в зависимости от характера 
препятствия). Важно помнить, что преодоление препятствий обычно 
сбивает ритм дыхания, который необходимо восстановить и в кратчайшие 
сроки вернуть свой оптимальный беговой ритм дыхания. Также надо 
помнить, что на мягком или скользком грунте лучше бежать укороченным 

шагом, чтобы нога не проскальзывала назад. 
 Таким образом, кроссовый бег, в отличие от гладкого бега, помимо 
высокого уровня выносливости требует и разносторонней подготовки в 
преодолении препятствий, быстрого анализа возникшей ситуации. 

Большинство обучаемых имеют тенденцию бежать с напряженным 
туловищем, пронося руки довольно высоко, и чем больше устают, тем 
заметнее эти ошибки, тем менее экономичным становится их бег. Бег на 
пересеченной местности, который заставляет расслабиться и выработать 
более экономичные движения, очень полезен в таких случаях.  

 

РАЗДЕЛ 2. ГИМНАСТИКА 

 

Инструкция по охране труда при организации и проведении учебных 
занятий по гимнастике. 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям по гимнастике допускаются обучаемые, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по гимнастике обучаемые обязаны 
соблюдать правила поведения, установленный Распорядок дня Уральском 
институте ГПС МЧС России для переменного состава. 

1.3.При проведении занятий по гимнастике обучаемые должны 
избегать воздействия следующих опасных факторов, способных привести 
к травме: 

- выполнение упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 
также выполнение упражнений без страховки; 

- выполнение упражнений на загрязненных спортивных снарядах, а 
также с влажными ладонями; 

- выполнение гимнастических упражнений без использования 
гимнастических матов; 

- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 
проведения занятий по гимнастике и правила личной гигиены. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
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- приносить на занятия по гимнастике колющие, режущие, 
легковоспламеняющиеся предметы; 

- надевать на занятия по гимнастике предметы, способные привести 
к травме (кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную 
резинку; 

- самостоятельно, без команды выполнять задание;  
- трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряжение; 
- толкать друг друга, передавать различные предметы броском. 
1.7. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике; 
- перед началом занятия по гимнастике переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь с нескользкой подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении занятий по гимнастике. 
1.8. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
гимнастике. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по гимнастике; 
- переодеться в установленную спортивную одежду и обувь с 

нескользкой подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении учебных занятий по гимнастике. 
3. Требования безопасности во время занятий по гимнастике 

3.1. Обучаемым обязаны: 
- соблюдать требования преподавателя и правила поведения на 

занятии; 
- при выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая; 
- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 
3.2. Обучаемым запрещается: 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах без преподавателя, 

а также без страховки; 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

руками; 
- стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений 

другим обучаемым; 
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- выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, 
приземляться при прыжках на руки; 

- жевать жевательную резинку. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии, а также при появлении во время занятий 

боли в руках, покраснении кожи или потертостей на ладонях, прекратить 
выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом 
преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

- при поломке или порче спортивного оборудования немедленно 
прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом преподавателю. 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий 
гимнастикой. 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

Тема 5. Упражнения на гимнастических снарядах 

На учебных занятиях по данной теме предполагается вариативное 

выполнение силовых упражнений (подтягивание, подъем переворотом, 
поднимание ног к перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре на 
брусьях, упор углом на брусьях) и постепенное увеличении количества 
повторений, выполняемых курсантом индивидуально за один подход 
(индивидуальный максимум).  

С точки зрения характеристики мышечной работы, силовые 

упражнения на перекладине и брусьях могут быть выполнены в 
динамическом режиме – работа характеризуется периодическими 
сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения 
тела или отдельных его частей, а также выполнения определенных рабочих 
действий; либо в статическом – вид мышечной деятельности, 
характеризуемый непрерывным сокращением скелетных мышц без 
видимых изменений их длины с целью удержания тела или отдельных 
частей в определенной позе. Режим мышечной работы может быть и 
смешанным – ауксотоническим или статодинамическим.  

При выполнении силовых упражнений на перекладине чаще всего 
используется хват сверху – ладонь от себя (другие варианты: хват снизу – 

ладонь к себе; разный хват – одна рука сверху, другая снизу; окрестный 
хват – руки скрестно). Ширина хвата также может варьироваться: обычный 
– на ширине плеч, широкий – шире плеч, узкий – уже плеч, сомкнутый – 

руки вместе.  
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В случае возникновения барьера в приросте результатов 
используются различные варианты изменения нагрузки. Только за счет 
изменения режима мышечной работы, способа хвата и его ширины можно 
существенно варьировать нагрузку, значительно увеличивая ее за счет 
перераспределения мышечной работы. Она может быть общей (тотальной), 
если в ней участвует более двух третей всей скелетной мускулатуры, 
региональной – от одной до двух третей и локальной – менее трети всей 
массы скелетной мускулатуры. 

Более подготовленные курсанты могут выполнять упражнения 
уступами, т.е. по разделениям с 2–3-х секундной фиксацией. Например, 
при сгибании и при разгибании рук в упоре на брусьях выполнить две 
фиксации с полусогнутыми руками. 

Регулировать нагрузку можно также использованием различных 
типов интервалов отдыха на занятии: ординарный – полный (пульс менее 
90 уд.мин), жесткий – неполный (пульс – 110-140 уд.мин); а также между 
занятиями: ординарный (полное восстановление к следующему занятию), 
жесткий (недовосстановление), суперкомпенсаторный (обеспечивает 
повышенную работоспособность, наступающую при определенных 
условиях в силу закономерностей восстановительных процессов, что 
позволяет на очередном занятии выполнить более значительную, чем на 
предыдущем, нагрузку). 

Курсантам с высоким уровнем подготовленности рекомендуется 
использовать вариативное выполнение упражнений на перекладине и 
брусьях, чаще разнообразить режимы мышечной работы, способы и 
ширину хвата и упора, использовать жесткий тип интервалов отдыха 
между подходами. Например, к вариативному выполнению упражнения в 
подтягивании на перекладине можно отнести асимметричные 
подтягивания, при которых во время сгибания рук подбородок находится 
поочередно над правой и левой кистью.  

Для увеличения индивидуального максимума в выполнении силовых 
упражнений на перекладине и брусьях рекомендуем использовать 
примерные программы, рассчитанные на 10 недель (табл. 2-7). В таблицах 
представлены программы, рассчитанные на средний уровень 
подготовленности курсанта. В первом подходе указано количество 
повторений, составляющее 80% от индивидуального максимума. Так, если 
максимум в подтягивании на перекладине составляет 12 повторений, то 
для большей эффективности упражнение рекомендуется выполнять с 4-5-й 
недели приведенной программы. Все упражнения на перекладине и 
брусьях выполняются в среднем темпе, без рывков и махов. Максимальное 
время отдыха между подходами 2 минуты. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 
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Подтягивание на перекладине (для мужчин). Вис, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 
перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Каждый повтор 
выполняется из фиксированного исходного положения. Запрещается 
наклон головы назад, а также выполнение движений рывком и махом.  

 

Таблица 1 

Примерная программа  
по увеличению количества подтягиваний на перекладине 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 8 8 9 9* 10  10 11 11 11 12 

2 6 7* 7 7 7 р 7 8 8 а 9 9 

3 5 6 6 7* 7 р 7 7 7 8 о 8 

4 5 5* 5 6 6 6 7 7 8 8 

5 5 5 5 5* 5 6* 5 р 5 7 7*о 

6 4 а 4* 5 5 5 5* 5 р 5 – – 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 43 44 
Примечание: * хват снизу; р – разный хват; а – асимметричные подтягивания; о – 

окрестный хват. 

 

При планировании последующих занятий необходимо уменьшать 
количество подходов, но постепенно увеличивать количество повторов в 
подходе. Например 3х17, где 3 – это количество подходов, а 17 – повторов 
упражнения.  

Подтягивание, в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.(для 
девушек)). Вис лежа, ноги прямые, сомкнуты, носки оттянуты; сгибая 
руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая руки, 
опуститься в вис лежа. Каждый повтор выполняется из фиксированного 
исходного положения. Запрещается наклон головы назад, а также 
выполнение движений рывком. 

Таблица 2 

Примерная программа 

по увеличению количества подтягиваний, в висе лежа (перекладина 
на высоте 90 см.) 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 8 8 9 9 10  10 11 11 11 12 

2 6 7 7 7 7  7 8 8 9 9 

3 5 6 6 7 7  7 7 7 8  8 

4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 
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5 5 5 5 5 5 6 5  5 7 7 

6 4  4 5 5 5 5 5  5 5 5 

Всего 33 35 37 39 40 41 43 43 48 49 

 

Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; поднять ноги к перекладине до касания 
перекладины и опустить их вниз.  

Таблица 3 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов ног к перекладине 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 6 6 7 3 4 4 * 4 * 4 6 4 * 

2 4 5 5 4 4 4 5 5 6 8 

3 4 4 5 5 5 8 8 5 7 8 

4 3 4 4 7 7 6 8 6 * 8 8 

5 2 2 3 * 5 4 4 5 8 8 8 * 

6 1 2 * 2 4 * 4 4  3 * 8 – – 

Всего 20 23 26 28 28 30 33 36 35 36 
Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 с в заключительном 

повторе. 
 

Каждый раз перед началом выполнения упражнений фиксируется 
положение вис. Маховые движения, рывки и сгибание ног при выполнении 
упражнения запрещаются.  

Упражнение в поднимании ног к перекладине является подводящим 
к выполнению упражнения «подъем переворотом» и содействует 
укреплению крупных мышц тела, включая прямые, косые мышцы живота 

и передние зубчатые мышцы. 

Подъем переворотом. Вис хватом сверху, ноги прямые, сомкнуты, 
носки оттянуты; сгибая руки, поднять ноги к перекладине и, 

переворачиваясь вокруг оси снаряда, выйти в упор на прямые руки. 
Положение виса и упора фиксируется, опускание в вис выполняется 
произвольным способом.  

Упражнение подъем переворотом выполняется строго с партнером, 
осуществляющим, в зависимости от уровня подготовленности курсанта, 

помощь или страховку. При повышении уровня подготовленности подъем 
выполняется без касания ногами и туловищем снаряда.  
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Таблица 4 

Примерная программа 

по увеличению количества подъемов переворотом 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

подход Количество повторений 

1 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 

3 1* 2 2 1* 2 3 2 3 3 1* 

4 2 1* 1* 2 2 1* 2 2 1* 3 

Всего 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 

Примечание: * фиксация положения вис углом 7-40 сек. после переворота. 

 

Подъем силой на перекладине. Вис хватом сверху, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, поставить в упор сначала одну 
согнутую руку, затем – другую; продолжая движение, выйти в упор на 
прямые руки. Положение виса и упора фиксируются; опускание в вис 
выполняется произвольным способом.  

Подъем силой поочередно на одну, затем на другую руку, 
рекомендуется выполнять, равномерно распределяя нагрузку, как на 
правую руку, так и на левую. Предпочтительнее выполнять данное 
упражнение на обе руки одновременно. 

Таблица 5 

Примерная программа  
по увеличению количества подъемов силой на перекладине 

 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подход Количество повторений 

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 

3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 

Всего 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 

 
Силовое комплексное упражнение (СКУ) на перекладине.  
Поочередное выполнение упражнений: 
1. Подтягивание.  

2. Подъем переворотом.  

3. Подъем силой.  

4. Поднимание ног к перекладине.  
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Каждое из упражнений СКУ выполняется по 1 повторению. Таким 
образом, одна серия включает 4 повторения. 

СКУ на перекладине является хорошим средством атлетической 

подготовки, разносторонне воздействует на различные мышечные группы 
тела, содействует воспитанию силовой выносливости и значительному 
повышению уровня физической подготовленности. Выполнение СКУ на 
перекладине требует обязательного наличия страхующего напарника либо 
страховочных петель на обеих руках. 

В самостоятельных занятиях СКУ на перекладине рекомендуется 
включать до 2 раз в неделю. Количество серий, выполняемых без 

интервалов отдыха, постепенно увеличивать до 5 раз.  
 

УПРАЖНЕНИЯ НА БРУСЬЯХ 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Упор, ноги прямые, 
сомкнуты, носки оттянуты; сгибая руки, опуститься в упор на согнутых 
руках; разгибая руки, выйти в упор. Положение упора фиксируется; при 
опускании руки сгибаются полностью. Запрещается выполнение движения 
махом.  

Таблица 6 
Примерная программа  

по увеличению количества сгибаний-разгибаний рук  
в упоре на брусьях 

Неделя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10* 

подход Количество повторений 

1 14 16 18 12 22 22 18 10 23 6** 

2 10 9 8** 16 15 11 18 10 23 10 

3 14 18 18 20 14 15 18 10 22 6** 

4 10 9 8** 16 13 12 18 8 max 10 

5 14 16 18 12 12 16 18 6** – 10 

6 10 9 8** 10 11 13** – 6** – 12 

Всего 72 77 78 86 87 89 90 50 >90 54 
Примечание: * выполнение упражнения с внешним отягощением 5-10 кг,  

** выполнение упражнения «уступами». 

 
 
Угол в упоре на брусьях. Упор на брусьях, ноги прямые, сомкнуты, 

носки оттянуты; поднять прямые ноги, отвести их над жердями брусьев, 
привести и медленно опустить. Запрещается выполнение движения махом.  

Упражнение рекомендуется включать в конце тренировочного 
занятия. 
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Таблица 7 
Примерная программа  

по увеличению количества повторений упражнения угол в упоре на брусьях 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Подход 
Количество повторений 

1 10 15 15 8 16 16 6 17 14 17 

2 10 10 13 15 13 14 8 14 17 16 

3 10 10 11 8 11 11 10 14 9 17 

4 10 9 9 13 9 10 12 12 12 16 

5 10 9 8 9 8 8 13 9 14  

6 10 7 8 11 8 7 17    

Всего 60 60 64 64 65 66 66 66 66 66 
Примечание:  фиксация положения угол в упоре 10-30 сек в заключительном повторе. 

 

 

Тема 6. Круговая тренировка. Упражнения с использованием 
отягощений 

На занятиях по данной теме предполагается использование метода 

круговой тренировки, который представляет собой последовательное 
выполнение специально подобранных физических упражнений с внешним 
отягощением, воздействующих на различные мышечные группы и 
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 
Вес внешнего отягощения подбирается каждым занимающимся и 
составляет примерно 80% от индивидуального максимума. Для каждого 
упражнения определяется место, которое называется «станцией». Обычно 
в круг включается 6–10 «станций». Регламентация деятельности на 
«станции» может быть определена по количеству повторений или по 
времени (30 сек – 1 мин). На каждой из них занимающийся выполняет 
одно из упражнений и проходит круг от 1 до 3 раз. Количество «станций», 
кругов и продолжительность либо отсутствие отдыха напрямую зависят от 
уровня физической подготовленности обучаемых. Пример комплекса 

упражнений (табл. 8).  
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Таблица 8 

Комплекс упражнений для круговой тренировки  

№ Название упражнения 

Количество 
повторений 
упражнения 

Количество 
«кругов» 

1. Приседания 20 

Зависит от уровня 
физической 

подготовленности 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа  

15 

3. Выпады на месте (по 10 повторений 
на каждую ногу) 20 

4. Тяга гантелей в наклоне (по 10 
повторений на каждую руку) 20 

5. Поднимание и опускание туловища из 
положения, лежа на спине. 20 

6. Сидя попеременное сгибание рук с 
гантелями 

10 

7. Лежа на наклонной скамье подъем 
туловища 

10-12 

8. Стоя подъем на носки (без 
отягощения) 12 

 
 

Тема 7. Силовое комплексное упражнение  

Силовое комплексное упражнение (для мужчин) – поочередное 
выполнение упражнений: 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 
2. Упор лежа - упор присев прыжком (колени во время упора 

присев – между рук). 
3. Лежа на спине, руки на поясе, принять положение сед. 
4. Выпрыгивания из полуприседа, руки за головой. 
 

Каждое из четырех упражнений СКУ выполняется по 10 повторений. 
Таким образом, одна серия включает 40 повторений. 

Силовое комплексное упражнение (для женщин): 
Первые 30 секунд из положения лежа на спине, руки вдоль корпуса, 

сделать максимальное количество наклонов вперед до касания носков ног 
руками (допускается незначительное сгибание ног при возвращении в 
исходное положение до касания пола лопатками), затем без паузы для 
отдыха следующие 30 секунд, повернуться в упор лежа и выполнить 
максимальное количество сгибаний и разгибаний (ноги вместе, тело 
прямое, руки сгибать до касания грудью пола). 

В таблице 9 приведена примерная программа по увеличению 
индивидуального максимума в выполнении серий СКУ. 
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Таблица 9 

Примерная программа 

по увеличению количества серий СКУ 

      Неделя 
 

подход 

1 2 3 4 5* 6 7 8 9* 10 

Количество серий 

1 1 2 2 3 1 4 4 5 2 6 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 

3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 

4 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 

5 1 1 2  1    2 1 

6 1 1   2      

Всего 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 
Примечание: для девушек рекомендуется выполнять каждое упражнение в СКУ 

по 5 повторений  
 

РАЗДЕЛ 3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Инструкция по охране труда  
при организации и проведении учебных занятий по подвижным и 

спортивным играм 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям по подвижным и спортивным играм допускаются 

обучаемые, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по подвижным и спортивным играм 
обучаемые обязаны соблюдать правила поведения, установленный 
Распорядок дня в Уральском институте ГПС МЧС России для переменного 
состава. 

1.3. При проведении занятий по подвижным и спортивным играм 
(футбол, волейбол и др.) возможно воздействие на обучаемых следующих 
опасных факторов, способных привести к травме: 

- столкновения; 
- нарушения правил проведения игры; 
- падения на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.5. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении занятий по 

подвижным и спортивным играм; 
- перед началом занятия по подвижным и спортивным играм 

переодеться в установленную спортивную одежду и обувь в зависимости 
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от места проведения занятия и в соответствии с сезоном и погодными 
условиями; 

- избегать: травм при столкновениях; падений на мокром, скользком 
полу или площадке; нарушений правил проведения игры; 

- соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной 
обуви, правила личной гигиены; 

- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 
проведении занятий по подвижным и спортивным играм. 

1.6. Обучаемым запрещается: 
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
- надевать на занятия предметы, способные привести к травме 

(кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную резинку; 
- иметь распущенные волосы (девушкам), а также иметь ногти 

длинной более 2 мм; 
- открывать окна без разрешения преподавателя; толкать друг друга; 

кидать друг в друга различные предметы; 
- трогать без разрешения преподавателя спортивное оборудование и 

инвентарь.  
1.7. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования безопасности перед началом учебного занятия по 
подвижным и спортивным играм. 

2.1. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда на занятиях по подвижным и 

спортивным играм; 
- надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой; 
- выполнять требования охраны труда и правила для обучаемых на 

занятиях по спортивным и подвижным играм. 
- приступать к основной нагрузке только после разминки. 
3. Требования безопасности во время занятий по подвижным и 

спортивным играм. 
3.1. Обучаемые обязаны: 
- начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 

по команде преподавателя; 
- строго выполнять правила проведения игр; 
- избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 

ногам игроков; 
- сгруппироваться при падении; 
- внимательно слушать и выполнять все команды и распоряжения 

преподавателя. 
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3.2. Обучаемым запрещается: 
- организовывать спортивные игры в отсутствие преподавателя; 
- принимать участие в подвижных и спортивных играх без 

спортивной одежды и обуви; 
- нарушать требования охраны труда во время подвижных и 

спортивных игр. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
- при плохом самочувствии, при поломке или порче спортивного 

оборудования немедленно прекратить игру и сообщить об этом 
преподавателю. 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом 
преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера; 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий.  
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Тема 8. Подвижные игры 

Подвижная игра с правилами – это сознательная, активная 
деятельность, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. По 
определению П.Ф.Лесгафта, подвижная игра является упражнением, 
посредством которого индивид готовится к жизни. Увлекательное 
содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают индивида к 
определенным умственным и физическим усилиям. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения обучаемым 

знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как 
важнейшее средство всестороннего развития обучаемого. Глубокий смысл 
подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной жизни, 
существующей в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру 
можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 
как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 
нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 
обучаемого. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 
развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 
социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 
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деятельностью, в которой проявляется естественная потребность в 
движении, необходимость найти решение двигательной задачи. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 
Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, 
совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение 
подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, 
радостью, весельем, ощущением свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить 
разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития обучаемых. 

Условно можно выделить несколько типов подвижных игр, которые по-

разному способствуют всестороннему развитию, несут в себе разную 
социальную направленность. 

Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, основанный на 
азарте, двигательном опыте и точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, 
увертываясь, обучаемые максимально мобилизуют свои умственные и 
физические силы, при этом они самостоятельно выбирают способы, 
обеспечивающие результативность игровых действий, совершенствующие 
психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного 
прекращения действия по игровому сигналу, побуждают обучаемых к 
индивидуальному и коллективному творчеству (придумыванию 
комбинаций движений, имитации движений транспортных средств, 
животных). 

Игры типа «Замри», «Стоп», «Море волнуется» требуют от 
играющих прекратить движение по соответствующему сигналу, при этом 
необходимо сохранить выражение лица и напряжение мышц тела в таком 
положении, в котором они были застигнуты игровым сигналом. 
Одухотворенность и выразительность движений в таких играх 
чрезвычайно важны. 

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий педагог 
Ф.Фребель, отмечая разностороннее воздействие мяча на психофизическое 
развитие, подчеркивает его роль в развитии координации движений, кисти 
руки, а следовательно, и в совершенствовании коры головного мозга. 

В играх типа «Жмурки», «Угадай по голосу» совершенствуются 
анализаторные системы, осуществляются сенсорные коррекции. 

Подвижные игры с правилами рассматриваются как основное 
средство и метод физического воспитания. Являясь важным средством 
физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 
оздоровительное воздействие на организм обучаемого. 

В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, 
прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. 
Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 
обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние 
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на психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных игр 
усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

 

Тема 9. Техника игры в волейбол 

Общие положения 

Техника волейбола включает стойки и перемещения, подачи и прием 
мяча, передачи, нападающие удары и блокирование. Хотя структура 
отдельных технических приемов кажется довольно простой, эффективное 
применение их в игре связано с определенными трудностями: 

– кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно ис-

править ошибку; 
– малая площадь соприкосновения с мячом усложняет достижение 

точности выполнения приема; 
– три касания мяча требуют высокой точности исполнения и целена-

правленности. 
Поэтому овладение рациональной техникой игры – главная задача в 

технической подготовке обучаемых. Выполнение этой задачи будет 
успешным, если в учебно-тренировочном процессе используются: 

а) принцип постепенности при обучении технике игры (не закрепив 
один двигательный навык, не переходить к другому); 

б) целенаправленная физическая подготовка, как основа для 
образования двигательных навыков; 

г) знание причин возникновения ошибок при обучении и 
совершенствовании техники игры и исправление этих ошибок; 

д) подводящие упражнения, тренажеры, обучающие устройства, 
которые делают технику движений доступной для обучаемых без 
искажения ее сущности. 

Обучение осуществляется посредством восприятия и переработки 
соответствующей информации. Для качественного изучения техники 
нужна точная информация. 

Процесс овладения техникой игры в волейбол подчиняется 
закономерностям формирования двигательных навыков. 

При формировании двигательного навыка различают фазы, которые 
следуют в определенном порядке друг за другом, и их надо рассматривать 
с физиологической, психологической и методической точек зрения. 

1-я фаза – в ней создается первое представление о двигательном 
действии и формируется первоначальное умение (этап начального 
разучивания). Сначала упражнение выполняется неверно и 
приблизительно похоже на конечный вариант. Выполнение 
сопровождается излишними мышечными усилиями и значительным 
повышением обмена веществ. Здесь отмечается генерализация 
возбуждения центральной нервной системы (ЦНС). Недостаточное 
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совершенство координации в работе мышц приводит к скованности 
движений. 

Методическая задача и приемы обучения – овладеть основами 
техники и общим ритмом действия (внимание устранению ненужных 
движений и лишних мышечных напряжений). Обучение сконцентрировано 
по времени, ибо длительные перерывы между занятиями снижают его 
действенность. Слишком частые повторения упражнения в течение одного 
занятия нецелесообразны, поскольку это быстро утомляет нервную 
систему. Изучение сложного технического приема (например, 

нападающего удара) по частям, а более простых – в целом. 
Используются словесные, акустические, зрительные способы 

передачи информации. 
2-я фаза – формирование умения совершенного выполнения 

двигательного действия (этап углубленного разучивания). Двигательные 
ощущения становятся более четкими. Появляется возможность уточнить 
движения. В коре больших полушарий происходит концентрация нервных 
процессов с развитием внутреннего торможения. 

Методическая задача и приемы обучения – детальное изучение 
двигательного действия с исправлением выявленных ошибок. Число 
повторений в одном занятии повышено. Перерыв между занятиями в 2-3 

дня не снижает эффективности в обучении. 
Используются методы обучения, которые опираются на 

двигательное восприятие (словесный, наглядный, сопряженного 
воздействия, идеомоторный). 

3-я фаза – стабилизация и автоматизация действия (этап закрепления 
и дальнейшего совершенствования двигательного навыка). При 
выполнении действия не требуется сосредоточения внимания. Движение 
устойчиво к сбивающим факторам и не поддается внешнему торможению. 

Методическая задача и приемы воздействия – дальнейшее 
совершенствование технических деталей двигательного действия, 
доведение  его до автоматизма; достижение вариабельного навыка 
(гибкого, подвижного), не поддающегося влиянию помех (шум, свет и др.). 
Совершенствование мастерства должно идти в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями спортсмена. Применяются словесный, 
наглядный, сопряженный, идеомоторный методы тренировки, технические 
средства с многократным повторением упражнений в стандартных и 
изменяющихся условиях при максимальном напряжении мышечных и 
волевых усилий. 
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Тема 10. Техника игры в футбол 

Общие положения 
Техника футбола представляет собой совокупность специальных 

приемов, используемых в игре в различных сочетаниях для достижения 
поставленной цели. 

Технические приемы - это средства ведения игры. От того, насколько 
полно владеют обучаемые всем многообразием этих средств, как умело и 
эффективно применяют их в рамках правил для решения конкретных 
тактических задач в вариативных условиях игровой деятельности, при 
противодействии игроков команды соперника, а часто и при 
прогрессирующем утомлении, во многом зависит возможность достижения 
высоких спортивных результатов. Искусное владение техникой - 

неотъемлемая часть всесторонней подготовки и гармоничного развития 
обучающихся. 

К критериям технического мастерства можно отнести следующие 
количественные и качественные показатели: 

1.Объем и разносторонность, т.е. общее количество используемых в 
игре технических приемов и их широкое сочетание. 

2.Эффективность, характеризуемую рациональным и безошибочным 
применением технических приемов, что обеспечивает оптимальное 
решение игровых задач. 

З. Надежность, определяемую постоянством выполнения 
технических приемов с высокой степенью эффективности. 

Техника футбола за более чем столетнюю историю развития игры 
претерпела определенные изменения. Диалектическое противоречие 
между защитой и нападением, разработка прогрессивных тактических 
систем являются основным фактором появления использования и 
совершенствования новых средств ведения игры. Кроме того, на критерии 
оценки техники оказывает влияние постоянное повышение уровня 
подготовленности футболистов, а в некоторых случаях и изменения в 
правилах игры. 

Основные направления эволюции техники сводятся к следующему: 
появились новые технические способы и разновидности (резаные удары, 
остановки с переводами отбор мяча в подкате); существенно сократилось 
применение нерациональных приемов и способов (удары боковой частью 
головы, остановки мяча без переводов); повысился коэффициент 
использования удара внешней частью подъема, остановок мяча средней 
частью подъема, бедром и грудью, бросков мяча руками (техника вратаря); 
расширился круг обманных движений («финтов»). 

Футбольный финт-это движения, вследствие которых соперника 
вводят в заблуждение, обманный приём, исполненный футболистом. 
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РАЗДЕЛ 4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Инструкция по охране труда при организации и проведении учебных 
занятий по лыжной подготовке. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются обучаемые, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжной подготовке обучаемые 
обязаны соблюдать правила поведения, установленный Распорядок дня в 
Уральском институте ГПС МЧС России для переменного состава. 

1.3. На занятиях по лыжной подготовке обучаемые должны избегать 
обморожения при несоответствии одежды с температурой окружающей 
среды. 

1.4. Обучаемые должны быть предельно осторожными, чтобы 
избежать травм при падении во время занятия по лыжной подготовке. 

1.5. Обучаемые должны проверять крепление лыж к обуви, чтобы 
избежать травм. 

1.6. Необходимо правильно подогнать лыжные ботинки, чтобы 
избежать потертости ног. 

1.7. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 
об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 
руководству кафедры, института и сообщает врачу.  

1.8. В процессе занятий обучаемые обязаны соблюдать 
установленный порядок проведения учебных занятий и правила личной 
гигиены. 

1.9. Обучаемым запрещается: 
- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
- надевать на занятия предметы, способные привести к травме 

(кольца, цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную резинку; 
- самостоятельно, без команды выполнять задание;  
- трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряжение; 
- толкать друг друга, кидать друг в друга различные предметы. 
1.10. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда перед уроками лыжной 

подготовки; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении уроков лыжной подготовки; 
- иметь спортивную одежду и лыжный инвентарь;  
- обеспечить исправность лыж и лыжных палок; 
- в течение первых минут занятия, оставив сменную обувь в 

гардеробе, взять лыжи и приготовиться к занятию. 
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1.11. Преподавателю запрещается: 
- допускать к занятиям по лыжной подготовке обучаемых, не 

прошедших инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
- использовать неисправный спортивный инвентарь; 
- ремонтировать неисправное электрооборудование самостоятельно. 
1.12. Преподаватель обязан: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по лыжной подготовке; 
- провести инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по лыжной подготовке со всеми обучаемыми с обязательной 
отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности и охраны 
труда»; 

- проводить занятия по лыжной подготовке только по согласованию 
с медицинским работником института в соответствии с температурой 
воздуха; 

- проверить перед началом занятия соответствие одежды обучаемых 
с погодными условиями, ознакомиться с медицинскими показаниями; 

- проверить крепление лыж к обуви; 
- проверять исправность спортивного инвентаря, перед проведением 

каждого занятия; 
- о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
- исключить из пользования непригодный лыжный инвентарь; 
- обеспечить дисциплину обучаемых во время занятий;  
- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения на лыжной базе и 
направления эвакуации при пожаре.  

1.13. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 
настоящей инструкции, привлекаются к ответственности, с последующими 
дисциплинарными мерами наказания. 

2. Требования к спортивному инвентарю и оборудованию 

2.1. Лыжный инвентарь следует подбирать в соответствии с 
весоростовыми данными обучаемых и подгонять индивидуально. 

Палки должны быть легкими, прочными и удобными, иметь петли 
для хвата руками, ограничительную чашечку с острым наконечником для 
упора. 

Поверхность лыж не должна иметь перекосов и боковых 
исправлений, трещин, заусенцев и сколов, скользящая поверхность 
смазана специальной мазью в соответствии с погодными условиями. 

3. Требования безопасности перед началом учебного 

занятия по лыжной подготовке 

3.1. Преподаватель обязан: 
- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности при 

проведении занятий по лыжной подготовке для всех обучаемых с 
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обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике безопасности 
и охраны труда»; 

- проверить готовность лыжной трассы для обеспечения 
безопасности и эффективности данной формы занятий; 

- проверять исправность спортивного инвентаря перед проведением 
каждого занятия по лыжной подготовке; 

- о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
- исключить из пользования непригодный лыжный инвентарь; 
- проверить перед началом занятия по лыжной подготовке 

соответствие одежды обучаемых с погодными условиями, ознакомиться с 
медицинскими показаниями; 

3.2. Преподавателю запрещается: 
- допускать к занятиям обучаемых, не прошедших инструктаж по 

охране труда и технике безопасности при проведении занятий по лыжной 
подготовке; 

- использовать неисправный лыжный инвентарь. 
3.3. Обучаемые обязаны: 
- пройти инструктаж по охране труда при проведении учебных 

занятий по лыжной подготовке; 
- надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, теплые 

носки и перчатки или варежки; 
- проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление 

лыж к обуви. Лыжные ботинки должны соответствовать размеру ноги; 
- выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых при 

проведении учебных занятий по лыжной подготовке; 
- при обнаружении внезапной опасности на трассе прекратить 

катание и немедленно сообщить об этом преподавателю. 
 

4. Требования безопасности во время занятий по лыжной подготовке 

4.1. Обучаемые обязаны: 
- соблюдать дистанцию при движении на лыжах 3-4 м, при спусках с 

горы - не менее 30 м; 
- знать первые признаки обморожения; 
- наблюдать друг за другом и немедленно сообщать преподавателю о 

первых же признаках обморожения. 
4.2. Обучаемым запрещается: 
- при спуске с горы выставлять вперед лыжные палки; 
- после спуска останавливаться у подножия горы; 
- жевать жевательную резинку. 
4.3. Преподаватель обязан: 
- обеспечить безопасное выполнение различных упражнений 

Обучаемыми;   
- обеспечить безопасное использование спортивного инвентаря; 
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- знать первые признаки обморожения и уметь оказывать первую 
медицинскую помощь; 

- провести разминку; 
- обеспечить дисциплину во время проведения занятий по лыжной 

подготовке. 
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. Обучаемый обязан: 
- при поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 

починить его в пути сообщить об этом преподавателю и с его разрешения 
двигаться к месту расположения лыжной базы; 

- при первых признаках обморожения, а также при плохом 
самочувствии сообщить преподавателю; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом 
преподавателю, который должен оказать первую медицинскую помощь и, 
при необходимости, отправить обучаемый в медицинскую часть или в 
ближайшее лечебное учреждение в сопровождении офицера. 

6. Требования безопасности и гигиены по окончании занятий  
лыжной подготовкой 

6.1. Снять лыжные ботинки, сменить нательное белье. 
6.2. Убрать в отведенное для хранения место лыжный инвентарь. 
6.3. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 

Тема 11. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. 
Скрепление лыж 

Перед построением лыжи скрепляются с палками. По команде 

«Лыжи – СКРЕПИТЬ» взять лыжи за грузовые площадки и соединить 
скользящими поверхностями, закрепить носки и пятки скобами (тесьмой), 
вставить лыжные палки чашками вверх между носок лыж, закрепить 
тесьмой верхние концы палок с лыжами ниже грузовых площадок: 

 
 
Строевые приемы с лыжами 
По команде «СТАНОВИСЬ» поставить скрепленные лыжи пятками у 

носка правой ноги палками к себе, удерживая лыжи правой рукой за 
верхнюю часть грузовой площадки; 

по команде «РАВНЯЯСЬ», поворачивая голову вправо, лыжи 
прижать к плечу. 

по команде «СМИРНО» поставить голову прямо, а руку с лыжами 
перевести в прежнее положение; 

при поворотах на месте по предварительной команде лыжи 
приподнимаются, после выполнения поворота опускаются на снег; 

по команде «Лыжи на пле–чо» скрепленные лыжи взять на левое 
плечо палками назад, придерживая левой рукой за нижние концы; 
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по команде «Лыжи к но–ге» правой рукой взять лыжи выше 
креплений и перенести их вниз к правой ноге так, чтобы пятки лыж 
касались носка правой ноги, одновременно левой рукой поддерживать 
лыжи выше кисти правой руки, затем левую руку опустить, а правой 
поставить лыжи на снег; 

при длительном передвижении в пешем строю лыжи берутся в 
положение «под руку». По команде «Лыжи под ру–ку» взять правой рукой 
палки около крепления, а левой - за грузовую площадку лыжи, 
обращенной вперед, и наклонить верхние концы лыж вперед вниз. Затем, 
поворачивая лыжи слева направо палками вниз, прижать их локтем правой 
руки к боку, одновременно энергично опустить левую руку. Носки лыж 
держать на высоте колен; 

лыжи к ноге из положения «под руку» берутся по команде «Лыжи к 
но–ге». По этой команде взяться за лыжные палки левой рукой снизу 
около крепления, а правой повернуть лыжи влево палками вверх, поднять 
носки лыж; удерживая лыжи вертикально, перехватить их правой рукой 
выше креплений; быстро опустить левую руку, правой рукой плавно и 
четко поставить лыжи пятками у носка правой ноги. 

При передвижении с лыжами у ноги, на плече или под рукой 
производить движения свободной рукой. По команде "СТОЯ" 
остановиться и взять лыжи к ноге без дополнительной команды. 

Строевые приемы на лыжах 

Для постановки на лыжи предварительно производится размыкание 
строя на интервалы и дистанцию три шага. По команде «На лыжи 
СТАНОВИСЬ» взять лыжи в левую руку, правой рукой открепить палки и 
поставить в снег или положить их кольцами назад с правой стороны: 
разъединить лыжи и положить их так, чтобы грузовые площадки 
находились у ног справа и слева. Прикрепить лыжи к обуви, взять палки, 
надеть петли и принять строевую стойку на лыжах: 

по команде «РАВНЯЯСЬ» («налево–РАВНЯЙСЬ») верхние концы 
палок прижать к груди и повернуть голову направо (налево); 

по команде «СМИРНО» принять строевую стойку на лыжах; по 
команде «НАЛЕВО» («НАПРАВО»), переставляя на четыре счета лыжи и 
палки повернуться на 1/4 круга; 

по команде "КРУГОМ" поднять согнутую в колене левую ногу с 
лыжей вперед вверх, одновременно с перестановкой левой палки назад за 
пятку правой лыжи повернуть ногу с лыжей налево назад и опустить лыжу 
на снег. Перенося тяжесть тела на левую ногу, обнести правую ногу с 
лыжей вокруг левой ноги и поставить ее на снег рядом с левой ногой, 
палки поставить у креплений; 

повороты в движении налево и направо производятся так же, как и 
на месте, с замедлением движения по предварительной команде. Делая 
поворот, при первом переступании внешнюю по отношению к повороту 
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лыжу приставить к внутренней, а при втором - послать ее вперед для 
продолжения движения в новом направлении. Поворот кругом в движении 
выполняется по команде «Кругом–МАРШ». По предварительной команде 
делается остановка, а по исполнительной -поворот (выполняется так же, 
как и на месте); 

перемена направления захождением плечом производится, как при 
повороте на месте, с сохранением скольжения на лыжах. 

Для снятия лыж подается команда «Лыжи–СНЯТЬ». По этой 
команде скрепить палки, поставить (положить) их на снег справа, 
поочередно открепить лыжи и сойти с них влево. 

Ходьба без палок. Применяется при передвижении как 
вспомогательное упражнение при обучении. При ходьбе на лыжах без 
палок движения ног и рук чередуются, как при обыкновенной ходьбе. 
Тема 12. Способы преодоления спусков и подъемов. 

Техника преодоления подъемов 

Подъемы в гору на лыжах отличаются друг от друга как по 
направлению (прямо, наискось, «зигзагом»), так и по способу 
передвижения  попеременным двухшажным ходом, «лесенкой», 
«полуелочкой», «елочкой». Кроме того. Различают подъемы без 
использования ребер лыж скользящим или ступающим шагом и подъемы, 
когда одна или обе лыжи ставятся на ребра. К первым относятся подъемы 
попеременным двухшажным ходом, ко вторым- подъемы «полуелочкой», 
«елочкой», «лесенкой». Применение того или иного способа зависит от 
длины и крутизны склона, состояния снежного покрова, технической 
подготовленности лыжника и смазки лыж. 

Подъем попеременным двухшажным ходом является основным 
способом. Он применяется на пологих склонах и склонах средней 
крутизны (до 10 градусов), а также при подъемах наискось и «зигзагом». 
Движения при подъеме такие же, как при попеременном двухшажном 
ходе, но, поднимаясь в гору по склону данным ходом, необходимо 
наклонять туловище вперед тем больше, чем круче подъем. При 
увеличении крутизны склона следует усиливать упор палками и 
«прихлопывать» лыжами снег для улучшения сцепления мази со снегом, 
избегая проскальзывания лыж назад, т.е. идти ступающим шагом. Палки 
следует переставлять быстрее для создания непрерывной опоры на них. 
Толчок ногой заканчивать несколько раньше толчка палкой. 

Подъем «лесенкой» (рис.1) применяется на крутых склонах. Для 
подъема «лесенкой» необходимо встать боком к склону, переставить палку 
и одновременно сделать шаг вверх по склону. 

Опираясь на палки и лыжу, стоящую выше по склону, переставить 
нижнюю лыжу к верхней, затем переставить вторую палку. Лыжи при 
подъеме ставить на ребра, обращенные к склону. Подъем «лесенкой» 
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можно выполнять на два счета. На счет «Раз» переставить верхнюю лыжу 
и палку, на счет «Два» - нижнюю лыжу и палку. 

 

 

Рис.1. Подъем «лесенкой» 
 

Подъем «полуелочкой» (рис.2)применяется на подъеме наискось или 
когда лыжи проскальзывают назад. При подъеме наискось по склону так же, 
как попеременным двухшажным ходом, лыжа, находящаяся выше по 
склону, ставится прямо в направлении движения, а другая лыжа – на 
внутреннее ребро с разворотом носка в сторону. Туловище следует 
наклонять вперед в завасимости от крутизны склона. Отталкивание палками 
производить, как при подъеме попеременным двухшажным ходом. 

 

  
Рис.2. Подъем «полуелочкой» 
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Подъем «елочкой» (рис.3) применяется на склонах средней 
крутизны. При подъеме носки лыж разводятся в стороны и лыжи ставятся 
на внутренние ребра. Палки для опоры и отталкивания ставятся сзади. Чем 
круче подъем, тем шире разворачиваются носки лыж.  

 

  
Рис.3. Подъем «елочкой» 

Подъем «зигзагом» применяется при преодолении длинных и крутых 
склонов, когда подъем прямо затруднен. Движение производится наискось 
с переменой направления. При подъеме «зигзагом»  

Методические указания: 
техника подъемов проста и к выполнению того или иного способа в 

целом можно приступать сразу после ознакомления; 
при разучивании следует обращать внимание на правильное 

сочетание движений рук и ног, на наклон туловища вперед в зависимости 
от крутизны склона; 

подъем попеременным двухшажным ходом лучше разучивать на 
неразбитой лыжне на склоне с постепенно увеличивающейся крутизной. 
Это даст возможность переходить от скользящего шага к ступающему; 

подъем «лесенкой» проводить из разных исходных положений, стоя 
к склону сначала правым, а затем левым боком; 

подъем «лесенкой» вначале следует разучивать с продвижением 
вверх, а затем с продвижением вперед вверх и назад вверх; 

подъем «зигзагом» разучивается после того, как будут изучены все 
способы подъемов. 

Типичными ошибками в выполнении подъемов являются: 
недостаточный наклон корпуса вперед; 
недостаточная опора на палки; 
нарушение сочетания работы рук и ног; 
недостаточная постановка лыж на ребра; 
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недостаточное разведение носков лыж при подъеме «елочкой»; 
прямые и напряженные ноги; 
лыжи поставлены не поперек склона горы при подъеме «лесенкой». 
Появляющиеся ошибки устраняются путем правильного показа, 

ознакомления и дополнительных тренировок в медленном темпе, а иногда 
по разделениям и под счет в облегченных условиях. 

Техника спуска на лыжах 

При передвижении на лыжах по пересеченной местности большое 
значение имеет умение спускаться с гор. В зависимости от крутизны и 
длины склона, состояния снежного покрова или лыжни, подготовленности 
лыжника, направления спуска (прямо или наискось) применяются спуски с 
гор с различным положением тела и шириной ведения лыж, а также спуск 
«лесенкой». По положению тела различают среднюю, высокую и низкую 
стойки, а также стойку «отдыха». По ширине ведения лыж различают 
узкое и широкое ведение. 

На незнакомых склонах, на склонах средней крутизны при наличии 
неровностей и в случае, если во время спуска необходимо выполнить 
повороты или торможения, применяется средняя или основная стойка 
(рис.4). При спуске в средней стойке лыжи поставить на ширину ступни, 
полуприсесть, корпус слегка наклонить вперед, руки согнутые в локтях, 
вынести вперед, палки держать кольцами (лапками) назад. Для сохранения 
устойчивости дону ногу следует выдвинуть несколько вперед. 

  
Рис.4.Средняя или основная стойка при спуске на лыжах 

На крутых и неровных склонах, при движении по глубокому 
рыхлому снегу и для замедления скорости спуска применяется высокая 
стойка (рис.5). Положение корпуса такое же, как в средней стойке, ноги 
при этом слегка согнуты в коленях. При прохождении бугров следует 
сгибать ноги в коленных суставах, а впадин – выпрямлять их. С 
увеличением крутизны склона и скорости движения надо сохранять 
перпендикулярное положение тела по отношению к склону. 
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Рис.5. Спуск на лыжах в высокой стойке 

Для увеличения скорости спуска на длинных и ровных склонах 
применяется низкая стойка. Для принятия положения низкой стойки 
необходимо из средней стойки глубоко присесть, не отрывая пяток 
ботинок от лыж. Туловище наклонить, а руки вытянуть вперед, палки 
держать кольцами (лапками) назад почти параллельно склону. 

Стойка «отдыха» (рис.6) применяется на пологих и длинных 
склонах. Для принятия стойки «отдыха» следует в средней стойке 
положить руки предплечьями на бедра, палки держать под мышками. 

 

 
Рис.6. Стойка «отдыха» 

Спуск «лесенкой» применяется на крутых обрывистых склонах. Для 
спуска надо встать боком к склону и переставлять лыжи и палки, как при 
подъеме «лесенкой», только в обратном порядке. 

Методические указания: 
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осваивать способы спуска начинайте с изучения средней (основной) 
стойки при спуске прямо, затем спуск в низкой, высокой стойках и стойке 
отдыха, спуск «лесенкой» изучается последним; 

вначале необходимо научиться принимать стойки спуска на месте, 
контролируя положение туловища, рук, ног, упражнение необходимо 
выполнять на ровной площадке, на вершине склона или на склоне, 
располагая лыжи строго поперек склона; 

затем спуск выполняете в облегченных условиях (ровный пологий 
открытый склон с равномерным снежным покровом), все спуски 
необходимо начинать с активного выполнения одного - двух скользящих 
шагов. 

Типичными ошибками при выполнении спусков являются: 
излишнее напряжение ног и туловища; 
чрезмерный наклон туловища вперед и прямые ноги; 
отклонение туловища назад; 
вынос палок лапками вперед или в стороны. 
Появляющиеся ошибки в выполнении спусков на лыжах следует 

устранять путем принятия на месте соответствующих тому или иному 
способу спуска положении тела, рук и ног и выполнения способа спуска в 
облегченных условиях. 

Тема 13. Способы передвижения на лыжах. 
Попеременный двухшажный ход  
Этот ход – один из основных способов передвижения на лыжах, 

применяется на подъемах малой и средней крутизны, а также на равнине 
при плохих условиях скольжения. 

Основой правильной техники этого хода является почти 
одновременное отталкивание левой (правой) ногой и правой (левой) 
палкой с последующим скольжением на одной лыже (рис.7) 

 
Рис.7. Попеременный двухшажный ход 
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Для успешного овладения техникой необходимо научиться 
отталкиванию с полным выпрямлением ноги и руки и сохранению 
равновесия при последующем скольжении на одной лыже. 

Изучение техники двухшажного хода необходимо осуществлять 
последовательно: вначале освоить стойку лыжника, затем отработать 
технику ходьбы без палок и с палками. 

Для освоения стойки необходимо выполнить стойку лыжника на 
месте вначале без работы рук, а затем с работой руками, но без палок. 
Выполняя эти упражнения, занимающиеся осваивают стойку лыжника при 
полном расслаблении мышц: ноги слегка согнуты, центр тяжести смещен 
вперед, плечи поданы вперед, спина округлена. При работе руками следует 
избегать вертикальных покачиваний. 

После освоения стойки лыжника следует переходить к разучиванию 
работы ног. Для этого применяется ходьба на лыжах без палок вначале 
ступающим шагом по целине, а затем скользящим шагом по лыжне. 

Ходьба на лыжах ступающим шагом чаще применяется новичками 
для изучения элементарных навыков в передвижении на лыжах. 

Более подготовленным занимающимся изучение работы ног можно 
начинать сразу с выполнения скользящего шага (рис.8). 

 

  
Рис.8. Скользящий шаг на лыжах без палок 

Выполняя это упражнение необходимо научиться производить 
сильные толчки ногами, выпрямляя их полностью в момент окончания 
толчка, переносить массу тела с одной ноги на другую и скользить на 
одной лыже, уверенное сохраняя равновесие. При ступающем и 
скользящем шаге руки поочередно выполняют размашистые движения 
вперед и назад, как при ходьбе с палками. 

Для облегчения выполнения скользящего шага обучение необходимо 
начать при движении под уклон, а затем на ровном месте. 

После освоения передвижения на лыжах скользящим шагом следует 
приступить к изучению работы рук. Для этого рекомендуется применять 
передвижение на лыжах скользящим шагом с палками, взятыми за 
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верхнюю треть, и передвижение попеременным двухшажным ходом с 
отталкиванием палками. 

При выполнении указанных упражнений необходимо добиваться 
правильного сочетания работы рук и ног. Вынос руки вперед должен 
совпадать с движением противоположной ноги. Нижний конец палки не 
обгоняет кисть одноименной руки. Толчки палками производятся до 
полного выпрямления рук. 

Выполнение упражнений необходимо начать с передвижения 
скользящим шагом с широким размахом рук вначале без постановки палок 
в снег, а затем включается отталкивание с постепенной возрастающей 
силой. Для улучшения работы рук можно использовать передвижение на 
лыжах за счет попеременного отталкивания палками без движения ногами. 
Это упражнение лучше выполнять, скользя под небольшой уклон и при 
хорошей опоре для палок. 

После освоения перечисленных выше упражнений можно начинать 
совершенствование техники попеременного двухшажного хода в целом. 
Для этого передвижение на лыжах проводится по пересеченной местности. 

В процессе тренировки установите оптимальное соотношение длины 
и частоты шагов, совершенствуйте умение менять технику, соотнося ее с 
условиями скольжения, рельефом местности. 

Методические указания: 
При передвижении попеременным двухшажным ходом типичными 

ошибками являются: 
слишком высокая или слишком низкая стойка; 
чрезмерное выдвижение стопы вперед; 
скольжение на двух лыжах одновременно (двойная опора); 
незаконченность толчка ногой; 
незаконченность толчка рукой; 
большие вертикальные и боковые колебания; 
нарушение сочетания движения рук и ног – «иноходь», 

напряженность движений. 
Для предупреждения ошибок в передвижении на лыжах 

попеременным двухшажным ходом следует добиваться правильного 
выполнения всех подготовительных упражнений. Исправлять ошибки 
следует путем многократного повторения соответствующих 
подготовительных упражнений. При пассивной работе рук полезно 
применять передвижение на лыжах за счет толчков палками без движения 
ног. Для выработки равновесия, толчка ногой и устранения двойной опоры 
целесообразно применять «коньковый» ход.  
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Одновременный бесшажный ход. 
Передвижение этим ходом осуществляется только за счет 

одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих 
спусках, а также на равнине при хороших условиях скольжения. 

Передвижение этим ходом осуществляется только за счет 
отталкивания одновременно двумя палками и наклона туловища для 
усиления отталкивания (рис.9). 

 

  
Рис.9. Одновременный бесшажный ход 

 

Подготовительным упражнением является имитация бесшажного 
хода на месте. Выполняя это упражнение, необходимо освоить 
правильную последовательность положения туловища и рук лыжника для 
отдельных фаз бесшажного хода. Вначале упражнение следует выполнять 
раздельно. При затруднениях в овладении техникой хода использовать 
имитацию одновременного безшажного хода на три счета из исходного 
положения, создающегося после толчка палками: на счет «Раз» - 

выпрямляя туловище, руки с палками вынести вперед, центр тяжести 
сместить вперед, палки на снег не ставить. На счет «Два» - обозначить 
толчок палками. Толчок надо начинать с наклона туловища. После того как 
наклон закончен, толчок продолжается руками до полного их 
выпрямления. Затем это упражнение выполняется слитно. 

Освоив имитацию хода на месте, приступают к передвижению 
бесшажным ходом в целом. Первоначальное изучение хода проводится в 
облегченных условиях (под уклон, при хорошей опоре для палок) и при 
концентрации внимания на последовательном выполнении отдельных 
элементов техники. Вначале надо концентрировать внимание на 
правильном выносе палок и постановке их на снег, затем на выполнении 
толчка до полного выпрямления рук при активном участии туловища. 
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Совершенствование в передвижении бесшажным ходом можно 
осуществлять путем выполнения его в различных условиях (ровные 
отрезки лыжни, движение под уклон, преодоление обледенелых участков) 
и с разной скоростью. Совершенствование должно идти по пути наиболее 
рационального применения хода в зависимости от условий в комбинации с 
попеременными ходами, не нарушая при этом ритма и не снижая скорости 
движения. 

Методические рекомендации: 
Типичными ошибками при выполнении одновременного бесшажного 

хода являются: 
недостаточный наклон корпуса при толчке палками; 
прямые и напряженные руки при выносе палок вперед; 
глубокое приседание как в начале, так и в конце толчка палками; 
недостаточное отведение рук назад. 
Для устранения ошибок следует применять многократное 

выполнение имитации одновременного бесшажного хода на месте; 
передвижение одновременным бесшажным ходом под счет и по 
отдельным элементам с акцентом внимания на наклоне туловища и 
законченности толчка палками. Обратить внимание на вынос рук до 
уровня плеч. 

Одновременный одношажный ход 

Этот ход применяется на равнинных участках местности и на 
пологих подъемах при хороших и отличных условиях скольжения.  

Цикл одновременного одношажного хода состоит из одного 
скользящего шага, одновременного толчка палками и проката на двух 
лыжах (рис.10). 

 

  
Рис.10.  Одновременный одношажный ход 
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Основной задачей при изучении одновременного одношажного хода 
является овладение правильным сочетанием движений рук и ног. 

Осваивать одновременный одношажный ход следует начинать с 
подготовительного упражнения – разучивая сочетания движения рук и ног 
имитацией одношажного хода вначале по разделениям, а затем слитно.  

Исходное положение – основная стойка лыжника; поставить нижние 
концы палок на снег у носков лыж, оттолкнуться ногой и, когда палки 
окажутся под острым углом, оттолкнуться ими, одновременно махом 
приставляя толчковую ногу к опорной сделать прокат. При затруднениях в 

овладении техникой хода использовать имитацию одновременного 
одношажного хода на три счета из исходного положения, создающегося 
после толчка палками: на счет «Раз» - вынести руки с палками вперед 
(руки слегка согнуты в локтях, палки опущены вниз). На счет «Два» - 

сделать шаг ногой, перенести на нее массу тела, пятку задней лыжи 
приподнять. На счет «Три» - обозначить толчок палками с одновременным 
приставлением ноги. В последующем на счет «Три» производится толчок и 
выполняется прокат на двух лыжах. 

Изучив сочетание движений рук и ног, можно переходить к 
овладению техникой движений рук, ног и туловища при выполнении хода 
в целом. Для этого используется передвижение одновременным 
одношажным ходом под счет и без счета: вначале на лыжне, идущей под 
уклон, а затем на ровном месте. 

Главное при выполнении одновременного одношажного хода под 
счет – правильное сочетание одного скользящего шага с одновременным 
отталкиванием палками. 

В ходе тренировок в передвижении одновременным одношажным 
ходом необходимо научиться выполнять его с чередованием шагов левой и 
правой ноги. 

Методические указания: 
Кроме ошибок, отмеченных при выполнении одновременного 

безшажного хода, в одношажном ходе еще могут быть: 
преждевременное приставление ноги; 
недостаточный наклон туловища; 
нарушение сочетания работы рук и ног. 
При выполнении хода по разделениям более точно выделить фазы, 

не начинать толчок ногой, пока руки с палками не вынесены вперед 
(лапками от себя). Для исправления ошибок в работе рук и корпуса следует 
применять бесшажный ход, проводить тренировки в передвижении 
одновременным одношажным ходом под небольшой уклон. 

 

Коньковые хода 

Приступить к изучению коньковых способов передвижения на 
лыжах следует после овладения основными классическими ходами: 
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одновременным бесшажным, попеременным двухшажным, 
одновременным одношажным и двухшажным. При изучении коньковых 
ходов, освоившие технику классических способов передвижения, могут 
использовать умение отталкиваться руками и согласовывать действия, 
выполняемые руками и ногами. 

Основное отличие коньковых ходов в том, что лыжник 
отталкивается ногами скользящим упором, научиться такому 
отталкиванию ногой – главная задача. Чтобы решить ее, используются 
некоторые подводящие упражнения: 

поочередное отталкивание ногами с внутреннего ребра скользящей 
лыжи и перенос массы тела на другую лыжу при спуске с пологого склона 
с широко расставленными лыжами;  

то же, но с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса 
массы тела; 

преодоление пологого подъема «елочкой» с энергичным 
отталкиванием нижней лыжей с ребра; 

активное отталкивание нижней лыжей вниз – отведением при спуске 
наискось (вправо и влево); 

 передвижение коньковым ходом без отталкивания руками под 
небольшой уклон, на равнине, в подъем со значительным 
(акцентированным) сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах и 
различным углом отведения носка лыж. 

Обучение коньковым ходам надо выполнять на хорошо укатанной 
равниной площадке и пологом склоне. Чтобы отталкивание ногой при 
скольжении на ней было эффективным, к толчку следует готовиться – 

сгибать опорную ногу (группироваться), а также активно начинать его – 

давить на весь внутренний свод стопы ботинка, включая и пяточную часть. 
Массу тела с лыжи на лыжу переносить постепенно. Все упражнения 
выполнять вначале без отталкивания руками. По мере освоения толчков 
ногами скользящим упором при каждом переступании одновременно 
отталкиваться руками. 

Коньковый ход (одновременный двухшажный)  
Этим ходом лыжники преодолевают преимущественно подъемы 2-6 

градусов, а также равнинные участки при средних и плохих условиях 
скольжения. Пи отсутствии лыжной колеи. 

Цикл хода состоит из двух скользящих шагов, в процессе которых 
лыжник отталкивается обеими руками. Например, скольжение 
выполняется на левой ноге с отведенным в сторону под углом 16-24 

градуса носком лыжи, подтянув к ней вторую лыжу, носок которой 
отведен в сторону под тем же углом кисти рук на уровне бедра левой ноги, 
туловище наклонено вперед. На счет «И» - отталкивание левой ногой, 
вынос другой ноги махом вперед – в сторону и постепенный перенос на 
нее массы тела с одновременным выносом полусогнутых рук вперед; на 
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счет «раз» - отталкивание руками, отталкивание правой ногой и плавный 
перенос тела на левую лыжу, руки сзади (рис.12). 

 

 
Рис.12. Одновременный двухшажный коньковый ход 

Главная задача обучающихся научиться согласовывать работу ног и 
рук. Вначале одновременный двухшажный коньковый ход разучивают с 
помощью имитации по разделениям на два счета (цикл хода описан выше), 
далее выполняется то же под уклон 2-3 градуса, затем слитная имитация, 
то же по равнине и на подъеме крутизной 2-6 градусов.  

В соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых свободным 
стилем, кроме основного двухшажного хода применяются: полуконьковый 
ход, одновременный одношажный коньковый ход и коньковый ход без 
отталкивания палками. 

 

Тема 14. Совершенствование способов передвижения на лыжах 

Занятие 1. Задача: совершенствование техники скользящего шага, 
развитие общей выносливости. 

Разминка. Медленное передвижение на лыжах с применением 
различных лыжных ходов, 15 мин (в дальнейшем будет указываться 
только время). 

Основная часть. 1. Совершенствование техники скользящего шага, 
попеременного двухшажного хода, спусков в основной и низкой стойках, 
подъема попеременным ходом, торможения. 2. Равномерная тренировка, 
слабой интенсивности, мужчины 15 км, женщины 10 км. 

Заключительная часть. Медленное передвижение на лыжах 8 мин 
(может быть кросс слабой интенсивности 1-1,5 км). Упражнения на 
гибкость и  расслабление с глубоким дыханием без лыж (в дальнейшем 
будет указываться только время). 

Занятие 2. Задача: совершенствование техники скользящего шага и 
попеременного двухшажного хода, развитие общей выносливости. 
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Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники скользящего шага, 

попеременного двухшажного хода, спусков в основной, низкой и высокой 
стойках, подъема «полуелочкой», поворотов. 2. Равномерная тренировка, 
слабой интенсивности, мужчины 10 км, женщины 8 км. 

Заключительная часть 5 мин. 
Занятие 3. Задача: овладение техникой одновременного бесшажного 

хода, развитие общей выносливости, силы рук. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

бесшажного хода, спусков в основной, низкой и высокой стойках, подъема 
«полуелочкой» и «елочкой». 2. Переменная тренировка, мужчины (1км 

слабой интенсивности + ускорение 1,5 км, ЧСС: 160-180 уд/мин) x 3 раза, 
женщины (500 м слабой интенсивности + ускорение 1 км, ЧСС: 160-180 

уд/мин). 
Заключительная часть 5 мин. 
День отдыха. 
Занятие 4. Задача: совершенствование техники спусков и поворотов, 

развитие общей и силовой выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

бесшажного и попеременного двухшажного ходов, спусков в основной, 
низкой и высокой стойках, подъема  и «елочкой». 2. Равномерная 
тренировка на трассе с жестким, сильно пересеченным рельефом, средней 
интенсивности, мужчины 12 км, женщины 8 км 

Заключительная часть 5 мин. 
Занятие 5. Задача: совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода, развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременного 

двухшажного, спусков в основной, низкой и высокой стойках, подъема  и 
«елочкой». 2. Переменная тренировка, мужчины (500 м слабой 
интенсивности + ускорение 500 м, ЧСС: 160 уд/мин + 1 км, ЧСС: 170-190 

уд/мин) x 3 раза, женщины (500 м слабой интенсивности + ускорение 1 км, 
ЧСС: 160-170 уд/мин + 500 м, ЧСС: 180-190 уд/мин) x 3 раза. 

Заключительная часть 10 мин. 
Занятие 6. Задача: совершенствование техники одновременного 

одношажного хода. Развитие общей и силовой выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода, техники одновременного одношажного хода, 
совершенствование преодоления спусков, ранее изученных подъемов. 2. 
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Равномерная тренировка, слабой интенсивности, мужчины 15 км, 
женщины 10 км. 

Заключительная часть 10 мин. 
День отдыха. 
Занятие 7. Задача: совершенствование техники одновременных 

ходов, развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники одновременных 

ходов, совершенствование техники преодоления крутых подъемов, 
поворотов. 2. Переменная тренировка, мужчины (500 м слабой 
интенсивности + ускорение 500 м, ЧСС: 160 уд/мин + 1,5 км, ЧСС: 170-190 

уд/мин) x 3 раза, женщины (500 м слабой интенсивности + ускорение 500 
м, ЧСС: 160 уд/мин + 1 км, ЧСС: 180-190 уд/мин) x 3 раза. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 8. Задача: совершенствование техники классических ходов, 

развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

ходов, спусков, торможений, поворотов. 2. Повторная тренировка, 
мужчины выполняют ускорение 1кмх5 раз, ЧСС: 170-190 уд/мин; 
женщины выполняют ускорение 800 мх3 раза, ЧСС: 170-190 уд/мин, 
между ускорениями отдых до полного восстановления пульса. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 9. Задача: совершенствование техники ранее изученных 

классических ходов и горной техники, развитие общей и скоростной 
выносливости. 

Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

лыжных ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов, обращая 
внимание на недостаточно освоенные из ходов и элементы горной 
техники. 2. Равномерная тренировка на сильно пересеченной трассе, 
мужчины 15 км, женщины 10 км, средней интенсивности ЧСС: 140-160 

уд/мин. 
Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 10. Задача: совершенствование техники классических ходов, 

развитие скоростной выносливости. 
Разминка 15 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

лыжных ходов, спусков. 2. Повторная тренировка, мужчины выполняют 
ускорение 2кмх3 раз, ЧСС: 170-190 уд/мин; женщины выполняют 
ускорение 1 кмх3 раза, ЧСС: 170-190 уд/мин, между ускорениями отдых до 
полного восстановления пульса. 

Заключительная часть 10 мин. 
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День отдыха. 
Занятие 11. Задача: ознакомление с трассой соревнований, настройка 

на темп прохождения дистанции в условиях соревнований. 
Разминка 10 мин. 
Основная часть. 1. Совершенствование техники ранее изученных 

лыжных ходов, спусков. 2. Равномерная тренировка на соревновательной 
лыжне. Передвижение слабой интенсивности, мужчины 35 мин, женщины 
25 мин, можно выполнить 2-3 ускорения в темпе предполагаемого 
прохождения дистанции на соревнованиях, выбрав небольшие отрезки 
150-200 м, между ускорениями отдых до полного восстановления. 

Заключительная часть 8 мин. 
Занятие 12. Задача: участие в  соревнованиях. 
Разминка. Медленное передвижение на лыжах с применением 

различных лыжных ходов, кросс, упражнения на гибкость: на все 20мин. 
Основная часть. 1. Прохождение дистанции в условиях 

соревнований, мужчины 10 км, женщины 5 км. 
Заключительная часть 15 мин. 
Накануне старта проверяется исправность лыж, прочность лыжных 

палок и надежность креплений, состояние одежды и обуви. С лыж 
снимается старая смазка, их надо подготовить для смазки в день старта. За 
день до старта надо вовремя лечь спать, совершив перед сном прогулку. 

За 30 мин до старта начинается разминка для разогрева мышц, в 
которую входят спокойная и равномерная ходьба на лыжах и бег без них. 
Разминку лучше проводить на лыжах, проверяя качество  

смазки. За 15-20 мин разминку надо интенсифицировать, так это 
способствует достижению лучших результатов. В оттепель и гололед ее 
проводят без лыж. Одежда должна быть теплой и не стеснять движения. 

Гонка на лыжах начинается организованно, без суеты. Дистанция 
преодолевается широким скользящим шагом, сохраняя определенный ритм 
дыхания, а также применяя разнообразную технику ходов в зависимости 
от скольжения по снегу и рельефа местности. Скорость передвижения на 
лыжах рассчитывается так, чтобы всю дистанцию пройти равномерно. 
Перед финишем прилагается максимум усилий для увеличения скорости и 
успешного завершения бега. 

После финиша необходимо, провести заминку: пройти в слабом 
темпе 3-5 км, и затем уйти в теплое помещение, не задерживаясь на 
воздухе, по возможности принять горячий душ, надеть теплую, сухую 
одежду. 
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Заключение 

Все упражнения, рекомендованные студентам для организации 
самостоятельной работы по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и 
спортивные игры, лыжная подготовка», являются прикладными и 
содействуют воспитанию прикладных физических качеств: общая и 
специальная выносливость, сила, скоростно-силовые качества. Помимо 
воспитания физических качеств, физическая подготовка создает 
благоприятные условия для формирования положительных черт характера, 
закладывает нравственные основы личности (чувства собственного 
достоинства, товарищества, взаимопомощи, ответственности, умения 

заниматься самостоятельно и в коллективе); осуществляет воспитание 
волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 
выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 
прививает культуру чувств, эстетическое отношение к физическим 
упражнениям.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный образовательный процесс заключается не только в 
том, чтобы дать знания, сформировать профессиональные умения и 
навыки будущих специалистов, развивать их мышление, но и научить 
формам, методам и средствам работы над собой, самостоятельного 
добывания знаний. 

Формировать умения самостоятельно пополнять знания, 
саморазвиваться – это одно из условий повышения качества подготовки 
специалистов. 

В процессе обучения можно выделить четыре разновидности 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Каждая из 
них отличается спецификой целеполагания и планирования: 

1. Постановку цели и планирование предстоящей деятельности 
обучающийся осуществляет с помощью преподавателя; 

2. Только постановка цели осуществляется с помощью 
преподавателя, а планирование предстоящей работы выполняется 
обучающимся самостоятельно; 

3. Постановка цели и планирование предстоящей работы 
осуществляется обучающимся самостоятельно в рамках предъявленного 
преподавателем задания; 

4. Работа осуществляется обучающимся по собственной 
инициативе; он без помощи преподавателя, сам определяет содержание, 
цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у будущих специалистов всех 
перечисленных разновидностей познавательной деятельности является 
выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно-

познавательная деятельность. Преподаватель, как правило, не может 
регулировать сам процесс, но он обязан давать задание и учить 
рациональным методам самостоятельной работы. 

Преподаватель должен правильно учитывать резерв времени. 
Прежде всего, давая задание, продумать его объем и установить время его 
выполнения. Помогать обучающимся, готовить доклады, рефераты, делать 
выписки и т.д. Демонстрировать и публично разбирать лучшие ответы, 
решения, чертежи, схемы, тезисы, конспекты и т.д. 

Приобретенные обучающимися навыки самостоятельной творческой, 
исследовательской деятельности помогут им стать хорошими 
специалистами, позволят повысить профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться, саморазвиваться и самореализоваться. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются: 

−  развитие пространственного представления, воображения и 
конструктивно-геометрического мышления;  

−  развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм 
и отношений на основе графических моделей пространства, практически 
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 
зависимостей;  

−  приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения, 
чтения чертежей и схем по специальности;  

−  Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

− изучить способы получения графических моделей пространства, 
основанных на ортогональном и центральном проецировании и уметь 
решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами 
и отношениями; 

−  изучить основные правила выполнения и оформления 
конструкторской документации, овладеть чертежом как средством 
выражения технической мысли и производственными документами, а 
также приобрести устойчивые навыки чтения чертежей; 

−  формировать способности решать научные или инженерно-

технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Изучение дисциплины «Инженерная графика» направлено на 
формирование следующих компетенций: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− способность к саморазвитию, самореализации, использования 
творческого потенциала; 

− способность решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
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− способность вносить изменения в технологическую документацию с 
целью оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности в 
рамках профессиональной деятельности; 

− способность использовать инженерные знания для организации 
рациональной эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники; 

− способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию; 

− способность к систематическому изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части 
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

 

1.3.1. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Изучение дисциплины «Инженерная графика» обеспечивает 
непрерывность геометрического и графического образования и является 
теоретической базой для изучения дисциплин профессионального цикла: 
прикладная механика, детали машин, базовое шасси пожарных 
автомобилей, специальная и аварийно-спасательная техника, 
проектирование предприятий и станций технического обслуживания. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Наименование тем и их содержание 

 

Тема 1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Виды: определение и назначение. Расположение основных видов. 
Дополнительные виды, местные виды, их расположение и обозначение. 

Разрезы: определение и назначение. Простые разрезы: 
горизонтальные, вертикальные, наклонные. Сложные разрезы: 
ступенчатые и ломаные. Расположение и обозначение разрезов. Местные 
разрезы. Соединение части вида и части разреза.  
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Сечения: определение и назначение. Сечения вынесенные и 
наложенные. Обозначение и правила выполнения сечений. Штриховка в 
разрезах и сечениях. 

Выносные элементы. Условности и упрощения на 
машиностроительных чертежах. 

Чертежи видов, разрезов и сечений. Знаково-цифровая информация 
на чертежах (размеры, обозначения, надписи). Аксонометрические 
проекции деталей. ГР Виды, ГР Сечения, ГР Простой разрез, ГР Сложный 
разрез. 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения 

Основные сведения о резьбе: параметры резьбы; конструктивные и 
технологические элементы резьбы. Классификация резьб. Виды и типы 
резьб. Изображение и обозначение резьбы на чертежах (эскизах) деталей: 
наружная (на стержне); внутренняя (в отверстии); цилиндрическая; 
коническая. 

Резьбовые соединения. Условное изображение и обозначение 
резьбовых соединений. ГР Изображение наружной и внутренней резьбы, 
ГР Резьбовые соединения. 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей (эскизов) деталей 

Виды изделий и конструкторских документов на них в соответствии 
со стандартами ЕСКД. 

Основные правила выполнения и чтения рабочих чертежей деталей. 
Эскиз, его отличие от рабочего чертежа детали. Требования, 
предъявляемые к рабочим чертежам и эскизам деталей. Обмер деталей и 
их элементов.  

Конструктивные элементы детали. Условности и упрощения, 
применяемые при выполнении рабочих чертежей (эскизов) деталей.  

Правила нанесения размеров элементов деталей и резьбы. Способы 
нанесения размеров деталей: цепной, координатный и комбинированный. 

Обозначение и нанесение шероховатостей поверхностей.  

Обозначение на чертежах материала, применяемого для 
изготовления деталей. Технические требования.  
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Способы соединения элементов конструкции. Разъемные и 
неразъемные соединения. Резьбовые соединения труб с применением 
фитингов. Особенности обозначения трубной резьбы. ГР Эскиз детали с 
резьбой 

Тема 4. Чтение и выполнение сборочных чертежей 

Общие сведения о чертеже общего вида. Сборочный чертеж, его 
назначение, содержание и место в производстве. Правила изображения 
сборочного чертежа. Упрощения на сборочных чертежах, допускаемые 
стандартами. Нанесение размеров на сборочных чертежах, номеров 
позиций и обозначение составных частей изделия. 

Расчет стандартных крепежных резьбовых деталей. Спецификация 
для крепежных соединений. Спецификация изделия, форма спецификации. 
Форма основной надписи для спецификации. Порядок ее заполнения. 

Чтение и деталирование чертежей сборочных единиц (на примерах 
сборочных единиц пожарной техники). Порядок деталирования 
сборочного чертежа. Определение количества видов, разрезов, сечений и 
выбор формата. Условности на сборочном чертеже. Монтажные, 
установочные и другие размеры. РГР №8 Эскиз детали из пожарной 
техники, РГР Сборочный чертеж резьбовых соединений, ГР Чтение и 
деталирование по сборочному чертежу. 

Тема 5. Схемы 

Общие сведения о схемах. Классификация схем и их кодирование. 
Электрическая схема, ее назначение и содержание. Гидравлическая схема, 
ее назначение и содержание. Правила выполнения электрических схем. 
Условности и упрощения на схемах, допускаемые стандартами. Нанесение 
номеров позиций и обозначение составных частей изделия. 

Таблица-перечень элементов схемы, порядок ее заполнения. 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи 

Основы архитектурно-строительного проектирования с учетом 
современной нормативной документации. Типовое проектирование. Виды 
строительных чертежей. Конструктивные элементы зданий. Особенности 
оформления строительных чертежей. Основные стандарты системы ЕСКД 
и СПДС, СНиП, применяемые при выполнении строительных чертежей.  
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Координационные оси. Знаки отметок уровней. Нулевая отметка. 
Выносной элемент (узел). Нанесение размеров на архитектурно-

строительных чертежах. 
Графические обозначения материалов в сечениях. Условные 

графические обозначения элементов оборудования зданий, систем 
автоматической противопожарной защиты, инженерных и санитарно-

технических сетей.  
Чертежи фасадов здания, планов этажей, перекрытий, лестничных 

клеток.  
ГР План здания, ГР Фасад здания. 

 

2.2. Примерное распределение времени по темам и видам 
внеаудиторной работы обучающихся 

 

№ 
п/п 

Виды работ 
ЗЕТ 

 

Количество часов по учебному плану 

Форма обучения очная 
Форма обучения 

заочная 

Всего 
часов 

Часов в  

интерактивной 
форме 

Всего  

часов 

Часов в  

интерактивной 
форме 

1 

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

3 

108 52 108 10 

2 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

62,25 52 12,5 10 

3 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся: 

30 - 90  

4 Зачет (контроль) 15,75 - 5,75  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» зависит от объема 
часов на ее изучение, видов заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности, а 
также структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать 
с целью обучения. При организации СРО важным и необходимым 
условием становятся формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 
научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРО являются: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающимися; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
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занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профильного 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (междисциплинарных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Инженерная  графика» без участия преподавателей являются: 

− формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

− подготовка и выполнение графических работ (эпюры, 
упражнения), их оформление; 

− подготовка и выполнение расчетно-графической работы; 
− подготовка к контрольным работам; 
− компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости 

на базе электронных (печатных) обучающих и аттестующих тестов 
(тестовых заданий). 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 
участием преподавателей являются: 

− текущие консультации; 
− прием и разбор графических заданий (в часы практических 

занятий); 
− прием и защита расчетно-графической работы; 
− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 
− подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 
− основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 
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− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 
выводы о направлениях оптимизации труда).  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной 
деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя обучающийся должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по данной дисциплине;  

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 
и сроками отчетности по самостоятельной работе. 

Обучающийся имеет право сверх предложенного преподавателем 
(при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

− использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 

− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 
влияние на формирование личности будущего специалиста пожарной 
безопасности, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый 
обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
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труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по дисциплине 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика». Он выполняет 
внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости 
от его подготовки, времени и других условий. 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Инженерная графика» является изучение конспекта лекций и 
его дополнение из рекомендованной учебной литературы, активное 
участие на практических занятиях, но для успешной учебной деятельности, 
ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные 
факторы:  

1. Знание программного материала, наличие прочной системы 
знаний, необходимой для усвоения дисциплины «Инженерная графика». 

Это особенно важно для дисциплин общепрофессионального цикла, а в 
частности дисциплины «Инженерная графика». Необходимо отличать 
пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала. Затратив 
силы на преодоление этих пробелов, обучаемый обеспечит себе 
нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда:  
а) умение конспектировать на лекции и при работе с учебной 

литературой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации.  

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 
память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается 
нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это 
большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии, 
индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех 
в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 
индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
экзаменах и особенности подготовки к ним. 
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7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 
самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – 

важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна 
успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей современного обучения в 
профильных образовательных учреждениях высшего образования 
заключается в том, что постоянный внешний контроль постепенно 
вытесняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже 
не столько преподавателю, сколько обучающемуся. 
 

3.2. Подготовка к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины «Инженерная графика» требует 
систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, 
пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно 
поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда 
находится в центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 
− перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 
ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

− на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; 

− перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 
графику его консультаций) или к преподавателю на практических 
занятиях.
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3.3. Основы эффективного конспектирования лекции 

 

Эффективность освоения учебных дисциплин обучающимися 

зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях 
(установочных и обзорных). Важно понять, что лекция не является копией 
учебника, а скорее – обобщением многочисленной литературы, авторской 
разработкой, которая отражает опыт преподавателя его представления о 
том, что студент должен знать. На лекции преподаватель может кратко 
осветить наиболее важные и проблемные вопросы, либо наоборот дать 
максимум информации по изучаемой теме. На лекции может быть 
всесторонне рассмотрена как одна тема, соответствующая одному вопросу 
экзамена или зачета, так и несколько смежных тем. В последнем случае 
лекцию следует рассматривать как «путеводитель» по тому материалу, 
которым должен овладеть учащийся. Для ответа на зачете простого 
воспроизведения текста таких лекций недостаточно. Это не означает, что 
подобные лекции необязательны для конспектирования и усвоения. 
Правильно законспектированный лекционный материал позволяет 
обучающемуся создать устойчивый фундамент для самостоятельной 
подготовки, дает возможность получить и закрепить полезную 
информацию. Именно на лекции создаются основы для эффективной и 
плодотворной работы с информацией, которая нужна студенту как в 
профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного 
сосредоточенного внимания, направленного на понимание рассуждений 
лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое 
изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, 
самостоятельная работа на лекции заключается в осмыслении новой 
информации и ее краткой рациональной записи. Правильно записанная 
лекция позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к 
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.  

Некоторые курсанты и студенты пытаются записывать все 
содержание излагаемого материала. Это приводит к тому, что они 
автоматически выключаются из числа активно мыслящих. Вся их энергия 
и внимание направлены на то, чтобы записать все услышанное. В 
результате на осмысление лекционного материала не остается времени. 
Воспринять и понять записанный, но не осмысленный, материал 
впоследствии гораздо труднее и может привести к затруднениям при 
подготовке к зачетам и экзаменам. Для выполнения студентом сразу двух 
видов работы, то есть осмысленного прослушивания лекции и ее 
правильной записи нужно сосредоточиться на содержании излагаемого 
материала и овладеть навыком быстрого письма. Каким же образом можно 
ускорить процесс конспектирования лекции? 
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Во-первых, слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала 
выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные 
положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или 
повторяет несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к 
лекции позволит студенту уловить тот момент, когда следует перейти к 
конспектированию, а когда можно просто внимательно слушать лекцию. В 
связи с этим нелишне перед началом сессии еще раз бегло просмотреть 
учебники или прежние конспекты по изучаемым предметам. Это станет 
первичным знакомством с тем материалом, который прозвучит на лекции, 
а также создаст необходимый психологический настрой.  

Во-вторых, чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию 
важно учитывать, что способы подачи лекционного материала могут быть 
разными. Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не 
давая ничего под запись, либо проводить занятие в форме диалога с 
обучающимися. Чаще всего можно наблюдать соединение двух или трех 
вышеназванных способов.  

Так или иначе, независимо от способа прочтения лекции курсанту 
(студенту) важно найти баланс между активным слушанием и 
конспектированием. Практика показывает, что удачное решение этой 
проблемы позволяет обучающемуся длительное время хранить в памяти 
сведения, полученные им на лекции.  

В-третьих, эффективность конспектирования зависит от умения 
владеть правильной методикой записи лекции. Конечно, способы 
конспектирования у каждого человека индивидуальны. Однако 
существуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные 
приемы записи лекционного материала. 

1. Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых 
предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 
Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, 
так и обучающимся. Естественно, что такая запись лекции требует 
впоследствии обращения к дополнительной литературе.  

2. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 
цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и 
графики, которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере 
возможности обучающиеся должны переносить их в тетрадь рядом с тем 
текстом, к которому эти схемы и графики относятся. Следует помнить, что 
яркий запоминающийся пример является добавочным элементом к 
основному материалу лекции и не может его полностью заменить. 

3. Хорошо если конспект лекции дополняется собственными 
мыслями, суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания 
содержания лекции. Те вопросы, которые возникают у обучающегося при 
конспектировании лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их 
возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений преподавателя. 
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Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки к 
семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  

4. Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 
тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 
времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 
дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 
также на поля. Имеет значение и то какую тетрадь использует курсант 
(студент). Желательно чтобы ее объема хватило на весь период изучения 
того или иного предмета. В тетради нужно выделять темы лекций, 
записывать рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, 
внести фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради 
позволяет не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 
необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект 
лекции.  

5. При составлении конспектов необходимо использовать основные 
навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 
конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему 
записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 
словосочетания. Например, рекомендуется следующим образом сокращать 
общеупотребительные слова: может быть – м.б., например – напр. или н-р., 
таким образом – т.о., органы внутренних дел – ОВД., субъект – суб-т, 
культура – к-ра, и т.д.  

Практика показывает, что не всегда обучающемуся удается успевать 
записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения 
слов. В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 
сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 
какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда 
удобно прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и 
после лекции устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать 
это в короткий срок, пока свежа память о воспринятой на лекции 
информации. 

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в 

овладении материалом, однако студентам для получения всесторонних и 
глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную 
учебную и научную литературу по предмету.  

В целом, состояние конспекта лекции позволяет преподавателю 
оценить уровень информированности курсанта (студента). Важно помнить, 
что преподаватель может проверить, как записана лекция, а также 
требовать использовать ее при подготовке к семинарским занятиям, зачету 
и экзамену. Таким образом, правильно составленный конспект лекции — 

это демонстрация компетентности и интеллектуальной зрелости 
обучающегося.  
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3.4. Подготовка к практическим занятиям 

 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует: 
− приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 

к конкретному занятию; 
− до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия; 

− при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативную 
(ГОСТ ЕСКД, СПДС) 

− теоретический материал следует соотносить с последними 
изменениями ГОСТ, так как в них могут быть внесены изменения, 
дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 

− в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при выполнении 
графических работ, заданных для самостоятельного решения; 

− в ходе практических занятий давать конкретные, четкие ответы 
по существу вопросов; 

− на занятии доводить каждую графическую работы до полного 
завершения, демонстрировать понимание полученных изображений, в 
случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Курсантам и студентам, пропустившим занятия (независимо от 
причин), не имеющим графических работ или не подготовившимся к 
данному практическому занятию, рекомендуется не позднее чем в 2-х 
недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 
упускают возможность получить положенные баллы за работу в 
соответствующем семестре. 

 
3.5. Подготовка чертежных инструментов и принадлежностей 

 
Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки 

инструментов и уходом за ними. Приступая к выполнению графических 
работ необходимо подготовить чертежные инструменты и 
принадлежности, а также знать назначение каждого инструмента, уметь 
правильно с ним обращаться, владеть наиболее рациональными приемами 
работы чертежными инструментами. 

Для выполнения графических работ нужны следующие материалы: 
чертежные инструменты и принадлежности: чертежная бумага (форматы), 
карандаши, резинка, небольшая рейсшина, угольники, лекала, транспортир 
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и готовальня. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой 
резинкой линейку и угольник. 

Простые карандаши должны быть твердые и мягкие Т, М и ТМ. 
Твердыми карандашами выполняют чертеж в черновом варианте, затем 
после проверки обводят чертеж мягким карандашом линиями по 
требованиям ГОСТ 2.303-68 Линии чертежа. Особое внимание надо 
обратить на правильную заточку карандашей и их правку на наждачной 
бумаге, после чего они обязательно должны проверить на бумаге, какую 
толщину линий можно получить с помощью правленого карандаша. Если 
под рукой нет наждачной бумаги, то править карандаш можно и на 
обычной. Для этого проводят карандашом по бумаге до тех пор, пока 
графиту не придадут форму конуса или лопатки. Общая высота заточенной 
части карандаша составляет 25-30 мм, грифеля -10 мм. 

При обводке чертежа во избежание загрязнения поверхности чертеж 
следует покрывать листом чистой бумаги или кальки, оставляя открытой 

ту часть, на которой еще надо работать. Обводку чертежа начинают с 
левого верхнего угла и заканчивают оформлением основной надписи в 
правом нижнем углу. 

Надо придерживаться следующей последовательности обводки 
линий чертежа: 1) осевые и центровые; 2) лекальные кривые; 3) 
окружности и дуги; 4) горизонтальные прямые; 5) вертикальные прямые; 
6) наклонные прямые. 

Вертикальные и наклонные линии не проводят по затененному 
инструментом участку бумаги, карандаш при этом не должен 
«заваливаться» за кромку линейки. 

Карандашная резинка, должна быть очень мягкой. Для удобства 
работы ее разрезают по диагонали на две части. Стирать резинкой следует 
в одном направлении — от себя. В противном случае она сильно 
разрыхляет и портит поверхность бумаги. Резинка станет мягкой, если ее 
продержать несколько суток в бензине. Запах бензина быстро 
выветривается. 

При помощи угольника и рейсшины (можно использовать и простую 
линейку) проводят параллельные линии и перпендикулярные линии в 
разных направлениях. Левой рукой придерживают рейсшину и по ней 
перемещают правой рукой угольник, приставляя к рейсшине под 

необходимым углом.  
Лекало служит для вычерчивания кривых линий. Для работы 

желательной иметь несколько лекал разной кривизны. Лекало должно 
иметь совершенно гладкие кромки. 

Транспортир применяется для построения и измерения углов. Для 
этого нулевую риску транспортира ставят на пересечение сторон угла  и 
совмещают внутреннюю горизонтальную линию транспортира с одной из 
сторон. По второй стороне угла определяют показание шкалы. 
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Готовальня – набор циркулей в футляре: циркуль круговой для 
выполнения окружностей и циркуль измерительный для откладывания 
линейных размеров на чертеже. 

Нельзя допускать, выполняя даже простые построения одним 
инструментом (линейкой, угольником), так как многие ошибки при 
построении возникают именно по этой причине. Обязательно надо 
выполнять работу двумя инструментами, при этом повышается точность 
построения, и большой выигрыш во времени. 

Замечено также, что основная часть графических ошибок связана с 
неумением работать циркулем: неверно держат циркуль во время работы, 
не умеют отрегулировать его для проведения окружностей разных 
диаметров. В результате этого часто повреждается иглой бумага в такой 
степени, что ее приходится заменять другой. Для этого существует 
центрик, который предохраняет бумагу от многократного прокалывания в 
тех случаях, когда необходимо провести большое количество 
концентрических окружностей. 

После работы инструменты необходимо протереть и убрать.  
 

3.6. Подготовка форматов для графических работ 

 

Чертежи выполняют на плотной чертежной бумаге белого цвета без 
желтых оттенков. Бумага выбирается такая, чтобы с нее хорошо стирались 
резинкой карандашные линии. Оформление формата для графической 
работы выполняют на самостоятельной подготовке накануне 
практического занятия. 

Графические работы оформляются на форматах А3 (297х420), 
А4(210х297) в соответствии со стандартами ЕСКД (ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 
2.302-68; ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81) [7]. Формат А3 располагается 
горизонтально, формат А4 используется только вертикально. На листе 
выполняют рамку по периметру с левой стороны листа проводятся поля 
шириной 20 мм, с других трех сторон – рамка шириной 5 мм. В правом 
нижнем углу формата располагается основная надпись чертежа. Она 

выполняется по форме 1 (ГОСТ 2.104-2006) и заполняется чертежным 
шрифтом по ГОСТ 2.304-81 [7]. 

Основная надпись разделена на графы определенных размеров. Эти 
размеры и номер графы показаны на рис. 1. 
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Решение задач контрольной работы оформляется  
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основная надпись по форме 1. 

Графы основной надписи заполняют следующим образом: 
графа 1 – наименование чертежа (7 шрифт); 
графа 2 – обозначение чертежа выполняется шрифтом 7 – ИГ. 

23.03.03. 00. 00, где 23.03.03 – шифр специальности, 00 – номер варианта 
(01, 02…); вторые 00 – номер графической работы; 

графа 3 – марка материала изделия с ГОСТ на материал (заполняется 
только на чертежах деталей); 

графа 4 – литера чертежа выполняются шрифтом 5 – буква «У» 
(учебный); 

графа 5 – масса в килограммах; 
графа 6 – масштаб изображения на чертеже (5-й шрифт); 
графа 7 – порядковый номер листа (5-й шрифт); 
графа 8 – общее количество листов (5-й шрифт); 
графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы (5-й 

шрифт); 
графа 11 – фамилии курсанта (студента) и преподавателя (5-й 

шрифт); 
графа 12 – подписи курсанта (студента) и преподавателя (5-й 

шрифт); 
графа 13 – дата подписания чертежа (5-й шрифт). 

 

Рекомендуется чертежи выполнять на чертежных столах в 
специализированных аудиториях или на чертежных досках. Чертежный 
стол должен быть устойчив. Бережно и аккуратно относиться к чертежу, не 
заламывать листы, не сворачивать трубкой. 
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3.7. Подготовка к публичному выступлению 

 

Устное публичное выступление (защита расчетно-графической 
работы, доклад на конференцию и т.п.) – это искусство подготовки и 
публичного произнесения речи. Цель публичного выступления – 

воздействовать на обучающихся и установить контакт с аудиторией; 
обеспечить в речи доходчивость, логичность, эмоциональность, 
лаконичность, грамотность, выразительность; завершить речь по-деловому 
ярко. 

Необходимость устного публичного выступления возникает у 
курсантов (студентов) при ответе на семинаре, зачете или экзамене, 
выступлении с рефератом на занятии или с докладом на конференции. 

Обучающиеся заранее знают вопросы, которые должны быть 
рассмотрены на занятии, по своему желанию выбирают тему реферата или 
доклада на конференцию. Преподаватели рекомендуют литературу по 
выбранной теме, что вовсе не ограничивает обучающихся в подборе и 
использовании своих, дополнительных, источников информации. 

Изучив, проанализировав и обобщив материал, студент, в 
зависимости от своей теоретической подготовленности, пишет или полный 
текст выступления, или конспект, или тезисы, или развернутый план. Как 
правило, на конференцию необходимо представить полный текст доклада, 
оформленного в соответствии с требованиями. Текст выступления на 
конференции составляется в виде конспекта, тезисов или развернутого 
плана с учетом регламента конференции. 

Конспект – это краткое изложение содержания какого-либо 
информационного материала. Выделяется несколько видов 
конспектирования: 

свободное конспектирование – передача содержания текста своими 
словами; 

оценочное конспектирование – критический анализ прочитанного 
или услышанного с выражением собственной позиции; 

творческое конспектирование – развитие и обобщение пишущим 
мысли автора; 

лекторское конспектирование – преобразование на бумаге 
письменной речи в устную, так как она будет звучать в аудитории. 

При написании конспекта следует оставлять широкие поля для 
фиксации собственного отношения к прочитанному, для внесения 
дополнительной информации в ту или иную часть конспекта. 

Тезисы – это краткое изложение одной конкретной идеи, мысли, 
позиции. Такая форма записи дисциплинирует мысль, приучает к точному 
и краткому ее выражению, логически правильному расположению 
материала. По форме тезисы могут представлять собой набор «базовых» 
слов и словосочетаний, расположенных в определенном порядке, и 
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выписки из различных источников информации со ссылками на автора. 
Необходимо фиксировать все данные об источнике информации: автор или 
редактор, название, год издания, количество страниц, если это статья из 
периодического издания, то необходимо записать не только название 
самой статьи, но и название периодического издания, год, серию, номер 
выпуска с указанием страниц публикации. 

Развернутый план выступления – это подробный перечень 
освещаемых вопросов. Обычно пункты плана формулируются в виде 
заголовков и располагаются в последовательности, соответствующей 
изложению материала. Составление развернутого плана заставляет не 
только осмыслить ход выступления, но и найти точную формулировку 
вопросам. 

Ценным вспомогательным материалом, позволяющим сделать 
выступление более убедительным, запоминающимся, наглядным, являются 
документы, цифры, примеры, цитаты, использование наглядного 
материала (диаграммы, иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, 
слайды). 

Необходимо заранее решить вопрос о том следует ли вам читать 
текст или выступать устно, опираясь на тезисы или развернутый план 
выступления. Совмещение этих двух способов дается не каждому. Читать 
текст принято в следующих случаях: если он представляет собой 
официальное изложение, от формы и содержания которого нельзя 
отступать, если оратор не имеет опыта устных выступлений, а материал 
весьма объемный и новый для выступающего. Несомненно, устная живая 
речь, которую оратор произносит «не по бумаге», производит более 
сильное впечатление на аудиторию и способствует успешному 
достижению цели выступления. Особенность устного выступления – 

возможность импровизации, которая может быть обусловлена контактом с 
аудиторией, ее реакцией на слова выступающего, ассоциациями, 
возникающими в ходе выступления. Однако следует помнить, что 
искусство «живой речи», свободного, импровизированного выступления 
приобретается не сразу, а в процессе длительной работы оратора над своим 
мастерством. 

Успешному публичному выступлению могут помочь следующие 
советы специалистов в области речевой коммуникации (см. работы Б. и Х. 
Швальбе, М. Ю. Сидоровой и В. С. Савельева): 

1. Волнение, которое испытывает выступающий перед 
произнесением речи, вполне естественно. Поэтому к выступлению надо 
готовиться серьезно, не стесняясь прочитать написанный текст вслух перед 
зеркалом или кому-то из своих близких. Можно даже записать свое 
выступление на диктофон или на видеокамеру: тогда станет видно и 
слышно, как вы выглядите, как звучите, какое производите впечатление. 
Предварительная тренировка поможет вам обнаружить «тонкие» места в 
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написанном тексте. Например, вы ссылаетесь на какого-то автора, в 
письменном тексте стоит его фамилия и инициалы или только фамилия, а в 
устном выступлении нужно произнести имя и отчество целиком. Чтобы не 
волноваться лишний раз, запишите это имя и отчество на полях. 
Расшифруйте сокращения, которые вам нужно произнести полностью. 
Проговорите сложные числительные, чтобы не сделать ошибку в их 
склонении. Проверьте по словарю сомнительные ударения. 

2. Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя 
твердую убежденность в своих словах. 

3. Ваш взгляд должен быть направлен на обучающихся. Ни в коем 
случае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну 
точку. Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как 
будто вы хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. 

4. Начинайте говорить только после того, как установится тишина. 
5. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после 

которого должна последовать небольшая пауза. 
6. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией 

аудитории.  
7. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в 

коем случае не говорите монотонно. 
8. Не забывайте о регламенте. Если вам дали десять минут, 

подготовьте выступление на восемь. Когда человек торопится, он 
волнуется. 

9. Помните, что ваши недостатки (внешность, голос, дикция, 
неуверенность и т.п.) не заметны так сильно, как вам это кажется. 
Сосредоточьтесь на теме выступления. Если вы знаете, что склонны к 
навязчивым жестам (например, теребить прядь волос или вертеть в руках 
очки во время выступления) или не умеете следить за темпом, тембром и 
скоростью речи, сделайте пометки на полях приготовленного текста: 
«Очки!» «Громче!» «Медленнее!» 

10. Если вы заметите, что часть аудитории менее внимательно 
слушает вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как будто вы обращаетесь 
именно к ней. 

11. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с 
мест раздаются провокационные выкрики. Скажите, что после 
выступления вы охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете 
для себя время, чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе 
вашего дальнейшего выступления все или часть дискуссионных вопросов 
могут быть сняты, так что надобность в дискуссии сама по себе отпадет. 

12. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить 
присутствующих за внимание.  

Рассмотрим содержательную сторону выступления. Наибольшей 
силой воздействия на современную (информированную и грамотную) 
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аудиторию обладают те речи, которые, во-первых, доказательны 
(рассуждения оратора убеждают), во-вторых, информативны (содержат 
много нового и интересного материала), в-третьих, теорию органически 
связывают с жизнью (позволяют студентам лучше понять жизненные 
проблемы) и, в-четвертых, логически стройны (изложение одного 
вопроса с необходимостью подводит мысль обучающихся к восприятию 
следующего). 

Дадим краткие пояснения выделенным показателям устной речи. 
Доказательность – важнейшая характеристика любого выступления. 

Каждому человеку знакомо чувство удовлетворения, если излагаемый 
оратором материал строго аргументирован. Аргументация – один из 
способов обоснования утверждений, который формирует убеждение или 
мнение относительно истинности какого-либо утверждения. 
Выступающий в речи должен использовать доказанные или фактически 
достоверные положения, известные аудитории, опираясь на которые 
оратор может показать истинность выдвигаемых им идей, обсуждаемого 
предложения. В таком случае возникает чувство согласия, говорящий и 
слушающий становятся единомышленниками. 

Убедить человека – это в конечном итоге логически и эмоционально 
заставить его принять доказательные рассуждения и выводы оратора, 
вызвать не только согласие с ними, но и готовность к их реализации. 
Эмоциональность оратора не может быть напускной, нарочитой, а может 
быть только выражением его собственных искренних переживаний, 
проявлением его страстной увлеченности проблемой. Только она найдет 
чувственный отклик у аудитории. 

Информативность как показатель устной речи, определяющий силу 
воздействия на собеседника или аудиторию, связан с новизной и 
полезностью информации. Для высокой информативности речи оратору 
необходимо знать особенности своей аудитории и учитывать их как в 
содержании своей речи, так и в способах изложения материала. 

Связь теории с жизнью выступает как одно из серьезных условий 
повышения убедительности устной речи. Все теоретические положения, 
общие посылки должны служить ключом к пониманию реальной 
действительности, выступать как своеобразный компас для правильной их 
ориентировки в сугубо практических, жизненных делах. 

Логическая стройность означает последовательность изложения 
проблемы. Необходимо начинать выступление с наиболее существенных 
положений, оставляя на конец частное и второстепенное. Выступающий не 
должен повторяться. Если же вы считаете необходимым повторить 
сказанное, оговорите это специально. Особую роль в обеспечении 
логической стройности устной речи играют переходные, связующие фразы 
(«К этой же группе явлений относятся…», «Кроме рассмотренного 
события следует…», «Обобщая сказанное можно отметить…», «Менее 
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известными являются…», «Таким образом, сделан анализ…», «Переходим 
к следующему, более сложному вопросу» и др.). 

Успешному устному выступлению могут помочь следующие схемы 
действий «Подготовка выступления», «Структура выступления», 
разработанные Б. Ц. Бадмаевым и А. А. Малышевым.  

Схема действий «Подготовка выступления» 

1. Определение значения темы и постановка цели выступления. 

1) Каковы интересы и запросы студентов? 

2) Для чего им нужно выступление по данной теме? 

3) Какие научные знания и какую полезную информацию 
выступление должно дать? 

2. Составление плана выступления. 

1) Продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты. 
2) Вступление (в чем состоит значение темы для данной 

аудитории?). 
3) Основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершаться 

их изложение; 
4) Заключение (теоретические и практические вопросы по теме и 

вытекающие из них задачи студентов. 
3. Отбор (подбор) материала для выступления. 
1) Поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических 

статей, брошюр, книг) и отбор из нее того научного содержания, которое 
отвечает цели выступления. 

2) Изучение жизненных явлений (фактов, цифр, ситуаций и т.п.) для 
теоретического анализа и обобщения в выступлении, чтобы обучающиеся 

поняли лежащие в их основе закономерности и тенденции, стали лучше 
ориентироваться в реальной действительности. 

3) Подбор знакомых студентам примеров из практики (общественной 
и индивидуальной) для иллюстрации и доходчивого разъяснения сложных 
теоретических вопросов. 

4) Подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени 
и способа их использования. 

4. Написание текста выступления. 
1) Подготовка тезисов выступления (разбивка вопросов темы на 

подвопросы, продумывание и формулировка их названий и наметка 
выводов по ним). 

2) Распределение материала по подвопросам и написание текста 
выступления (с методическими пометками о месте использования 
наглядных пособий и ТСО, о необходимых смысловых акцентах и т.д.). 

3) Написание подробного текста (если это нужно). 
5. Подготовка к выступлению перед аудиторией. 
1) Выделение в тексте (тезисах) основных смысловых кусков, 

изложение которых строго обязательно при любом дефиците времени. 
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2) Выделение (шрифтом, цветом, и т.д.) основных идей и выводов, 
усвоения которых непременно нужно добиться. 

3) Распределение времени на изложение каждого вопроса и 
определение темпа изложения (дифференцированно: где с расчетом на 
запись, где на слушание без записи). 

Схема действий «Структура выступления» 

1. Вступление – показ значения темы, ее важность: 
1) один – два примера по теме выступления из жизни (экономики, 

политики, искусства, быта и т.д.), свидетельствующие о наличии 
проблемы, требующей анализа в выступлении (лекции, докладе и т.д.); 

2) ссылка на официальные государственные документы (законы, 
указы, постановления, распоряжения, предписывающие определенный 
порядок деятельности людей, но требующие популярного разъяснения 
аудитории. 

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. 
того явления, события, процесса, которому посвящено выступление. 

1) Что это такое (определение понятия)? Каковы его основные 
признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)? 

2) Краткая история объекта (возникновение, развитие, современное 
состояние) и какова тенденция его развития (прогресс-регресс). 

3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в 
соответствии с целью выступления: 

1) структурный анализ объекта (из каких компонентов он состоит, и 
что собой представляет каждый из них?); 

2) функциональный анализ объекта: какую роль играет в 
объективном жизненном процессе, какие функции (естественные, 
социально-исторические, политические, экономические, правовые и т.д.) 
выполняет; 

3) анализ и оценка каждого из компонентов или функций 
рассматриваемого объекта с точки зрения интересов деятельности 
обучающихся. 

4. Заключение. 
1) Какие теоретические выводы вытекают из изложенного? 

2) Какие напрашиваются практические выводы для деятельности 
студентов? 

3) Каковы конкретные задачи обучающихся в свете этих выводов? 

 

3.8. Работа с учебной литературой 

 

Среди разнообразных форм учебной работы, которую выполняет 
обучающийся на протяжении всего обучения, исключительное по своей 
важности место занимает работа с книгой. Это объясняется хотя бы тем, 
что в структуре учебного процесса заочной формы обучения особое 
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внимание отводится организации самостоятельной работы обучающихся. 

А она в первую очередь предполагает освоение обучающимися знаний, 
почерпнутых из литературы. Следует отметить то, что алгоритм работы с 
книгой естественно распространяется и на процесс работы с конспектом 
лекции, да и на весь образовательный процесс в целом. 

Работа с учебной литературой предполагает серьезные волевые 
усилия, поскольку необходимо освоить достаточно большой объем 
сложного теоретического материала. Обычно, просто надо заставить себя 
сесть за книгу. Это гораздо легче сделать, если человек в полной мере 
осознает смысл своей деятельности, обладает сильной мотивацией к ее 
дальнейшему осуществлению. То есть обучающийся должен 
самостоятельно или с помощью своих наставников в полной мере осознать 
следующее. Все его усилия, направленные на освоение учебного 
материала, подчинены большой, но в то же время весьма конкретной цели. 
Она состоит в получении высшего образования, знаний и умений, 
необходимых в его будущей профессиональной деятельности. Осознание 
этой цели происходит, во-первых, посредством четкого формулирования 
тех задач, которые предстоит решить для достижения намеченной цели. 
Во-вторых, он должен научиться активизировать потенциал воображения, 
для того, чтобы наглядно представлять возможные последствия 
результатов своей учебной деятельности, как в случае если она носит 
успешный характер, так и наоборот, если она – неуспешна.  

Названные условия могут способствовать успешной работе с 
литературой. Осваивая материал книги, читатель должен помнить, что 
концентрация внимания эффективно сохраняется до двадцати минут, 
потом требуется кратковременное отвлечение и вновь продолжение 
работы в общей сложности до 40–45 минут. После чего необходимо 
сделать 5–10 минутный перерыв. Неслучайно именно на такой режим 
работы ориентировано расписание занятий большинства учебных 
заведений. Если эту закономерность не соблюдать, то утомление в ходе 
работы с литературой может наступить гораздо быстрее. 

Работая с текстом учебника, обучающемуся необходимо запоминать 
достаточно большой объем информации. Чтобы это удавалось легче, 
обучающиеся должны серьезно отнестись к старой мудрости, согласно 
которой: «Повторение – мать учения». Но при этом следует знать, что 
концентрированное повторение менее эффективно, чем распределенное. 
Другими словами, повторение запоминаемого текста должно 
осуществляться частями, отдельными фрагментами. Опыт показывает, что 
запоминание осуществляется более успешно, если повторение материала 
происходит вслух. 

Как говорили древние римляне: «Busscribed, buslegit» – кто пишет, 
тот дважды читает. Работая с текстом, читатель должен делать записи 
(если перед ним конспект лекций для этого можно использовать поля), 
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краткие выписки. О характере этих записей мы скажем ниже, сейчас же 
важно отметить, что их наличие позволит, готовясь к семинару, зачету или 
экзамену, легче вспомнить прочитанный материал. Естественно, что 
сделанные записи не должны превращаться в шпаргалки. 

Говоря о целесообразности повторения прочитанного материала на 
ночь, следует иметь ввиду, что вечером после напряженной 
интеллектуальной работы нервная система человека нуждается в отдыхе. 
Поэтому попытки осмысленного чтения перед сном вряд ли окажутся 
эффективными. Но проглядеть прочитанный днем материал, как говорится 
«по диагонали», отмечая его расположение, оказывается весьма полезным. 
Если же речь идет о конспекте лекций, то здесь для обозначения наиболее 
важных сюжетов, отдельных фрагментов текста вполне уместным будет 
использование фломастеров, цветных карандашей, маркеров и т.п. 

Как известно, осмысленный материал усваивается гораздо быстрее, 
чем тот, который поддается зубрежке. С какими же условиями осмысления 
содержания учебника прежде всего, следует познакомить обучающихся? 

Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда его взгляд 
автоматически скользил по строчкам, в то время как мысли витали где-то 
далеко-далеко (подобная ситуация остро отражена в известной поговорке 
«гляжу в книгу…»). Чтобы этого избежать, читатель должен приучить себя 
к «ответственному» чтению. В нашем понимании это предполагает 
следующее: прочитывая каждое предложение, необходимо выделять 
ключевое слово (ключевые слова). Запоминая их, читатель получает 
возможность восстановить смысл всей фразы, предположим какого-либо 
определения. Конспектируя лекцию или читая конспект, целесообразно 
такие ключевые понятия просто подчеркивать. 

Для того чтобы закрепить содержание более крупного фрагмента 
текста, например, такого как абзац, параграф, обучающийся должен 
буквально несколькими предложениями сформулировать их основные 
положения. Выписывая эти положения на отдельный листок, мы 
фактически составляем развернутый план будущего выступления по этому 
материалу. Оправдывает себя прием, когда обучающиеся, работая с 
книгой, формулируют вопросы к ее смысловым единицам: отдельным 
сюжетам, параграфам, главам. Вопросы к тексту могут формулироваться и 
тогда, когда курсант (студент) не до конца понимает его, и в том случае, 
когда текст понятен. В последнем случае выражение информации в 
вопросительной форме имеет скорее методическое значение, помогая, 
таким образом, легче запоминать материал. 

Большое значение в усвоении материала учебника или монографии 
имеет подбор примеров, иллюстрирующих отдельные теоретические 
положения. Необходимо понять, что сами по себе примеры не смогут 
заменить теории и сводить к ним ответ, скажем на экзамене, недопустимо. 
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Но удачные примеры могут сыграть неоценимую роль в процессе 
осмысливания и запоминания материала книги. 

 

3.9. Организация работы и поиск информации в сети «Интернет» 

 

3.9.1. Общие принципы работы в сети «Интернет» 

 

В течение всего периода обучения слушатель заочной формы 
обучения по большей части работает самостоятельно. Эффективность его 
труда во многом зависит от той информации, которую он сможет найти. 
Это могут быть учебные пособия, журналы, монографии и т.д., которыми 
располагает учебное заведение. Немаловажный вклад в процесс 
самоподготовки может внести современные средства компьютерной связи. 
Работа с Интернет-ресурсами предоставляет не только богатый выбор 
материала, но и позволяет существенно сократить время поиска 
необходимых сведений.  

Однако не каждый обучающийся обладает необходимыми навыками 
работы в сети «Интернет». Для того чтобы сделать поиск электронных 
ресурсов эффективным, и предлагаются следующие рекомендации. 

 

Первый запуск программы и знакомство 

с рабочим окном программы 

 
Запустим Internet Explorer, чтобы начать знакомство с ним. Нажмите 

кнопку Пуск в левом нижнем углу Панели задач. Откроется основное 
меню Windows. Выберите команду Программы, далее Internet Explorer 

главного меню Windows. Программа будет запущена. Иногда значок 
Internet Explorer есть на рабочем столе. Нажав на него, можно запустить 
сеть «Интернет». 

Рабочее окно программы. После запуска программы на экране 
появится окно проводника Internet Explorer. Рассмотрим названия и 
назначение всех элементов рабочего окна программы. 

Заголовок окна – стандартный заголовок Windows, в котором, 
кроме названия программы, отображается еще и название текущей 
открытой Web-страницы. Заголовок не отличается от заголовка любого 
другого окна в системе Windows. В правой части заголовка окна 

расположены кнопки, предназначенные для стандартных действий с 
окнами в операционной системе Windows. Под заголовком располагается 
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меню. С его помощью вы можете выбрать любую команду Internet 
Explorer.  

Ниже меню находится панель инструментов. На этой панели 
расположены значки, обозначающие различные действия, которые можно 
выполнять в процессе работы. В отличие от других программ для 
Windows, в Internet Explorer эти значки не оформлены в виде кнопок. Если 
подвести стрелку – указатель к одному из этих значков, вокруг него 
появляется рамка, и значок «превращается» в кнопку. После чего можно 
щелкнуть стрелкой – указателем по этой кнопке, и нужная команда будет 
выполнена. Если же отвести стрелку – указатель, то изображение кнопки 
пропадет, и останется только рисунок инструмента.  

Под полосой панели инструментов расположено поле для ввода 
адреса страницы (или просто – поле адреса), которую вы хотите 
просмотреть. Справа от поля для ввода адреса есть кнопка – Ссылки, 

открывающая панель с несколькими ссылками на различные Web-

страницы. Ссылка – это значок, за которым закреплен адрес какой-то 
Web-страницы в сети Интернет. Щелкните мышью по полю Ссылки, 

расположенном правее поля адреса. Поле для ввода адреса сменится 
панелью, которая содержит ссылки. Вы можете щелкнуть мышью по 
кнопке интересующей вас ссылки, и загрузить нужную страницу. 
Щелкните мышью по полю Адрес, которое расположено левее панели 
ссылок, чтобы вернуть в окно программы поле адреса. Разработчики 
Internet Explorer по умолчанию настроили ссылки на различные страницы 
фирмы Microsoft. Вы можете изменить как названия ссылок, так и адреса 
этих ссылок на любые другие адреса. 

Индикатор подключения – фирменный знак Internet Explorer. Во 
время подключения к Интернету этот знак «оживает» и превращается в 
изображение вращающегося земного шара или развевающегося флага. 

Центральная часть окна программы (рабочая область) 
предназначена для отображения открытой в настоящий момент Web-

страницы. Если эта страница не помешается в отведенное для нее поле 
просмотра, то в поле просмотра появляются вертикальная и 
горизонтальная полосы прокрутки, позволяющие просматривать Web-

страницу по частям.  
Строка состояния предназначена для индикации тех действий, 

которые в данный момент выполняет программа Internet Explorer. 

Например, в строке состояния могут появляться следующие сообщения: 
Готов, Загружаю изображение с узла, Поиск www.microsoft.com или 
Обнаружен узел Web, а также для отображения адресов ссылок на текущей 
Web-странице при выборе их указателем мыши.  

Прогресс-индикатор представляет собой поле, расположенное в 
правом нижнем углу окна программы. Заполнение этого поля 
информирует о том, как выполняется операция, занимающая достаточно 
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длительное время, например такая, как загрузка изображения, если 
текущая Web-страница содержит графическую информацию.  

При работе в Интернете можно открывать и пользоваться 
одновременно несколькими Web-страницами. Для этого можно еще раз 
нажать на значок Internet Explorer. 

Переключаться между окнами можно с помощью панели задач 
Windows (низ экрана). Вы можете указать разные адреса в разных окнах и 
знакомиться с одной Web-страницей, пока в другом окне будет 
загружаться другая Web-страница. Обратите внимание на то, что на 
Панели задач появились кнопки . Нажатая кнопка соответствует 
текущему окну программы Internet Explorer. Щелкните мышью по кнопке 

, которая расположена на Панели задач Windows. Первое окно 
Internet Explorer станет текущим. Выберите команду меню Файл>Закрыть 

или щелкните мышью на кнопке в правом верхнем углу окна программы 
Internet Explorer. Текущее окно InternetExplorer будет закрыто. 

Основные принципы работы с программой 

После знакомства с элементами окна Internet Explorer и 
предварительной настройки рассмотрим основные принципы работы с 
программой.  

Одним из главных понятий при работе с Internet Explorer является 
понятие Web-страницы. Под страницей понимается документ, который 
содержит в себе кроме текста еще и графические изображения, звуковое 
сопровождение и даже видеоизображения. Кроме того, Web-страница 
может содержать ссылки на другие страницы или почтовые ящики. В 
зависимости от настройки программы такие ссылки обычно выделяются в 
документе цветом или подчеркиванием. Чтобы узнать, является фрагмент 
ссылкой или нет, подведите указатель мыши к интересующему вас 
участку. Это может быть текст или графическое изображение. Указатель 
мыши, проходя над ссылкой, должен изменить свою форму на 
стилизованное изображение руки, а в строке состояния будет отображен 
адрес перехода, соответствующий ссылке.  

Работа программы начинается с загрузки на ваш компьютер 
начальной страницы. По умолчанию, ею является страница приветствия 
фирмы Microsoft. Вы можете назначить в качестве начальной любую Web-

страницу, например, страницу вашего поставщика услуг сети «Интернет». 

Это удобно для просмотра самых свежих новостей о работе вашего 
поставщика или вашей учетной информации, то есть, сколько времени вы 
работали, сколько времени или денег осталось на вашем счету и тому 
подобное. 

В процессе работы вы можете прервать процесс загрузки Web-

страницы на ваш компьютер. Для этого вам необходимо нажать кнопку 
Стоп (Остановить). Если нажать кнопку Обновить, то текущая Web-
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страница будет заново загружена из сети. Это может быть полезным для 
просмотра страницы, загрузка которой была прервана кнопкой Стоп. 

Для отображения других Web-страниц вы должны или ввести в поле 
адреса новый адрес, или указателем мыши выбрать интересующую вас 
ссылку в текущей Web-странице и щелкнуть на ней мышью. После 
указания адреса, происходит поиск Web-страницы в сети Интернет и ее 
загрузка. Вы можете сохранить эту страницу на своем компьютере для 
дальнейшего использования, если она вас заинтересовала, с помощью 
команд меню: Файл>Сохранить как файл. 

Таким образом, работа с программой представляет собой 
перемещение в бесконечной паутине ссылок на различные Web-страницы 
в Интернет. Для облегчения такого перемещения можно воспользоваться 
кнопками Назад и Вперед. Для перехода на начальную страницу 
пользуйтесь кнопкой Основная. Очень полезной является способность 
программы Internet Explorer запоминать введенные вами с клавиатуры 
адреса в поле Адрес. Пользуйтесь кнопкой с правой стороны поля для 
ввода адреса, чтобы выбрать из списка нужный вам адрес. 

При вводе адреса с клавиатуры велика вероятность допустить 
ошибку. При этом вы получите сообщение о том, что адрес не найден. В 
этом случае повторите ввод адреса еще раз, более внимательно. Во время 
сеанса работы, то есть с момента запуска программы Internet Explorer и до 
выхода из нее, можно повторно вызвать уже посещенные вами Web-

страницы с помощью кнопок Назад и Вперед. 

Работа с Web-страницей. После запуска Internet Explorer на ваш 
компьютер начнет загружаться начальная Web-страница. Эта Web-

страница состоит из одного или нескольких рисунков и текста, который 
содержит несколько ссылок на другие Web-страницы. Ссылки в тексте 
выделены цветом и подчеркиванием. Подведите стрелку – указатель к 
тексту. Выберите любую ссылку.  

Как уже отмечалось, стрелка – указатель, проходя над ссылкой, 
изменит свою форму на стилизованное изображение руки, а в строке 
состояния будет отображен адрес перехода, соответствующий ссылке. 
Щелкните мышью по ссылке. Начнется загрузка на ваш компьютер новой 
Web-страницы. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к начальной 
Web-странице. Обратите внимание, что загрузка начальной Web-страницы 
происходит значительно быстрее, чем в первый раз. Это связано с тем, что 
Internet Explorer загружает ее из папки временных файлов на вашем 
жестком диске. 

Если вместо ожидаемой Web-страницы после перехода по ссылке вы 
увидите непонятное сообщение типа «НТТР/1.0 500 Server Error» или что-

то похожее, то это значит, что данное место в Интернете изменилось. Если 
через день или два сообщение повторяется, то пропустите посещение этого 
места и продолжайте поиск дальше. 



 34 

 

3.9.2. Поиск информации в сети «Интернет» 

 

Найти нужную информацию в Интернете можно несколькими 
способами:  

1. Узнать из рекламы, периодических изданий, от друзей или другим 
способом адрес.  

2. Воспользоваться поисковыми системами, задав критерии для 
поиска информации.  

3. Путешествовать по Интернету, начиная путь в узлах с 
многочисленными ссылками на другие узлы.  

В данном разделе речь пойдет о работе с поисковыми системами. 
Существует два способа работы с поисковыми системами. 

1. Чтобы воспользоваться механизмом поиска, нажмите на кнопку 
Поиск ( ) на передней панели программы, при этом основное окно 
разделится на две части, в левой из них будет находиться программа 
поиска, а в правой части та страница, которая является начальной при 
загрузке программы обозревателя. 

2. Другой способ поиска заключается в работе с поисковыми 
системами в основном окне. Для этого следует просто набрать в поле для 
ввода адреса страницы адрес одной из поисковых систем.  

Имя поисковой системы. Существует несколько поисковых систем, 
причем все эти системы работают по-разному. Это отличие заключается в 
том, что поисковые системы имеют разные алгоритмы поиска, поэтому 
при поиске с одними и теми же ключевыми словами в различных 
поисковых системах можно получить неодинаковый результат, то есть 
разное количество найденных страниц. Для выбора оптимальной 
поисковой системы следует проверить на практике каждую из них. 

Имеются следующие поисковые системы: MSNSearch, Yandex, 

Rambler, Apport и др. Этот список может меняться со временем, однако, 
некоторые поисковые системы существуют уже много лет. 

Адрес поисковой системы. Введем указанный адрес в поле Адрес. 

Для этого, сначала щелкнем по тексту, который находится в данном поле. 
Когда он полностью выделится, тогда введем при помощи клавиатуры 
адрес: «Yandex.ru», после чего нажмем на клавишу Enter. В результате в 
окне появится содержимое страницы Yandex, а в поле Адрес полный адрес 
страницы. 

Поиск. Поиск ведется по ключевым словам, которые указываются 
поисковой системе. Поисковая система каждый день просматривает 
страницы в Интернете, выбирает слова, которые там имеются, и создает 
свой словарь ссылок. Когда пользователь указывает ключевые слова для 
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поиска, то просит поисковую систему найти страницы, которые содержат 
эти слова. 

Предположим, что нужно найти информацию по истории. В этом 
случае ключевыми словами могут быть слова «история» или, например, 
«история России». При таком поиске основной задачей является точное 
указание ключевых слов, что может резко сузить область и сократить 
время поиска. 

Если указать одно слово «история», то получим список страниц, 
которые содержат не только исторические сведения, но и все страницы где 
упоминается это слово. Поэтому при поиске лучше указать второе слово: 
«отечественная», в результате мы попадем на страницы посвященные 
истории отечества. Таким образом, чем больше ключевых слов, тем точнее 
будет поиск. Если известно название нужного документа или тема для 
подготовки, то целесообразно указать их полностью или частично. 

Следующей важной особенностью является точный выбор самого 
ключевого слова. Почти каждое слово имеет синонимы и вместо слов 
«отечественная история» можно указать «история России». Так как авторы 
сайтов часто указывают на своей странице различные варианты 
обозначений нужной информации, то при поиске можно не получить 
нужный список требуемых страниц. Имеет значение также и то, на каком 
языке ведется поиск. Используя иностранные слова в качестве ключевых, 
вы будете получать сайты, где содержатся именно эти слова.  

Если известно название сайта, который размещает искомую 
информацию, то можно указать его название и поиск будет сужен до 
минимального числа страниц. Чем менее распространено слово, тем 
меньшее количество страниц будет найдено, и тем быстрее будет 
происходить поиск. 

Строка с ключевыми словами. В данной строчке вводятся 
ключевые слова. Как уже отмечалось, выбор ключевых слов является 
довольно важной задачей для того, чтобы эффективно использовать 
поисковую систему. Отметим также, что поисковая система находит не 
только указанные слова, но и похожие слова. Например, указав слово 
«философия» поисковая система также ищет слова «философ», 
«философии», «философией» и прочие. Кроме того, поисковая система 
может не только добавлять окончания, но и менять основу слова, 
например, вместо слова «Иванов» могут найти страницы со словами 
«Иванцов». При этом, вначале выводятся страницы со словами, которые 
совпадают точно, а затем слова, которые такого совпадения не имеют. 

Кнопка «Искать». Предполагается, что после того, как в 
предыдущую строку будут введены ключевые слова, следует нажать на эту 
кнопку. Однако, чаще после ввода ключевых слов, нажимают на клавишу 
Enter, действие которой аналогично кнопке Искать. 
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Список найденных страниц. Этот список содержит страницы, на 
которых имеются ключевые слова, указанные пользователем. Для того 
чтобы получить дополнительную информацию о странице, следует 
подержать курсор на названии некоторое время. В результате около 
названия появится дополнительная справочная информация.  

Чтобы просмотреть информацию на странице, щелкните по 
названию страницы. Появится выбранная страница.  

Кроме того, можно щелкнуть по названию правой кнопкой мыши, то 
есть, подвести курсор мыши на название, нажать и отпустить правую 
кнопку мыши. При этом на экране появится меню, которое называется 
контекстным, вид которого показан на рисунке.  

Режим Открыть позволяет открыть страницу.  
Режим Открыть в новом окне открывает страницу так, что на экране 

появится еще одно окно программы Internet Explorer, в которой будет 
находиться выбранная страница. 

Сохранить объект как… позволяет сохранить содержимое 
страницы в файл.  

Печать… распечатывает содержимое страницы на принтере.  
Копировать ярлык заносит адрес текущей страницы в буфер 

обмена.  
Добавить в избранное обеспечивает добавление адреса текущей 

страницы в список избранных страниц. 
Свойства позволяет просмотреть тип страницы и ее адрес. Отметим, 

что страница может иметь разный тип.  
Адрес страницы состоит из нескольких частей. Первая часть 

названия имеет префикс: «http://www.» (для веб-страницы), «ftp://ftp.» (для 
файла). Раньше файловые серверы и Web-страницы требовали разного 
программного обеспечения, однако ныне браузеры научились работать со 
всеми типами программ, и пользователь не видит различия в работе с 
ними. Файловый сервер содержит список основных разделов и файлов, а 
если войти в раздел, то будет видно, что он также содержит подразделы, 
файлы и так далее, то есть структура файлового сервера аналогична 
директориям или папкам на обычном компьютере. Кроме этих префиксов, 
могут быть и другие: gopher:// (узлы компьютеров, содержащие только 
текстовую информацию), Ttelnet:// (для терминального доступа к 
удаленному компьютеру), news: (для групп новостей), file:// (файл на 
вашем компьютере) и т.д. Именно этот тип и указывается в режиме 
Свойства. 

Цифры 1, 2 и символ «>>». Понятно, что названия не всех 
найденных страниц выводятся на экран. Список найденных страниц 
делится на группы по 10 наименований и первые десять выводятся на 
экран. Для того чтобы просмотреть остальные найденные страницы, нужно 
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щелкнуть по цифре «2», после чего на экран будет выведен список 
следующих десяти названий.  

Иногда система не может вывести цифры всех десяти страниц. 
Поэтому для того, чтобы просмотреть все названия найденных страниц, 
следует нажать на значок «>>», после чего на экран будет выведен 
следующий список названий страниц. Для того, чтобы вернуться на 
первый список, нужно щелкнуть на появившийся значок «<<». 

Работа с поисковой системой Yandex. Первоначальная страница 
поисковой системы Yandex содержит ссылки на разные разделы. Сначала 
коротко рассмотрим эти ссылки. Сделать Яндекс стартовой страницей – 

позволяет установить данную страницу как начальную, то есть при входе в 
систему Интернет первой появится именно эта страница.  

Помощь – содержит разделы помощи, которые показаны на рисунке 
внизу, где можно узнать, как работать с поисковой системой, подписаться 
на запрос, побывать в форуме и т.д. 

Зарегистрироваться – позволяет получить имя пользователя и 
пароль для работы со многими возможностями системы Yandex, так как 
эта система не только поисковая, но в ней можно также организовать 
почтовый ящик, создать Web-страницу, получить игровые программы, 
подключиться к теле- и радиостанциям, а также использовать другие 
возможности. 

Войти в почту – создание почтового ящика. 
Народ – доступ к страницам пользователей, которые организованы 

на сайте Народ.  
Деньги – работа с финансами, в том числе получение денежной 

карточки, оплата услуг, товаров и пр. 
Игрушки – игровые программы. 
Словари – возможность перевода слова или словосочетания на 

другие языки. 
Новости – ниже находятся несколько строчек с последними 

новостями. Если что-то вызвало интерес, то можно щелкнуть по 
подчеркнутым словам, в результате будет дано подробное описание 
новостей.  

Поисковая система – осуществляет поиск. 
Кроме того, в системе Яндекс имеются и другие режимы: Адреса, 

Картинки, Города, Деньги, Карты, Каталог, Лента, Открытки и 
другие, понятные из названий. 

Справа представлена сводка погоды, котировка доллара и евро по 
отношению к рублю, телевизионная программа.  

Поиск в системе Yandex. Укажем для поиска ключевые слова: 
учение о бытии. В результате получим список страниц. Для работы с этим 
списком имеются дополнительные возможности. Рассмотрим их 
подробней.  
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Ниже поля, в котором указываются ключевые слова находятся 
названия разделов, где можно выполнить поиск: Везде, Каталог, Новости, 
Маркет, Энциклопедии, Картинки. Мы провели поиск в разделе Везде. 

Однако можно выполнить поиск в другом разделе. В результате поиск 
приведет к тому, что список страниц будет короче и проще будет найти 
нужную страницу. 

Далее находится надпись о результате поиска страниц. Всего 
найдено предположим 47880 страниц, 398 сайтов, которые будут выведены 
ниже. Также можно посмотреть, сколько было запросов по данным 
ключевым словам в течение месяца.  

Ниже находится список страниц. Слева показан номер найденной 
страницы, а правее текст, который содержит ключевые слова. Для того, 
чтобы просмотреть страницу, следует щелкнуть по названию страницы, по 
ссылке Похожие документы, Еще с сайта и т.д. Каждый раз будут 
показаны разные страницы, так как на одном и том же сайте находится 
несколько страниц. Причем каждая страница будет выводиться в 
отдельном окне, что также удобно, так как можно просматривать список и 
щелкать по ссылкам, а параллельно выбранные страницы будут 
загружаться по сети в компьютер.  

Всего на странице находится 10 названий страниц. Ниже этого 
списка расположены ссылки на следующие списки названий в виде цифр. 
Всего имеется 8 таких списков. Можно просмотреть следующий список 
(следующая) или предыдущий (предыдущая), если текущий список не 
первый. 

Кроме того, список названий страниц можно выводить по 
релевантности и по дате. По релевантности означает, что сначала будут 
выведены названия страниц, которые более точно соответствуют 
ключевым словам, а затем соответствие будет меньшее, а по дате – по дате 
их создания. Хотя в списке по дате могут попадаться страницы, 
отсортированные не точно, тем не менее этот режим также очень полезен 
для того, чтобы просмотреть последние найденные страницы по данном 
запросу.  

Ниже имеется возможность произвести запрос с теми же ключевыми 
словами, но в конкретной рубрике или даже в другой поисковой системе. 

Если список названий страниц большой, и нужно его сократить, то 
требуется включить переключатель Искать в найденном, после чего 
указать новое ключевое слово. В результате поиск будет проводиться в тех 
страницах, которые уже найдены, что позволит выводить меньшее число 
страниц и сузит поиск. 
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3.10. Методика работы с тестовыми и практическими заданиями 

 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся без участия 
преподавателей является самообучение и закрепление учебного материала 
путем решения тестовых и практических заданий различного уровня 
сложности. Решение тестовых и практических заданий обучающимися 

являются одними из немаловажных этапов изучения дисциплины 
«Инженерная графика» и позволяют осуществить эффективный текущий 
контроль, самоконтроль отдельных тем курса, подготовку к зачету или 
экзамену. 

Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование 
внутренней обратной связи в процессе обучения, получение информации о 
полноте и качестве изучения программного материала, прочности 
сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он 
овладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов 
выполненных задач, упражнений, опытов и т.д. 

В последнее время, важную роль играет тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, уровень которых является одним из 
важнейших показателей при аттестации и аккредитации вуза. Кроме того, 
работы в этом направлении актуальны в связи с проведением 
исследований по введению федерального экзамена в сфере высшего 
образования, национальным агентством по аккредитации в сфере 
образования, где в качестве исследования предполагается проведение 
компьютерного интернет-тестирования с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучаемых требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Самопроверка получаемых знаний в результате обучения и 
самостоятельной работы имеет свои разновидности. Прежде всего, это 
«бумажное» (обычное) и электронное тестирование. И то и другое 
тестирование состоит в том, что предлагаемые задания для самопроверки 
знаний, охватывают контролируемый материал темы, нескольких тем 
(модулей), разделов или целиком программный материал изучаемой 
дисциплины (зачет, экзамен). 

Выполнение тестовых и практических заданий позволяет приобрести 
конкретные навыки и умения в проектировании деталей и узлов 
общемашиностроительного применения. Перед выполнением тестовых и 
практических заданий необходимо изучить соответствующие темы по 
источникам [2, 3, 4, 5, 7, 8, 15]. 
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В приложениях Б и Г учебно-методического пособия обучающимся 
предложены практические задания и тестовые задания двух видов: 
закрытые, открытые: 

− к заданиям закрытого типа относятся задания пяти видов: 
альтернативных ответов, множественного выбора с одним правильным 
вариантом ответа, множественного выбора с несколькими правильными 
вариантами ответа, задания на восстановление соответствия и на 
восстановление последовательности. Тестовые задания закрытого типа 
предполагают различные варианты ответов на задание, например, выбор 
одного или нескольких правильных вариантов ответов из ряда 
предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов списка, 
установление правильной последовательности и др. Это всегда задания с 
предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов; 

− в открытых тестовых заданиях обучающемуся необходимо 
вставить пропущенное слово или несколько слов (цифр, букв, возможно 
словосочетаний или даже предложений) в соответствующее предложение. 
Этот тип заданий не имеет дистракторов и вариантов правильных ответов. 
Дистрактором в американской тестовой литературе называется 
неправильный, но правдоподобный ответ, от английского глагола «to 
distract» – отвлекать. 

В приложении Б представлены примеры тестовых заданий открытого 
и закрытого типа по темам дисциплины «Инженерная графика» Ответы на 
тестовые задания, пояснения к ответам указаны в приложении В. 

В приложении Г представлены примеры практических заданий по 
отдельным темам дисциплины «Инженерная графика». 

Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных 
характеристик знаний и умений обучающихся. Тестовые и практические 
задания удобно использовать при организации самостоятельной работы в 
режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. Тестовые 
задания с выбором ответов особенно ценны тем, что каждому обучаемому 
дается возможность четко представить себе объем обязательных 
требований к овладению знаниями по теме (нескольким темам, всей 
дисциплине), объективно оценить свои успехи, получить конкретные 
указания для дополнительной и индивидуальной работы. 

 

3.11. Подготовка к зачету  

 

Сдача зачета является важной частью учебного процесса и требует 
особого внимания и организации в силу тех волнений, которые их 
сопровождают. Предлагаем следующие рекомендации по подготовке к 
зачету. 
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Успешной сдаче зачета способствует равномерная работа в течение 
года своевременное выполнение всех заданий; проработка конспектов 
лекций; работа с рекомендованной литературой. Выполнить всю эту 
работу можно только при условии организации самостоятельной работы. 

Следует обращать внимание также и на научную организацию труда. 
Если кураторы, как правило, дают студентам теоретические знания о 
рациональном режиме работы, то на занятиях и консультациях 
преподаватель имеет возможность показать особенности подготовки по 
конкретному предмету. Обучающимся показывают, как лучше хранить, и в 
каком виде использовать рабочие материалы, как лучше их 
систематизировать. 

При подготовке к зачету важно учитывать свои индивидуальные 
особенности: память, восприятие, мышление и т.п. У человека существует 
четыре основных вида памяти зрительная, слуховая, моторная и 
смешанная. Подготовку к экзаменам следует проводить с учетом 
индивидуальных особенностей: 

1) обучающимся с хорошей зрительной памятью при подготовке по 
конспектам шире использовать подчеркивание цветными карандашами для 
облегчения запоминания. Накануне экзамена важно еще раз перелистать 
учебник, конспект, чтобы зрительно восстановить в памяти все изученное; 

2) имея слуховой вид памяти, готовясь к зачету, лучше всего читать 
вслух, целесообразно объединиться в группы нескольким обучающимся со 
слуховой памятью и «прорабатывать» материал вслух: читать, 
рассказывать, повторять, спрашивать. Важно исключить посторонние 
звуки, шумы; 

3) имея моторный тип памяти, следует работать с карандашом: 
составлять план изученного, тезисы и конспекты прочитанного, 
диаграммы на цифровой материал; 

4) в процессе подготовки к зачету обучающимся со смешанным 
видом памяти нужно использовать все виды памяти: и читать «глазами», и 
слушать других или себя, сделать конспект, рассказать его содержание. 

Оценивая ответ обучающегося, преподаватель учитывает умение 
выражать свою мысль в речи. Для этого на семинарах, практических 
занятиях необходимо научиться выражать мысль своими словами, избегать 
штампованных фраз, чаще пользоваться синонимами. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная 
библиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 
версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, 
периодических изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/


 43 

 

5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 

1. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки. 

2. ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 
документов. 

3. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам. 

4. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы. 
5. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ.  

6. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.  
7. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность 

конструкторских документов.  
8. ГОСТ 2.103-2013 ЕСКД. Стадии разработки.  
9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.  
10. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам.  
11. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.  
12. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
13. ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных 

конструкторских документов.  
14. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов.  
15. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.  
16. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.  
17. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  
18. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.  

19. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 
20. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах.  
21. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений.  
22. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы 

и расположения поверхностей.  
23. Изменение №3 к ГОСТ 2.309-73 от 01.01.2005 ЕСКД. 

Обозначения шероховатости поверхностей.  
24. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

25. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 
швов сварных соединений.  
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26. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 
неразъемных соединений.  

27. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные 
крепежных деталей.  

28. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах 
надписей, технических требований и таблиц.  

29. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.  
30. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов, докладов и реферативных сообщений 

1. Из истории развития чертежа в России. 
2. Чертеж — это язык техники. 
3. Аксонометрические проекции. 
4. Технический рисунок. 
5. Кривые линии и их применение. 
6. Пересечение поверхности с плоскостью. 
7. Шрифт — это искусство. 
8. Нанесение размеров на чертеже. 
9. Виды, разрезы и сечения. 
10.Виды соединений деталей. 
11. Строительные чертежи и условные графические изображения на них. 
12.Чертежи генпланов и стройгенпланов. 
13.Виды соединений на примерах соединений в пожарной технике. 
14.Применение многогранников в технике. 
15.Гомотетия и подобие, центральная и зеркальная симметрии. 
16.Развертка поверхностей. 
17.Сопряжения. 
18.Архитектурные стили. 
19.Условности и упрощения на машиностроительных чертежах. 
20.Сборочные чертежи на примере пожарной техники. 
21.Резьбовые соединения на примерах из пожарной техники. 
22.Виды и типы схем. 
23.Соединения сваркой, пайкой, склеиванием. 
24.Шпоночные, шлицевые соединения. 
25.Цилиндрические зубчатые передачи. 
26.Чертежи и эскизы деталей. 
27.Чертежи общего вида. Сборочные чертежи. 
28.Разработка чертежей деталей со сборочного чертежа. 
29.Электрические схемы и правила их выполнения. 
30. Система проектной документации для строительства и виды строительных 
чертежей.  
31. Конструктивные элементы зданий.  
32.Виды проектов.  
33.Чертежи генеральных планов. 
34.Особенности и правила нанесения размеров на строительных чертежах. 
35.Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий. 
36. Архитектурно-строительные чертежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Тема 1. Изображения: виды, разрезы, сечения 

1. Общие положения: форматы; масштабы; линии; шрифты; 
основные надписи; буквенные обозначения на чертежах; 
обозначения изделий и конструкторских документов. Компоновка 
чертежа. 

2. Виды: основные, местные, дополнительные. Обозначение и 
изображение на чертежах. 

3. Разрезы простые: горизонтальные, вертикальные (фронтальные и 
профильные), наклонные, местные. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

4. Разрезы сложные: ступенчатые, ломаные. Обозначение и 
изображение на чертежах. 

5. Соединение части вида и части разреза. Обозначение и 
изображение на чертежах. 

6. Сечения: вынесенные, наложенные. Обозначение и изображение 
на чертежах. 

7. Выносные элементы. Обозначение и изображение на чертежах. 
8. Условности и упрощения. Обозначение и изображение на 

чертежах. 
9. Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ: размерные и 

выносные линии; размерные числа; условные знаки и надписи на 
чертежах; размеры одинаковых элементов; упрощенное нанесение 
размеров отверстий. Размеры: элементов, координирующие, 
габаритные. 

Тема 2. Резьба. Резьбовые соединения 

10. Определение и основные параметры резьбы: ось, профиль, 
наружный диаметр, внутренний диаметр, средний диаметр, шаг, 
ход, число заходов, направление винтовой линии. 
Конструктивные и технологические элементы резьбы: фаска, сбег, 
недорез, проточка.  

11. Изображение и обозначение резьбы на чертежах (эскизах) 
деталей: наружная (на стержне); внутренняя (в отверстии); в 
соединении. 

12. Классификация резьб в зависимости от профиля: метрическая; 
коническая дюймовая; трубная цилиндрическая; трубная 
коническая; трапецеидальная; упорная; круглая; прямоугольная. 

Тема 3. Чтение и выполнение чертежей (эскизов)деталей 
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13. Требования, предъявляемые к рабочим чертежам и эскизам 
деталей. 

14. Определение и конструктивные элементы детали.  
15. Правила нанесения размеров элементов деталей и резьбы.  
16. Способы нанесения размеров деталей: цепной, координатный и 

комбинированный. 
17. Шероховатость поверхностей, правила обозначения на чертеже. 
18. Обозначение материалов деталей. 
19. Виды разъемных соединений, обозначение на чертежах.  
20. Упрощенное и условное изображение стандартных крепежных 

деталей. 
21. Неразъемные соединения, обозначение на чертежах. 
Тема 4. Чтение и выполнение сборочных чертежей  
22. Определение и назначение чертежа общего вида и сборочного 

чертежа. 
23. Состав конструкторской документации сборочного узла. 
24. Сборочный чертеж: содержание, изображения, нанесение 

размеров и позиций деталей. Указания о способах соединения 
неразъемных соединений. 

25. Условности и упрощения, принятые на сборочных чертежах. 
26. Спецификация: назначение, форма, порядок заполнения.  
27. Деталирование сборочного чертежа. Последовательность 

деталирования. 
Тема 5. Схемы 

28. Схема, определение, назначение. 
29. Виды и типы схем. Кодирование схем. 
30.  Схемы электрические, условные знаки. Правила выполнения и 

оформления. 

Тема 6. Архитектурно-строительные чертежи  
31. Строительные чертежи (определение и назначение). Виды 

строительных чертежей.  
32. Системы ЕСКД, СПДС и СНиП, применяющиеся при выполнении 

строительных чертежей. 
33. Строительный проект (определение и назначение). Виды 

проектов. 
34. Координационные оси, знаки отметок уровней. Нулевая отметка 

уровня. 
35. Конструктивные элементы зданий (определение и назначение). 
36. Особенности нанесения размеров на строительных чертежах по 

ГОСТ. 
37. Чертежи планов зданий. Определение. Виды планов. Обозначение 

плана здания.  
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38. Чертежи фасадов зданий. Определение. Виды фасадов. 
Обозначение фасада здания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный образовательный процесс заключается не только в 
том, чтобы дать знания, сформировать профессиональные умения и 
навыки будущих специалистов, развивать их мышление, но и научить 
формам, методам и средствам работы над собой, самостоятельного 
добывания знаний. 

Формировать умения самостоятельно пополнять знания, 
саморазвиваться – это одно из условий повышения качества подготовки 
специалистов. 

В процессе обучения можно выделить четыре разновидности 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Каждая из 
них отличается спецификой целеполагания и планирования: 

1. постановку цели и планирование предстоящей деятельности 
обучающийся осуществляет с помощью преподавателя; 

2. только постановка цели осуществляется с помощью 
преподавателя, а планирование предстоящей работы выполняется 
обучающимся самостоятельно; 

3. постановка цели и планирование предстоящей работы 
осуществляется обучающимся самостоятельно в рамках предъявленного 
преподавателем задания; 

4. работа осуществляется обучающимся по собственной 
инициативе; он без помощи преподавателя, сам определяет содержание, 
цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у будущих специалистов всех 
перечисленных разновидностей познавательной деятельности является 
выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно-

познавательная деятельность. Преподаватель, как правило, не может 
регулировать сам процесс, но он обязан давать задание и учить 
рациональным методам самостоятельной работы. 

Преподаватель должен правильно учитывать резерв времени. 
Прежде всего, давая задание, продумать его объем и установить время его 
выполнения. Помогать обучающимся, готовить доклады, рефераты, делать 
выписки и т.д. Демонстрировать и публично разбирать лучшие ответы, 
решения, чертежи, схемы, тезисы, конспекты и т.д. 

Приобретенные обучающимися навыки самостоятельной творческой, 
исследовательской деятельности помогут им стать хорошими 
специалистами, позволят повысить профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться, саморазвиваться и самореализоваться. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Курс «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» является одним из первых для освоения в цикле 
общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает связь последующих 
общетехнических дисциплин со специальными дисциплинами, как 
совместно изучаемыми, так и отдельно. В пределах, предусмотренных 
учебным планом и программой, в этом курсе изучаются особенности 

разработки и создания материалов различных классов. 

Учебный курс «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» формирует будущего бакалавра к самостоятельному решению 
профессиональных задач, успешному применению материаловедческих 
знаний и умений, а также личностных качеств (профессиональных 
компетенций) в практике инженерно-профилактической деятельности в 
области использования пожарной, аварийно-спасательной техники. 

 Тогда, на основании установленных закономерностей, 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов» – это 
дисциплина о рациональном выборе материалов для различных 

конструкций, показателях материалов, определяющих их применения, 

наиболее часто встречающихся в области использования пожарной и 
аварийно-спасательной техники.  

Целью изучения курса «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» является создание у обучаемых комплекса 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для решения 
инженерных задач, связанных с пожарной и аварийно- спасательной 
техникой. Изучение дисциплины «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов» должно привить обучаемым убеждение в 
том, что получаемые знания являются теоретической и практической базой 
для осуществления деятельности в области использования пожарной и 
аварийно-спасательной техники. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи курса: 
1. Сформировать системное представление: 
 о физико-химических, технологических и эксплуатационных 

свойствах металлических и неметаллических материалов машиностроения;  
 о взаимосвязи свойств металлических и неметаллических 

материалов с их химическим составом и структурой;  
 об арсенале современных конструкционных и инструментальных 

материалов машиностроения, принципах их классификации и маркировки;  
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 об основных методах получения конструкционных материалов;  
 о способах получения заготовок, рациональных с точки зрения 

формы, назначения и условий эксплуатации конечного изделия. 
Сформировать готовность будущего бакалавра к самостоятельному 
решению профессиональных задач, успешному применению 
материаловедческих знаний и умений, а также личностных качеств 
(профессиональных компетенций) в практике инженерно-

профилактической деятельности в области использования пожарной, 
аварийно-спасательной техники. 

В результате изучения дисциплины «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов» обучаемый должен овладеть 
навыками отбора материалов с учетом условий его эксплуатации, знать 
примерные механические свойства материалов, основные технологии 
получения металлов и сплавов, особенности процессов получения 
металлов и сплавов, технологии получения заготовок и деталей машин, 

уметь читать марки металлических материалов. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» относится к базовой части Блока 1 основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). 

 

1.3.1 Междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 
является дисциплиной, в основе которой лежат фундаментальные 
положения и знания физики и химии. Для освоения учебного предмета 

необходимо владеть материалом следующих разделов указанных 
дисциплин: 

 из курса «Химия»: «Общая характеристика химических элементов 
и их соединений», «Термодинамика химических процессов», «Элементы 
химической кинетики. Химическое равновесие», «Окислительно-

восстановительные реакции», «Строение и свойства углеводородов», 
«Органическое топливо и его переработка», «Полимеры и 
полимерсодержащие материалы»; 

 из курса «Физика»: «Молекулярная, статистическая физика и 
основы термодинамики». 
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1.3.2 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 
необходимы при изучении следующих специальных дисциплин: «Базовое 
шасси пожарных автомобилей», «Гидравлические и пневматические 
системы транспортно-технологических машин и оборудования», 
«Эксплуатация пожарно-технического вооружения», а также в период 
преддипломной практики в последующей профессиональной деятельности. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Наименование тем и их содержание 

Тема 1. Строение и свойства материалов 

Основные сведения о кристаллических и аморфных телах. Понятие о 
структуре тел. Понятие кристаллической решетки. Анизотропия 
кристаллов. Типы кристаллов и их характеристика. Полиморфизм. 
Понятие сплава. Фазовый состав сплавов. Влияние дефектов 
кристаллического строения на свойства сплавов. Жидкие кристаллы. 
Структура полимеров, стекла, керамики. Классификация и 
технологические свойства пластмасс. 

Тема 2. Особенности формирования структуры литых и 
деформированных металлов и сплавов 

Понятие о процессе кристаллизации металлов и сплавов. 
Самопроизвольная кристаллизация. Несамопроизвольная кристаллизация. 
Форма кристаллов и строение слитков. Понятие о диаграммах состояния. 
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Компоненты и фазы в 
сплавах железа с углеродом. Превращения в сплавах системы железо–
цементит. Влияние легирующих элементов на неравновесную структуру 
сталей. 

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Механизмы 
пластической деформации. Пластическая деформация 
поликристаллических металлов. Деформирование двухфазных сплавов. 
Свойства пластически деформированных металлов. Понятие возврата и 
рекристаллизации. 

Тема 3. Термическая обработка сталей и сплавов 

Определение и классификация термической обработки. Превращения 
в сталях и чугунах при нагреве и охлаждении. Основные виды 
термической обработки стали. Определение температуры нагрева в 
зависимости от вида термической обработки стали. Оборудование, 
используемое для термической обработки. Химико-термическая обработка 
металлов и сплавов. Диффузионное насыщение стали углеродом и азотом: 
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способы, материалы, применение. Диффузионное насыщение сплавов 
металлами и неметаллами: способы, материалы, применение. 

Тема 4. Материалы в машино- и приборостроении 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 
Понятие конструкционной прочности материалов. Стали, обеспечивающие 
жесткость, статическую и циклическую прочность. Классификация 
конструкционных сталей. Применение углеродистых сталей. Правила 
маркировки легированных сталей. Жаропрочные материалы: легированные 
стали, сплавы на основе алюминия, сплавы на основе никеля, 
неметаллические материалы высокой жаропрочности. Понятие об 
износостойких материалах. Антифрикционные материалы: металлические, 
неметаллические. Фрикционные материалы. Материалы с малой 
плотностью: сплавы алюминия, пластмассы. Материалы с особыми 
электрофизическим свойствами: проводники, полупроводники, 
диэлектрики. Материалы для инструмента: режущего, измерительного, 
обработки давлением. 

Тема 5. Основы получения материалов 

Структура металлургического производства и его продукция. 
Материалы, применяемые для производства металлов и сплавов. 
Материалы, применяемые в доменном производстве, и их подготовка к 
плавке. Выплавка чугуна. Производство стали: сущность процесса, схема 
производства, агрегаты для выплавки, способы разливки готовой стали, 
способы повышения качества стали. Производство цветных металлов: 
производство меди, производство алюминия, производство магния, 
производство титана. Основы порошковой металлургии. 

Тема 6. Производство деталей и заготовок 

Сущность литейного производства. Литейная песчано-глинистая 
форма: элементы, основные свойства. Специальные способы литья (в 
оболочковые формы, по выплавляемым моделям, в кокили, под давлением, 
центробежное литье, электрошлаковое литье). Техника безопасности и 
охрана окружающей среды в литейном производстве. Обработка металлов 
давлением: классификация, особенности производства изделий 
(прокатанных и прессованных профилей, волочение машиностроительных 
профилей, изготовление поковок). Сварочное производство: сущность 
процесса, классы сварки, особенности сварки различных металлов. Пайка 
металлов и сплавов: сущность процесса, материалы для пайки, способы 
пайки. Металлизация и газотермическое напыление. Изготовление деталей 
из металлических композиционных материалов: способы получения и 
технологические свойства порошков, изготовление изделий. Способы 
формообразования изделий из пластмасс. Состав и свойства резиновых 
технических материалов. Способы изготовления резиновых технических 
изделий. Техника безопасности и охрана окружающей среды в литейном 
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производстве, обработке металлов давлением, сварке, пайке, при 
изготовлении деталей из композиционных материалов, резин, пластмасс. 

Тема 7. Механическая обработка заготовок деталей машин 

Физико-механические основы обработки конструкционных 
материалов резанием (геометрические параметры режущего инструмента, 
физическая сущность процесса резания, теплота и температура в зоне 
резания металла). Классификация металлорежущих станков. Техника 
безопасности и охрана окружающей среды при обработке заготовок на 
металлорежущих станках. Обработка заготовок на станках токарной 
группы. Обработка заготовок на станках сверлильно-расточной группы. 
Обработка заготовок на станках строгально-протяжной группы. Обработка 
заготовок на станках фрезерной группы. Обработка заготовок на 
зубообрабатывающих станках. Обработка заготовок на шлифовальных 
станках. Методы отделочной обработки поверхностей (резцами, 
шлифовальными кругами, полирование, притирка, абразивно-жидкостная 
отделка). Электрофизические и электрохимические способы размерной 
обработки: электроэрозионная, электрохимическая, анодно-химическая, 
химическая, ультразвуковая, лучевая, плазменная. Техника безопасности и 
охрана окружающей среды при размерной обработке материалов. 

 

2.2 Примерное распределение времени по темам и видам 
внеаудиторной работы обучающихся 

 

Вид внеаудиторной работы 

Трудоемкость 
самостоятельной 

работы, час 

Форма обучения 

очная заочная 

Расчетные работы - - 

Контрольная работа - 20 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов дисциплины, проработка и повторение 
лекционного материала, материала учебников и 
учебных пособий) 

6 90 

Подготовка к аудиторным занятиям (подготовка 
к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю знаний) 

4 4 

Выполнение реферата 10 - 

Подготовка к зачету (экзамену) 3,75(4) 4(6) 

Всего: 27,75 124 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Материаловедение и технология материалов» зависит от 
объема часов на ее изучение, видов заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности, а 
также структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать 
с целью обучения. При организации СРО важным и необходимым 
условием становятся формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 
научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРО являются: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающимися; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
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занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профильного 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (междисциплинарных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» без участия преподавателей являются: 

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов, докладов и реферативных сообщений; 

 подготовка к лабораторным работам, их оформление; 
 подготовка к контрольным работам (решение типовых задач по 

темам дисциплины); 
 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости 

на базе электронных (печатных) обучающих и аттестующих тестов 
(тестовых заданий). 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 
участием преподавателей являются: 

 текущие консультации; 
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий); 
 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
 выполнение контрольных работ (для заочной формы обучения) в 

рамках дисциплин; 
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 



 12 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 
выводы о направлениях оптимизации труда).  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной 
деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя обучающийся должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по данной дисциплине;  

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 
и сроками отчетности по самостоятельной работе. 

Обучающийся имеет право сверх предложенного преподавателем 
(при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и  вопросы для 
самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

 использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 
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 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 
влияние на формирование личности будущего специалиста пожарной 
безопасности, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый 
обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по дисциплине 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов». Он 
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в 
зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» является изучение конспекта лекций и его дополнение из 

рекомендованной учебной литературы, активное участие на практических 
и лабораторных занятиях, но для успешной учебной деятельности, ее 
интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные 
факторы:  

1. Знание программного материала предшествующих дисциплин, 
наличие прочной системы знаний, необходимой для усвоения дисциплины 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов». Это 
особенно важно для дисциплин общепрофессионального цикла, а в 
частности дисциплины «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов». Необходимо отличать пробелы в знаниях, 
затрудняющие усвоение нового материала. Затратив силы на преодоление 
этих пробелов, обучаемый обеспечит себе нормальную успеваемость и 
поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда:  
а) умение конспектировать на лекции и при работе с учебной 

литературой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации.  

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 
память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается 
нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это 
большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 
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5. Соответствие избранной деятельности, профессии, 
индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех 
в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 
индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
экзаменах и особенности подготовки к ним. 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 
самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – 

важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна 
успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей современного обучения в 
профильных образовательных учреждениях высшего образования 
заключается в том, что постоянный внешний контроль постепенно 
вытесняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже 
не столько преподавателю, сколько обучающемуся. 

 

3.2 Подготовка к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных  материалов» требует систематического и 
последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски 
отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 
контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в 
центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 
 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 
ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 
графику его консультаций) или к преподавателю на практических 
занятиях. 
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3.3 Основы эффективного конспектирования лекции 

Эффективность освоения учебных дисциплин обучающимися 

зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях 
(установочных и обзорных). Важно понять, что лекция не является копией 
учебника, а скорее – обобщением многочисленной литературы, авторской 
разработкой, которая отражает опыт преподавателя его представления о 
том, что студент должен знать. На лекции преподаватель может кратко 
осветить наиболее важные и проблемные вопросы, либо наоборот дать 
максимум информации по изучаемой теме. На лекции может быть 
всесторонне рассмотрена как одна тема, соответствующая одному вопросу 
экзамена или зачета, так и несколько смежных тем. В последнем случае 
лекцию следует рассматривать как «путеводитель» по тому материалу, 
которым должен овладеть учащийся. Для ответа на экзамене или зачете 
простого воспроизведения текста таких лекций недостаточно. Это не 
означает, что подобные лекции необязательны для конспектирования и 
усвоения. Правильно законспектированный лекционный материал 
позволяет обучающемуся создать устойчивый фундамент для 
самостоятельной подготовки, дает возможность получить и закрепить 
полезную информацию. Именно на лекции создаются основы для 
эффективной и плодотворной работы с информацией, которая нужна 
курсанту, студенту как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного 
сосредоточенного внимания, направленного на понимание рассуждений 
лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое 
изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, 
самостоятельная работа на лекции заключается в осмыслении новой 
информации и ее краткой рациональной записи. Правильно записанная 
лекция позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к 
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.  

Некоторые курсанты и студенты пытаются записывать все 
содержание излагаемого материала. Это приводит к тому, что они 
автоматически выключаются из числа активно мыслящих. Вся их энергия 
и внимание направлены на то, чтобы записать все услышанное. В 
результате на осмысление лекционного материала не остается времени. 
Воспринять и понять записанный, но не осмысленный, материал 
впоследствии гораздо труднее и может привести к затруднениям при 
подготовке к зачетам и экзаменам. Для выполнения студентом сразу двух 
видов работы, то есть осмысленного прослушивания лекции и ее 
правильной записи нужно сосредоточиться на содержании излагаемого 
материала и овладеть навыком быстрого письма. Каким же образом можно 
ускорить процесс конспектирования лекции? 

Во-первых, слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала 
выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные 
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положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или 
повторяет несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к 
лекции позволит студенту уловить тот момент, когда следует перейти к 
конспектированию, а когда можно просто внимательно слушать лекцию. В 
связи с этим нелишне перед началом сессии еще раз бегло просмотреть 
учебники или прежние конспекты по изучаемым предметам. Это станет 
первичным знакомством с тем материалом, который прозвучит на лекции, 
а также создаст необходимый психологический настрой.  

Во-вторых, чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию 
важно учитывать, что способы подачи лекционного материала могут быть 
разными. Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не 
давая ничего под запись, либо проводить занятие в форме диалога с 
обучающимися. Чаще всего можно наблюдать соединение двух или трех 
вышеназванных способов.  

Так или иначе, независимо от способа прочтения лекции курсанту 
(студенту) важно найти баланс между активным слушанием и 
конспектированием. Практика показывает, что удачное решение этой 
проблемы позволяет обучающемуся длительное время хранить в памяти 
сведения, полученные им на лекции.  

В-третьих, эффективность конспектирования зависит от умения 
владеть правильной методикой записи лекции. Конечно, способы 
конспектирования у каждого человека индивидуальны. Однако 
существуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные 
приемы записи лекционного материала. 

1. Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых 
предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 
Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, 
так и обучающимся. Естественно, что такая запись лекции требует 
впоследствии обращения к дополнительной литературе.  

2. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 
цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и 
графики, которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере 
возможности обучающиеся должны переносить их в тетрадь рядом с тем 
текстом, к которому эти схемы и графики относятся. Следует помнить, что 
яркий запоминающийся пример является добавочным элементом к 
основному материалу лекции и не может его полностью заменить. 

3. Хорошо если конспект лекции дополняется собственными 
мыслями, суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания 
содержания лекции. Те вопросы, которые возникают у обучающегося при 
конспектировании лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их 
возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений преподавателя. 
Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки к 
семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  
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4. Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 
тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 
времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 
дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 
также на поля. Имеет значение и то какую тетрадь использует курсант 
(студент). Желательно чтобы ее объема хватило на весь период изучения 
того или иного предмета. В тетради нужно выделять темы лекций, 
записывать рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, 
внести фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради 
позволяет не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 
необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект 
лекции.  

5. При составлении конспектов необходимо использовать основные 
навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 
конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему 
записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 
словосочетания. Например, рекомендуется следующим образом сокращать 
общеупотребительные слова: может быть – м.б., например – напр. или н-р., 
таким образом – т.о., органы внутренних дел – ОВД., субъект – суб-т, 
культура – к-ра, и т.д.  

Практика показывает, что не всегда обучающемуся удается успевать 
записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения 
слов. В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 
сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 
какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда 
удобно прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и 
после лекции устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать 
это в короткий срок, пока свежа память о воспринятой на лекции 
информации. 

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в 
овладении материалом, однако студентам для получения всесторонних и 
глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную 
учебную и научную литературу по предмету.  

В целом, состояние конспекта лекции позволяет преподавателю 
оценить уровень информированности курсанта (студента). Важно помнить, 
что преподаватель может проверить, как записана лекция, а также 
требовать использовать ее при подготовке к семинарским занятиям, зачету 
и экзамену. Таким образом, правильно составленный конспект лекции это 
демонстрация компетентности и интеллектуальной зрелости 
обучающегося.  
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3.4. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
обучающимся следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 
к конкретному занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным 
литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно 

 правовые акты и материалы правоприменительной практики; 
 теоретический материал следует соотносить с правовыми 

нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, 
которые не всегда отражены в учебной литературе; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 
заданных для самостоятельного решения; 

 в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 
вопросов; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 
случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Курсантам и студентам, пропустившим занятия (независимо от 
причин), не имеющим письменного решения задач или не 
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не 
позднее чем в 2-х недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 
Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 
положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

3.5. Подготовка к лабораторным занятиям 

Главной целью лабораторных работ является более глубокое 

осознание обучающимися физических явлений и законов. Эта задача 

может быть успешно решена только в том случае, если лабораторные 

работы выполняются с достаточным пониманием сущности исследуемых 

явлений. Поэтому подготовка к выполнению лабораторной работы 

является одним из важнейших этапов. 
При подготовке к выполнению лабораторной работы обучающийся 

должен: 

 изучить теоретическую часть работы по учебнику, учебному 

пособию, конспекту лекций и методическим указаниям; 
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 ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в 

методических указаниях; 

 осмыслить цель работы; 
 разобрать устройство и принципа работы приборов; 
 выучить порядок проведения работы; 
 изучить методы обработки экспериментальных данных.  
К лабораторному занятию курсант (студент) также должен 

подготовить предварительно бланк отчета, который выполняется в тетради 

и включает указания наименования и целей работы, зарисовку 

лабораторной установки и химической посуды, а также формы 

экспериментальных таблиц. 
 

3.6. Рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине «Материаловедение и 
технология конструкционных материалов» является самостоятельной 
творческой работой обучаемого. В процессе выполнения контрольной 
работы, происходит проверка и контроль уровня подготовленности 
обучающихся по дисциплине, обучаемый применяет и закрепляет 
приобретенные знания и умения по ранее изученным физико-

математическим и общетехническим дисциплинам. 
В методических указаниях [16] приведены все необходимые 

материалы для выполнения заданий контрольной работы, а также 
рекомендации по организации еѐ выполнения. 

 

3.7 Подготовка к публичному выступлению 

Устное публичное выступление (защита лабораторных работ, 
доклад на конференцию и т.п.) – это искусство подготовки и публичного 
произнесения речи. Цель публичного выступления – воздействовать на 
обучающихся и установить контакт с аудиторией; обеспечить в речи 
доходчивость, логичность, эмоциональность, лаконичность, грамотность, 
выразительность; завершить речь по-деловому ярко. 

Необходимость устного публичного выступления возникает у 
курсантов (студентов) при ответе на семинаре, зачете или экзамене, 
выступлении с рефератом на занятии или с докладом на конференции. 

Обучающиеся заранее знают вопросы, которые должны быть 
рассмотрены на семинарском занятии, по своему желанию выбирают тему 
реферата или доклада на конференцию. Преподаватели рекомендуют 
литературу по выбранной теме, что вовсе не ограничивает обучающихся в 
подборе и использовании своих, дополнительных, источников 
информации. 

Изучив, проанализировав и обобщив материал, студент, в 
зависимости от своей теоретической подготовленности, пишет или полный 
текст выступления, или конспект, или тезисы, или развернутый план. Как 
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правило, на конференцию необходимо представить полный текст доклада, 
оформленного в соответствии с требованиями. Текст выступления на 
конференции составляется в виде конспекта, тезисов или развернутого 
плана с учетом регламента конференции. 

Конспект – это краткое изложение содержания какого-либо 
информационного материала. Выделяется несколько видов 
конспектирования: 

свободное конспектирование – передача содержания текста своими 
словами; 

оценочное конспектирование – критический анализ прочитанного 
или услышанного с выражением собственной позиции; 

творческое конспектирование – развитие и обобщение пишущим 
мысли автора; 

лекторское конспектирование – преобразование на бумаге 
письменной речи в устную, так как она будет звучать в аудитории. 

При написании конспекта следует оставлять широкие поля для 
фиксации собственного отношения к прочитанному, для внесения 
дополнительной информации в ту или иную часть конспекта. 

Тезисы – это краткое изложение одной конкретной идеи, мысли, 
позиции. Такая форма записи дисциплинирует мысль, приучает к точному 
и краткому ее выражению, логически правильному расположению 
материала. По форме тезисы могут представлять собой набор «базовых» 
слов и словосочетаний, расположенных в определенном порядке, и 
выписки из различных источников информации со ссылками на автора. 
Необходимо фиксировать все данные об источнике информации: автор или 
редактор, название, год издания, количество страниц, если это статья из 
периодического издания, то необходимо записать не только название 
самой статьи, но и название периодического издания, год, серию, номер 
выпуска с указанием страниц публикации. 

Развернутый план выступления – это подробный перечень 
освещаемых вопросов. Обычно пункты плана формулируются в виде 
заголовков и располагаются в последовательности, соответствующей 
изложению материала. Составление развернутого плана заставляет не 
только осмыслить ход выступления, но и найти точную формулировку 
вопросам. 

Ценным вспомогательным материалом, позволяющим сделать 
выступление более убедительным, запоминающимся, наглядным, являются 
документы, цифры, примеры, цитаты, использование наглядного 
материала (диаграммы, иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, 
слайды). 

Необходимо заранее решить вопрос о том следует ли вам читать 
текст или выступать устно, опираясь на тезисы или развернутый план 
выступления. Совмещение этих двух способов дается не каждому. Читать 
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текст принято в следующих случаях: если он представляет собой 
официальное изложение, от формы и содержания которого нельзя 
отступать, если оратор не имеет опыта устных выступлений, а материал 
весьма объемный и новый для выступающего. Несомненно, устная живая 
речь, которую оратор произносит «не по бумаге», производит более 
сильное впечатление на аудиторию и способствует успешному 
достижению цели выступления. Особенность устного выступления – 

возможность импровизации, которая может быть обусловлена контактом с 
аудиторией, ее реакцией на слова выступающего, ассоциациями, 
возникающими в ходе выступления. Однако следует помнить, что 
искусство «живой речи», свободного, импровизированного выступления 
приобретается не сразу, а в процессе длительной работы оратора над своим 
мастерством. 

Успешному публичному выступлению могут помочь следующие 
советы специалистов в области речевой коммуникации (см. работы Б. и Х. 
Швальбе, М. Ю. Сидоровой и В. С. Савельева): 

1. Волнение, которое испытывает выступающий перед 
произнесением речи, вполне естественно. Поэтому к выступлению надо 
готовиться серьезно, не стесняясь прочитать написанный текст вслух перед 
зеркалом или кому-то из своих близких. Можно даже записать свое 
выступление на диктофон или на видеокамеру: тогда станет видно и 
слышно, как вы выглядите, как звучите, какое производите впечатление. 
Предварительная тренировка поможет вам обнаружить «тонкие» места в 
написанном тексте. Например, вы ссылаетесь на какого-то автора, в 
письменном тексте стоит его фамилия и инициалы или только фамилия, а в 
устном выступлении нужно произнести имя и отчество целиком. Чтобы не 
волноваться лишний раз, запишите это имя и отчество на полях. 
Расшифруйте сокращения, которые вам нужно произнести полностью. 
Проговорите сложные числительные, чтобы не сделать ошибку в их 
склонении. Проверьте по словарю сомнительные ударения. 

2. Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя 
твердую убежденность в своих словах. 

3. Ваш взгляд должен быть направлен на обучающихся. Ни в коем 
случае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну 
точку. Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как 
будто вы хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. 

4. Начинайте говорить только после того, как установится тишина. 
5. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после 

которого должна последовать небольшая пауза. 
6. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией 

аудитории.  
7. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в 

коем случае не говорите монотонно. 
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8. Не забывайте о регламенте. Если вам дали десять минут, 
подготовьте выступление на восемь. Когда человек торопится, он 
волнуется. 

9. Помните, что ваши недостатки (внешность, голос, дикция, 
неуверенность и т.п.) не заметны так сильно, как вам это кажется. 
Сосредоточьтесь на теме выступления. Если вы знаете, что склонны к 
навязчивым жестам (например, теребить прядь волос или вертеть в руках 
очки во время выступления) или не умеете следить за темпом, тембром и 
скоростью речи, сделайте пометки на полях приготовленного текста: 
«Очки!» «Громче!» «Медленнее!» 

10. Если вы заметите, что часть аудитории менее внимательно 
слушает вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как будто вы обращаетесь 
именно к ней. 

11. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с 
мест раздаются провокационные выкрики. Скажите, что после 
выступления вы охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете 
для себя время, чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе 
вашего дальнейшего выступления все или часть дискуссионных вопросов 
могут быть сняты, так что надобность в дискуссии сама по себе отпадет. 

12. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить 
присутствующих за внимание.  

Рассмотрим содержательную сторону выступления. Наибольшей 
силой воздействия на современную (информированную и грамотную) 
аудиторию обладают те речи, которые, во-первых, доказательны 
(рассуждения оратора убеждают), во-вторых, информативны (содержат 
много нового и интересного материала), в-третьих, теорию органически 
связывают с жизнью (позволяют студентам лучше понять жизненные 
проблемы) и, в-четвертых, логически стройны (изложение одного 
вопроса с необходимостью подводит мысль обучающихся к восприятию 
следующего). 

Дадим краткие пояснения выделенным показателям устной речи. 
Доказательность – важнейшая характеристика любого выступления. 

Каждому человеку знакомо чувство удовлетворения, если излагаемый 
оратором материал строго аргументирован. Аргументация – один из 
способов обоснования утверждений, который формирует убеждение или 
мнение относительно истинности какого-либо утверждения. 
Выступающий в речи должен использовать доказанные или фактически 
достоверные положения, известные аудитории, опираясь на которые 
оратор может показать истинность выдвигаемых им идей, обсуждаемого 
предложения. В таком случае возникает чувство согласия, говорящий и 
слушающий становятся единомышленниками. 

Убедить человека – это в конечном итоге логически и эмоционально 
заставить его принять доказательные рассуждения и выводы оратора, 
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вызвать не только согласие с ними, но и готовность к их реализации. 
Эмоциональность оратора не может быть напускной, нарочитой, а может 
быть только выражением его собственных искренних переживаний, 
проявлением его страстной увлеченности проблемой. Только она найдет 
чувственный отклик у аудитории. 

Информативность как показатель устной речи, определяющий силу 
воздействия на собеседника или аудиторию, связан с новизной и 
полезностью информации. Для высокой информативности речи оратору 
необходимо знать особенности своей аудитории и учитывать их как в 
содержании своей речи, так и в способах изложения материала. 

Связь теории с жизнью выступает как одно из серьезных условий 
повышения убедительности устной речи. Все теоретические положения, 
общие посылки должны служить ключом к пониманию реальной 
действительности, выступать как своеобразный компас для правильной их 
ориентировки в сугубо практических, жизненных делах. 

Логическая стройность означает последовательность изложения 
проблемы. Необходимо начинать выступление с наиболее существенных 
положений, оставляя на конец частное и второстепенное. Выступающий не 
должен повторяться. Если же вы считаете необходимым повторить 
сказанное, оговорите это специально. Особую роль в обеспечении 
логической стройности устной речи играют переходные, связующие фразы 
(«К этой же группе явлений относятся…», «Кроме рассмотренного 
события следует…», «Обобщая сказанное можно отметить…», «Менее 
известными являются…», «Таким образом, сделан анализ…», «Переходим 
к следующему, более сложному вопросу» и др.). 

Успешному устному выступлению могут помочь следующие схемы 
действий «Подготовка выступления», «Структура выступления», 
разработанные Б. Ц. Бадмаевым и А. А. Малышевым.  

Схема действий «Подготовка выступления» 
1. Определение значения темы и постановка цели выступления . 

1) Каковы интересы и запросы студентов? 

2) Для чего им нужно выступление по данной теме? 

3) Какие научные знания и какую полезную информацию 
выступление должно дать? 

2. Составление плана выступления. 

1) Продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты. 
2) Вступление (в чем состоит значение темы для данной 

аудитории?). 
3) Основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершаться 

их изложение; 
4) Заключение (теоретические и практические вопросы по теме и 

вытекающие из них задачи студентов. 
3. Отбор (подбор) материала для выступления. 
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1) Поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических 
статей, брошюр, книг) и отбор из нее того научного содержания, которое 
отвечает цели выступления. 

2) Изучение жизненных явлений (фактов, цифр, ситуаций и т.п.) для 
теоретического анализа и обобщения в выступлении, чтобы обучающиеся 

поняли лежащие в их основе закономерности и тенденции, стали лучше 
ориентироваться в реальной действительности. 

3) Подбор знакомых студентам примеров из практики (общественной 
и индивидуальной) для иллюстрации и доходчивого разъяснения сложных 
теоретических вопросов. 

4) Подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени 
и способа их использования. 

4. Написание текста выступления. 
1) Подготовка тезисов выступления (разбивка вопросов темы на 

подвопросы, продумывание и формулировка их названий и наметка 
выводов по ним). 

2) Распределение материала по подвопросам и написание текста 
выступления (с методическими пометками о месте использования 
наглядных пособий и ТСО, о необходимых смысловых акцентах и т.д.). 

3) Написание подробного текста (если это нужно). 
5. Подготовка к выступлению перед аудиторией. 
1) Выделение в тексте (тезисах) основных смысловых кусков, 

изложение которых строго обязательно при любом дефиците времени. 
2) Выделение (шрифтом, цветом, и т.д.) основных идей и выводов, 

усвоения которых непременно нужно добиться. 
3) Распределение времени на изложение каждого вопроса и 

определение темпа изложения (дифференцированно: где с расчетом на 
запись, где на слушание без записи). 

Схема действий «Структура выступления» 
1. Вступление – показ значения темы, ее важность: 
1) один – два примера по теме выступления из жизни (экономики, 

политики, искусства, быта и т.д.), свидетельствующие о наличии 
проблемы, требующей анализа в выступлении (лекции, докладе и т.д.); 

2) ссылка на официальные государственные документы (законы, 
указы, постановления, распоряжения, предписывающие определенный 
порядок деятельности людей, но требующие популярного разъяснения 
аудитории. 

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. 
того явления, события, процесса, которому посвящено выступление. 

1) Что это такое (определение понятия)? Каковы его основные 
признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)? 

2) Краткая история объекта (возникновение, развитие, современное 
состояние) и какова тенденция его развития (прогресс-регресс). 
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3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в 
соответствии с целью выступления: 

1) структурный анализ объекта (из каких компонентов он состоит, и 
что собой представляет каждый из них?); 

2) функциональный анализ объекта: какую роль играет в 
объективном жизненном процессе, какие функции (естественные, 
социально-исторические, политические, экономические, правовые и т.д.) 
выполняет; 

3) анализ и оценка каждого из компонентов или функций 
рассматриваемого объекта с точки зрения интересов деятельности 
обучающихся. 

4. Заключение. 
1) Какие теоретические выводы вытекают из изложенного? 

2) Какие напрашиваются практические выводы для деятельности 
студентов? 

3) Каковы конкретные задачи обучающихся в свете этих выводов? 

 

3.8 Работа с учебной литературой 

Среди разнообразных форм учебной работы, которую выполняет 
обучающийся на протяжении всего обучения, исключительное по своей 
важности место занимает работа с книгой. Это объясняется хотя бы тем, 
что в структуре учебного процесса заочной формы обучения особое 
внимание отводится организации самостоятельной работы обучающихся. 

А она в первую очередь предполагает освоение обучающимися знаний, 
почерпнутых из литературы. Следует отметить то, что алгоритм работы с 
книгой естественно распространяется и на процесс работы с конспектом 
лекции, да и на весь образовательный процесс в целом. 

Работа с учебной литературой предполагает серьезные волевые 
усилия, поскольку необходимо освоить достаточно большой объем 
сложного теоретического материала. Обычно, просто надо заставить себя 
сесть за книгу. Это гораздо легче сделать, если человек в полной мере 
осознает смысл своей деятельности, обладает сильной мотивацией к ее 
дальнейшему осуществлению. То есть обучающийся должен 
самостоятельно или с помощью своих наставников в полной мере осознать 
следующее. Все его усилия, направленные на освоение учебного 
материала, подчинены большой, но в то же время весьма конкретной цели. 
Она состоит в получении высшего образования, знаний и умений, 
необходимых в его будущей профессиональной деятельности. Осознание 
этой цели происходит, во-первых, посредством четкого формулирования 
тех задач, которые предстоит решить для достижения намеченной цели. 
Во-вторых, он должен научиться активизировать потенциал воображения, 
для того, чтобы наглядно представлять возможные последствия 
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результатов своей учебной деятельности, как в случае если она носит 
успешный характер, так и наоборот, если она – неуспешна.  

Названные условия могут способствовать успешной работе с 
литературой. Осваивая материал книги, читатель должен помнить, что 
концентрация внимания эффективно сохраняется до двадцати минут, 
потом требуется кратковременное отвлечение и вновь продолжение 
работы в общей сложности до 40–45 минут. После чего необходимо 
сделать 5–10 минутный перерыв. Неслучайно именно на такой режим 
работы ориентировано расписание занятий большинства учебных 
заведений. Если эту закономерность не соблюдать, то утомление в ходе 
работы с литературой может наступить гораздо быстрее. 

Работая с текстом книги, обучающемуся необходимо запоминать 
достаточно большой объем информации. Чтобы это удавалось легче, 
обучающиеся должны серьезно отнестись к старой мудрости, согласно 
которой: «Повторение – мать учения». Но при этом следует знать, что 
концентрированное повторение менее эффективно, чем распределенное. 
Другими словами, повторение запоминаемого текста должно 
осуществляться частями, отдельными фрагментами. Опыт показывает, что 
запоминание осуществляется более успешно, если повторение материала 
происходит вслух. 

Как говорили древние римляне: «Busscribed, buslegit» – кто пишет, 
тот дважды читает. Работая с текстом, читатель должен делать записи 
(если перед ним конспект лекций для этого можно использовать поля), 
краткие выписки. О характере этих записей мы скажем ниже, сейчас же 
важно отметить, что их наличие позволит, готовясь к семинару, зачету или 
экзамену, легче вспомнить прочитанный материал. Естественно, что 
сделанные записи не должны превращаться в шпаргалки. 

Говоря о целесообразности повторения прочитанного материала на 
ночь, следует иметь ввиду, что вечером после напряженной 
интеллектуальной работы нервная система человека нуждается в отдыхе. 
Поэтому попытки осмысленного чтения перед сном вряд ли окажутся 
эффективными. Но проглядеть прочитанный днем материал, как говорится 
«по диагонали», отмечая его расположение, оказывается весьма полезным. 
Если же речь идет о конспекте лекций, то здесь для обозначения наиболее 
важных сюжетов, отдельных фрагментов текста вполне уместным будет 
использование фломастеров, цветных карандашей, маркеров и т.п. 

Как известно, осмысленный материал усваивается гораздо быстрее, 
чем тот, который поддается зубрежке. С какими же условиями осмысления 
содержания книги, прежде всего, следует познакомить обучающихся? 

Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда его взгляд 
автоматически скользил по строчкам, в то время как мысли витали где-то 
далеко-далеко (подобная ситуация остро отражена в известной поговорке 
«гляжу в книгу…»). Чтобы этого избежать, читатель должен приучить себя 
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к «ответственному» чтению. В нашем понимании это предполагает 
следующее: прочитывая каждое предложение, необходимо выделять 
ключевое слово (ключевые слова). Запоминая их, читатель получает 
возможность восстановить смысл всей фразы, предположим какого-либо 
определения. Конспектируя лекцию или читая конспект, целесообразно 
такие ключевые понятия просто подчеркивать. 

Для того чтобы закрепить содержание более крупного фрагмента 
текста, например, такого как абзац, параграф, обучающийся должен 
буквально несколькими предложениями сформулировать их основные 
положения. Выписывая эти положения на отдельный листок, мы 
фактически составляем развернутый план будущего выступления по этому 
материалу. Оправдывает себя прием, когда обучающиеся, работая с 
книгой, формулируют вопросы к ее смысловым единицам: отдельным 
сюжетам, параграфам, главам. Вопросы к тексту могут формулироваться и 
тогда, когда курсант (студент) не до конца понимает его, и в том случае, 
когда текст понятен. В последнем случае выражение информации в 
вопросительной форме имеет скорее методическое значение, помогая, 
таким образом, легче запоминать материал. 

Большое значение в усвоении материала учебника или монографии 
имеет подбор примеров, иллюстрирующих отдельные теоретические 
положения. Необходимо понять, что сами по себе примеры не смогут 
заменить теории и сводить к ним ответ, скажем на экзамене, недопустимо. 
Но удачные примеры могут сыграть неоценимую роль в процессе 
осмысливания и запоминания материала книги. 

 

3.9 Методика работы с тестовыми и практическими заданиями 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся без участия 
преподавателей является самообучение и закрепление учебного материала 
путем решения тестовых и практических заданий различного уровня 
сложности. Решение тестовых и практических заданий обучающимися 

являются одними из немаловажных этапов изучения дисциплины 
«Материаловедение и технология материалов» и позволяют осуществить 
эффективный текущий контроль, самоконтроль отдельных тем курса, 

подготовку к зачету или экзамену. 
Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование 

внутренней обратной связи в процессе обучения, получение информации о 
полноте и качестве изучения программного материала, прочности 
сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он 
овладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов 
выполненных задач, упражнений, опытов и т.д. 
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В последнее время, важную роль играет тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, уровень которых является одним из 
важнейших показателей при аттестации и аккредитации вуза. Кроме того, 
работы в этом направлении актуальны в связи с проведением 
исследований по введению федерального экзамена в сфере высшего 
образования, национальным агентством по аккредитации в сфере 
образования, где в качестве исследования предполагается проведение 
компьютерного интернет-тестирования с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучаемых требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Самопроверка получаемых знаний в результате обучения и 
самостоятельной работы имеет свои разновидности. Прежде всего, это 
«бумажное» (обычное) и электронное тестирование. И то и другое 
тестирование состоит в том, что предлагаемые задания для самопроверки 
знаний, охватывают контролируемый материал темы, нескольких тем 
(модулей), разделов или целиком программный материал изучаемой 
дисциплины (зачет, экзамен). 

Выполнение тестовых и практических заданий позволяет приобрести 
конкретные навыки и умения по дицсциплине. Перед выполнением 
тестовых и практических заданий необходимо изучить соответствующие 
темы по источникам. 

Тестовые задания бывают двух видов: закрытые, открытые: 
 к заданиям закрытого типа относятся задания пяти видов: 

альтернативных ответов, множественного выбора с одним правильным 
вариантом ответа, множественного выбора с несколькими правильными 
вариантами ответа, задания на восстановление соответствия и на 
восстановление последовательности. Тестовые задания закрытого типа 
предполагают различные варианты ответов на задание, например, выбор 
одного или нескольких правильных вариантов ответов из ряда 
предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов списка, 
установление правильной последовательности и др. Это всегда задания с 
предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов; 

 в открытых тестовых заданиях обучающемуся необходимо 
вставить пропущенное слово или несколько слов (цифр, букв, возможно 
словосочетаний или даже предложений) в соответствующее предложение. 
Этот тип заданий не имеет дистракторов и вариантов правильных ответов. 
Дистрактором в американской тестовой литературе называется 
неправильный, но правдоподобный ответ, от английского глагола «to 
distract» – отвлекать. 

Примеры тестовых заданий открытого и закрытого типа по темам 
дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» можно найти в сборнике тестов [13]. 
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Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных 
характеристик знаний и умений обучающихся. Тестовые и практические 
задания удобно использовать при организации самостоятельной работы в 
режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. Тестовые 
задания с выбором ответов особенно ценны тем, что каждому обучаемому 
дается возможность четко представить себе объем обязательных 
требований к овладению знаниями по теме (нескольким темам, всей 
дисциплине), объективно оценить свои успехи, получить конкретные 
указания для дополнительной и индивидуальной работы. 

 

3.10 Подготовка к зачетам и экзаменам 

Сдача зачетов и экзаменов является важной частью учебного 
процесса и требует особого внимания и организации в силу тех волнений, 
которые их сопровождают. Предлагаем следующие рекомендации по 
подготовке к экзаменам и зачетам. 

Успешной сдаче зачетов и экзаменов способствует равномерная 
работа в течение года своевременное выполнение всех заданий; 
проработка конспектов лекций; работа с рекомендованной литературой. 
Выполнить всю эту работу можно только при условии организации 
самостоятельной работы. 

Следует обращать внимание также и на научную организацию труда. 
Если кураторы, как правило, дают студентам теоретические знания о 
рациональном режиме работы, то на занятиях и консультациях 
преподаватель имеет возможность показать особенности подготовки по 
конкретному предмету. Обучающимся показывают, как лучше хранить, и в 
каком виде использовать рабочие материалы, как лучше их 
систематизировать. 

При подготовке к зачетам и экзаменам важно учитывать свои 
индивидуальные особенности: память, восприятие, мышление и т.п. У 
человека существует четыре основных вида памяти зрительная, слуховая, 
моторная и смешанная. Подготовку к итоговому контролю следует 
проводить с учетом индивидуальных особенностей: 

1) обучающимся с хорошей зрительной памятью при подготовке по 
конспектам шире использовать подчеркивание цветными карандашами для 
облегчения запоминания. Накануне экзамена важно еще раз перелистать 
учебник, конспект, чтобы зрительно восстановить в памяти все изученное; 

2) имея слуховой вид памяти, готовясь к экзаменам, лучше всего 
читать вслух, целесообразно объединиться в группы нескольким 
обучающимся со слуховой памятью и «прорабатывать» материал вслух: 
читать, рассказывать, повторять, спрашивать. Важно исключить 
посторонние звуки, шумы; 
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3) имея моторный тип памяти, следует работать с карандашом: 
составлять план изученного, тезисы и конспекты прочитанного, 
диаграммы на цифровой материал; 

4) в процессе подготовки к экзаменам обучающимся со смешанным 
видом памяти нужно использовать все виды памяти: и читать «глазами», и 
слушать других или себя, сделать конспект, рассказать его содержание. 

Оценивая ответ обучающегося, преподаватель учитывает умение 
выражать свою мысль в речи. Для этого на семинарах, практических 
занятиях необходимо научиться выражать мысль своими словами, избегать 
штампованных фраз, чаще пользоваться синонимами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов, докладов и реферативных сообщений 

 

1. Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные. 
2. Чугуны. 
3. Абразивные материалы. 
4. Алюминий и его сплавы. 
5. Высокопрочные стали и сплавы. 
6. Жаропрочные стали и сплавы. 
7. Жаростойкие стали и сплавы. 
8. Износостойкие металлические материалы. 
9. Коррозионно-стойкие стали и сплавы. 
10. Магний и его славы. 
11. Медь и ее сплавы. 
12. Стали для работы при низких температурах. 
13. Стали для режущего инструмента. 
14. Стали для цементации и азотирования. 
15. Стали и сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами. 
16. Твердые сплавы для режущего инструмента. 
17. Титан и его сплавы. 
18. Тугоплавкие металлы в современной технике. 
19. Штамповые стали. 
20. Порошковые материалы. 
21. Пружинно-рессорные стали. 
22. Износостойкие стали и сплавы. 
23. Радиационно-стойкие материалы. 
24. Пластмассы. 
25. Резинотехнические материалы. 
26. Полимерные композиционные материалы. 
27. Композиционные материалы на металлической основе. 
28. Лакокрасочные материалы. 
29. Неорганические материалы. 
30. Фрикционные и антифрикционные материалы. 
31. Припои. 
32. Материалы для наплавки и напыления. 
33. Аморфные металлические материалы. 
34. Естественные (эвтектические) композиционные материалы. 
35. Материалы для атомной энергетики. 

 

 



 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Особенности строения твердых и аморфных тел. 
2. Основные типы кристаллического строения металлов (сингонии). 
3. Влияние типа связи на структуру и свойства сплавов. 
4. Фазовый состав сплавов. Понятие твѐрдого раствора. Типы 

твѐрдых растворов. 
5. Основные дефекты кристаллов. 
6. Диффузия в металлах и сплавах. 
7. Структура полимеров, стекла, керамики 

8. Понятие кристаллизации металлов и сплавов. Самопроизвольная 
и несампроизвольная кристаллизация. 

9. Форма кристаллов и строение слитков. 
10. Понятие о диаграммах состояния двойных сплавов. Методы 

построения диаграмм состояния. 
11. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
12. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. 
13. Превращение в сплавах системы железо-цементит. 
14. Кристаллизация сталей. 
15. Превращения сталей в твердом состоянии. 
16. Превращения чугунов. 
17. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру 

сталей. 
18. Понятие пластической деформации. 
19. Механизмы пластической деформации. 
20. Пластическая деформация поликристаллических металлов. 
21. Деформирование двухфазных сплавов. 
22. Свойства пластически деформированных металлов. 
23. Возврат и рекристаллизация. 
24. Превращение перлита в аустенит при нагреве сталей 

25. Превращение аустенита в перлит при охлаждении стали. 
26. Превращение аустенита в мартенсит при быстром охлаждении 

сталей 

27. Превращение мартенсита в перлит при нагреве закалѐнной стали. 
28. Диаграмма устойчивости переохлаждѐнного аустенита. 

Особенности построения и возможные виды в зависимости от 
концентрации углерода в сталях. 

29. Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжигов I рода. 
Назначение. 

30. Термическая обработка стали. Закалка. 
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31. Термическая обработка стали. Отжиг. Виды отжига II рода. 
Назначение. 

32. Термическая обработка стали. Нормализация. Назначение. 
33. Термическая обработка стали. Отпуск закалѐнной стали. Виды и 

назначение. 
34. Общие требования, предъявляемые к конструкционным 

материалам. 
35. Понятие конструкционной прочности материалов. 
36. Классификация конструкционных материалов. 
37. Классификация конструкционных сталей. 
38. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. 
39. Углеродистые стали. Правила записи. Применение. 
40. Легированные стали. Правила записи. Применение. 
41. Основные группы жаропрочных материалов. 
42. Износостойкие материалы. Виды. Применение. 
43. Антифрикционные материалы. Виды. Применение. 
44. Материалы с малой плотностью. Виды. Применение. 
45. Материалы с особыми электрофизическими свойствами. Виды. 

Применение. 
46. Материалы для режущих и измерительных инструментов. Виды. 

Применение. 
47. Стали для инструментов обработки давлением. Виды. 

Применение. 
48. Основы рационального выбора материалов в машиностроении. 
49. Структура металлургического производства и его продукция. 
50. Материалы для производства металлов и сплавов. 
51. Материалы, применяемые в доменном производстве и их 

подготовка к плавке. 
52. Выплавка чугуна. 
53. Производство стали. Сущность процесса. 
54. Производство стали в мартеновских печах. 
55. Производство стали в кислородном конвертере. 
56. Производство стали в электропечах. 
57. Производство стали из металлизованных окатышей. Способы 

повышения качества стали. 
58. Способы разливки стали. 
59. Производство меди и медных сплавов. 
60. Производство алюминия и алюминиевых сплавов. 
61. Производство титана и титановых сплавов. 
62. Основные сведения о порошковой металлургии. 
63. Сущность литейного производства. 
64. Литейная песчано-глинистая форма: элементы, основные 

свойства. 
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65. Способы изготовления литейных форм. 
66. Классификация процессов обработки металлов давлением. 
67. Виды машиностроительных профилей. 
68. Особенности производства прокатанных профилей. 
69. Производство прессованных, гнутых профилей. 
70. Волочение машиностроительных профилей. 
71. Схемы изготовления поковок машиностроительных профилей. 
72. Виды штамповок. 
73. Физические основы получения сварного соединения. 
74. Дуговая сварка плавлением. Сущность процесса. 
75. Классы сварки. 
76. Технологические особенности сварки различных металлов. 
77. Пайка металлов и сплавов. Сущность процесса. Материалы для 

пайки. Способы пайки. 
78. Нанесение жаропрочных и износостойких покрытий. 
79. Изготовление деталей из металлических композиционных 

материалов. 
80. Изготовление деталей из пластмасс. 
81. Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
82. Металлизация и газотермическое напыление. 
83. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

изготовлении деталей различными технологиями. 
84. Основные сведения о процессе обработки металлов резанием. 
85. Классификация режущих станков по назначению. Способы 

резания и применяемый инструмент. 
86. Электрофизические способы обработки поверхности материалов. 
87. Электрохимические способы обработки материалов.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный образовательный процесс заключается не только в 
том, чтобы дать знания, сформировать профессиональные умения и 
навыки будущих специалистов, развивать их мышление, но и научить 
формам, методам и средствам работы над собой, самостоятельного 
добывания знаний. 

Формировать умения самостоятельно пополнять знания, 
саморазвиваться – это одно из условий повышения качества подготовки 
специалистов. 

В процессе обучения можно выделить четыре разновидности 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Каждая из 
них отличается спецификой целеполагания и планирования: 

1. Постановку цели и планирование предстоящей деятельности 
обучающийся осуществляет с помощью преподавателя; 

2. Только постановка цели осуществляется с помощью 
преподавателя, а планирование предстоящей работы выполняется 
обучающимся самостоятельно; 

3. Постановка цели и планирование предстоящей работы 
осуществляется обучающимся самостоятельно в рамках предъявленного 
преподавателем задания; 

4. Работа осуществляется обучающимся по собственной 
инициативе; он без помощи преподавателя, сам определяет содержание, 
цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у будущих специалистов всех 
перечисленных разновидностей познавательной деятельности является 
выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно-

познавательная деятельность. Преподаватель, как правило, не может 
регулировать сам процесс, но он обязан давать задание и учить 
рациональным методам самостоятельной работы. 

Преподаватель должен правильно учитывать резерв времени. 
Прежде всего, давая задание, продумать его объем и установить время его 
выполнения. Помогать обучающимся, готовить доклады, рефераты, делать 
выписки и т.д. Демонстрировать и публично разбирать лучшие ответы, 
решения, чертежи, схемы, тезисы, конспекты и т.д. 

Приобретенные обучающимися навыки самостоятельной творческой, 
исследовательской деятельности помогут им стать хорошими 
специалистами, позволят повысить профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться, саморазвиваться и самореализоваться. 

 



 5 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия» 
являются: 

−  развитие пространственного представления, воображения и 
конструктивно-геометрического мышления;  

−  развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм 
и отношений на основе графических моделей пространства, практически 
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и 
зависимостей;  

−  приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения, 
чтения чертежей и схем по специальности;  

−  Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

− изучить способы получения графических моделей пространства, 
основанных на ортогональном и центральном проецировании и уметь 
решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами 
и отношениями; 

−  изучить основные правила выполнения и оформления 
конструкторской документации, овладеть чертежом как средством 
выражения технической мысли и производственными документами, а 
также приобрести устойчивые навыки чтения чертежей; 

−  формировать способности решать научные или инженерно-

технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия» направлено на 
формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 

− способность применять естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности; 

− способность участвовать в разработке технической документации с 
использованием стандартов, норм и правил, связанных с 
профессиональной деятельностью 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой 
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. (уровень бакалавриата). 
 

 

1.3.1. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия» обеспечивает 
непрерывность геометрического и графического образования и является 
теоретической базой для изучения дисциплин: прикладная механика, 
детали машин, базовое шасси пожарных автомобилей, специальная и 
аварийно-спасательная техника, двигатели внутреннего сгорания. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Наименование тем и их содержание 

 

Раздел 1. Начертательная геометрия 

Тема 1. Введение. Методы проецирования Проецирование точки 

Начертательная геометрия как фундаментальная наука высшего 
общетехнического образования. Обозначения и символика. 

Основные стандарты единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Форматы. Масштабы. Типы линий. Шрифты 
чертежные. Основная надпись. 

Методы проецирования: центральное и параллельное 
проецирование. Инвариантные свойства ортогонального проецирования. 
Эпюр Монжа. Ортогональные проекции точки. Система прямоугольных 
координат. Проецирование точки на две-три взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций.  
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Аксонометрические проекции. Классификация аксонометрических 
проекций. Аксонометрические проекции окружности. 

Тема 2. Проецирование прямой 

Задание прямой линии на эпюре Монжа. Классификация прямых: 
прямые общего и частного положения. Проецирование отрезка прямой и 
деление его на равные части. Определение натуральной величины отрезка 
прямой общего положения и углов наклона прямой к плоскостям проекций 
(способ прямоугольного треугольника). Взаимное положение прямых в 
пространстве: параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся. 
Пространственные позиционные и метрические задачи. 

Тема 3. Проецирование плоскости 

Способы задания плоскости на эпюре Монжа. Классификация 
плоскостей: общие и частные положения плоскости относительно 
плоскостей проекций. Следы плоскостей. Принадлежность точки и прямой 
плоскости. Главные линии плоскости.  

Тема 4. Способы преобразования поверхностей 

Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве: 
пересечение прямой с плоскостью, взаимно перпендикулярные прямая и 
плоскость, параллельность прямой и плоскости. Определение видимости с 
помощью метода конкурирующих точек. Взаимное положение плоскостей: 
пересекающиеся плоскости, взаимно перпендикулярные плоскости, 
взаимно параллельные плоскости. Позиционные и метрические задачи. 

Способ перемены плоскостей проекций (4 задачи преобразования). 
Способ вращения вокруг проецирующих прямых и вокруг прямых уровня. 
Позиционные и метрические задачи. 

Тема 5. Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

Основные понятия и определения поверхностей. Образование и 
задание поверхностей на эпюре. Классификация поверхностей: 
многогранные поверхности и поверхности вращения. Точки и линии на 
поверхности. Пересечение поверхностей с прямой, плоскостью. Взаимное 
пересечение поверхностей. Построение линии пересечения поверхностей 
способом вспомогательных секущих плоскостей и способом 
вспомогательных концентрических сфер. Влияние соотношения размеров 
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поверхностей вращения на линии их пересечения. Развертки поверхностей. 

Построение разверток поверхностей способом триангуляции, способом 
нормального сечения и способом аппроксимации. Обобщенные 
позиционные и метрические задачи.  

 

2.2. Примерное распределение времени по темам и видам 
внеаудиторной работы обучающихся 

 
№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ Количество часов по 
учебному плану 

Форма 
обучения 

очная 

Форма 
обучения 
заочная 

1 Общая трудоёмкость дисциплины 3 108 

2 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

62,25 12,52 

- лекции 12 2 

- практические занятия 40 8 

- контрольные работы 4 - 

- контроль самостоятельной работы 4  

- зачет 2,25 2,25 

3 Самостоятельная работа: 

 

30 90 

- изучение теоретического материала 12 40 

- расчетно-графическая работа 4  

- графические работы 10  

- контрольные работы 4 50 

4 Контроль  15,75  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Начертательная геометрия» зависит от объема часов на ее 
изучение, видов заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 
качеств обучающихся и условий учебной деятельности, а также структуры, 
характера и особенностей изучаемой дисциплины. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать 
с целью обучения. При организации СРО важным и необходимым 
условием становятся формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 
научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРО являются: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающимися; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
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занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профильного 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (междисциплинарных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Начертательная геометрия» без участия преподавателей 
являются: 

− формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

− подготовка и выполнение графических работ (эпюры, 
упражнения), их оформление; 

− подготовка и выполнение расчетно-графической работы; 
− подготовка к контрольным работам; 
− компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости 

на базе электронных (печатных) обучающих и аттестующих тестов 
(тестовых заданий). 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 
участием преподавателей являются: 

− текущие консультации; 
− прием и разбор графических заданий (в часы практических 

занятий); 
− прием и защита расчетно-графической работы; 
− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 
− подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 
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− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 
выводы о направлениях оптимизации труда).  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 

и становится активным самостоятельным субъектом учебной 
деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя обучающийся должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по данной дисциплине;  

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 
и сроками отчетности по самостоятельной работе. 

Обучающийся имеет право сверх предложенного преподавателем 
(при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

− использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 

− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 
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Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 
влияние на формирование личности будущего специалиста пожарной 
безопасности, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый 
обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по дисциплине 

«Начертательная геометрия». Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 
времени и других условий. 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Начертательная геометрия» является изучение конспекта 
лекций и его дополнение из рекомендованной учебной литературы, 
активное участие на практических занятиях, но для успешной учебной 
деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие 
субъективные факторы:  

1. Знание программного материала, наличие прочной системы 
знаний, необходимой для усвоения дисциплины «Начертательная 
геометрия». Это особенно важно для дисциплин общепрофессионального 
цикла, а в частности дисциплины «Начертательная геометрия». 

Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового 
материала. Затратив силы на преодоление этих пробелов, обучаемый 
обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда:  
а) умение конспектировать на лекции и при работе с учебной 

литературой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации.  

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 
память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается 
нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это 
большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии, 
индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех 
в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 
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индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
экзаменах и особенности подготовки к ним. 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 
самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – 

важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна 
успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей современного обучения в 
профильных образовательных учреждениях высшего образования 
заключается в том, что постоянный внешний контроль постепенно 
вытесняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже 
не столько преподавателю, сколько обучающемуся. 
 

3.2. Подготовка к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия» требует 
систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, 
пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно 
поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда 
находится в центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 
− перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 
ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

− на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; 

− перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 
графику его консультаций) или к преподавателю на практических 
занятиях.
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3.3. Основы эффективного конспектирования лекции 

 

Эффективность освоения учебных дисциплин обучающимися 

зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях 
(установочных и обзорных). Важно понять, что лекция не является копией 
учебника, а скорее – обобщением многочисленной литературы, авторской 
разработкой, которая отражает опыт преподавателя его представления о 
том, что студент должен знать. На лекции преподаватель может кратко 
осветить наиболее важные и проблемные вопросы, либо наоборот дать 
максимум информации по изучаемой теме. На лекции может быть 
всесторонне рассмотрена как одна тема, соответствующая одному вопросу 
экзамена или зачета, так и несколько смежных тем. В последнем случае 
лекцию следует рассматривать как «путеводитель» по тому материалу, 
которым должен овладеть учащийся. Для ответа на экзамене или зачете 
простого воспроизведения текста таких лекций недостаточно. Это не 
означает, что подобные лекции необязательны для конспектирования и 
усвоения. Правильно законспектированный лекционный материал 
позволяет обучающемуся создать устойчивый фундамент для 
самостоятельной подготовки, дает возможность получить и закрепить 
полезную информацию. Именно на лекции создаются основы для 
эффективной и плодотворной работы с информацией, которая нужна 
студенту как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного 
сосредоточенного внимания, направленного на понимание рассуждений 
лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое 
изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, 
самостоятельная работа на лекции заключается в осмыслении новой 
информации и ее краткой рациональной записи. Правильно записанная 
лекция позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к 
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.  

Некоторые студенты пытаются записывать все содержание 
излагаемого материала. Это приводит к тому, что они автоматически 
выключаются из числа активно мыслящих. Вся их энергия и внимание 
направлены на то, чтобы записать все услышанное. В результате на 
осмысление лекционного материала не остается времени. Воспринять и 
понять записанный, но не осмысленный, материал впоследствии гораздо 
труднее и может привести к затруднениям при подготовке к зачетам и 
экзаменам. Для выполнения студентом сразу двух видов работы, то есть 
осмысленного прослушивания лекции и ее правильной записи нужно 
сосредоточиться на содержании излагаемого материала и овладеть 
навыком быстрого письма. Каким же образом можно ускорить процесс 
конспектирования лекции? 
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Во-первых, слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала 
выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные 
положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или 
повторяет несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к 
лекции позволит студенту уловить тот момент, когда следует перейти к 
конспектированию, а когда можно просто внимательно слушать лекцию. В 
связи с этим нелишне перед началом сессии еще раз бегло просмотреть 
учебники или прежние конспекты по изучаемым предметам. Это станет 
первичным знакомством с тем материалом, который прозвучит на лекции, 
а также создаст необходимый психологический настрой.  

Во-вторых, чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию 
важно учитывать, что способы подачи лекционного материала могут быть 
разными. Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не 
давая ничего под запись, либо проводить занятие в форме диалога с 
обучающимися. Чаще всего можно наблюдать соединение двух или трех 
вышеназванных способов.  

Так или иначе, независимо от способа прочтения лекции курсанту 
(студенту) важно найти баланс между активным слушанием и 
конспектированием. Практика показывает, что удачное решение этой 
проблемы позволяет обучающемуся длительное время хранить в памяти 
сведения, полученные им на лекции.  

В-третьих, эффективность конспектирования зависит от умения 
владеть правильной методикой записи лекции. Конечно, способы 
конспектирования у каждого человека индивидуальны. Однако 
существуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные 
приемы записи лекционного материала. 

1. Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых 
предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 
Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, 
так и обучающимся. Естественно, что такая запись лекции требует 
впоследствии обращения к дополнительной литературе.  

2. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 
цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и 
графики, которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере 
возможности обучающиеся должны переносить их в тетрадь рядом с тем 
текстом, к которому эти схемы и графики относятся. Следует помнить, что 
яркий запоминающийся пример является добавочным элементом к 
основному материалу лекции и не может его полностью заменить. 

3. Хорошо если конспект лекции дополняется собственными 
мыслями, суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания 
содержания лекции. Те вопросы, которые возникают у обучающегося при 
конспектировании лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их 
возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений преподавателя. 
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Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки к 
семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  

4. Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 
тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 
времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 
дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 
также на поля. Имеет значение и то какую тетрадь использует курсант 
(студент). Желательно чтобы ее объема хватило на весь период изучения 
того или иного предмета. В тетради нужно выделять темы лекций, 
записывать рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, 
внести фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради 
позволяет не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 
необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект 
лекции.  

5. При составлении конспектов необходимо использовать основные 
навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 
конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему 
записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 
словосочетания. Например, рекомендуется следующим образом сокращать 
общеупотребительные слова: может быть – м.б., например – напр. или н-р., 

таким образом – т.о., органы внутренних дел – ОВД., субъект – суб-т, 
культура – к-ра, и т.д.  

Практика показывает, что не всегда обучающемуся удается успевать 
записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения 
слов. В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 
сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 
какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда 
удобно прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и 
после лекции устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать 
это в короткий срок, пока свежа память о воспринятой на лекции 
информации. 

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в 
овладении материалом, однако студентам для получения всесторонних и 
глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную 
учебную и научную литературу по предмету.  

В целом, состояние конспекта лекции позволяет преподавателю 
оценить уровень информированности курсанта (студента). Важно помнить, 
что преподаватель может проверить, как записана лекция, а также 
требовать использовать ее при подготовке к семинарским занятиям, зачету 
и экзамену. Таким образом, правильно составленный конспект лекции — 

это демонстрация компетентности и интеллектуальной зрелости 
обучающегося.  
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3.4. Подготовка к практическим занятиям 

 
При подготовке к практическим занятиям, обучающимся следует: 
− приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 

к конкретному занятию; 
− до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия; 

− при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативную 
(ГОСТ ЕСКД) 

− теоретический материал следует соотносить с последними 
изменениями ГОСТ, так как в них могут быть внесены изменения, 
дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 

− в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при выполнении 
графических работ, заданных для самостоятельного решения; 

− в ходе практических занятий давать конкретные, четкие ответы 
по существу вопросов; 

− на занятии доводить каждую графическую работы до полного 
завершения, демонстрировать понимание полученных изображений, в 
случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Курсантам и студентам, пропустившим занятия (независимо от 
причин), не имеющим графических работ или не подготовившимся к 
данному практическому занятию, рекомендуется не позднее чем в 2-х 
недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 
упускают возможность получить положенные баллы за работу в 
соответствующем семестре. 

 
3.5. Подготовка чертежных инструментов и принадлежностей 

 
Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки 

инструментов и уходом за ними. Приступая к выполнению графических 
работ необходимо подготовить чертежные инструменты и 
принадлежности, а также знать назначение каждого инструмента, уметь 
правильно с ним обращаться, владеть наиболее рациональными приемами 
работы чертежными инструментами. 

Для выполнения графических работ нужны следующие материалы: 
чертежные инструменты и принадлежности: чертежная бумага (форматы), 

карандаши, резинка, небольшая рейсшина, угольники, лекала, транспортир 
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и готовальня. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой 
резинкой линейку и угольник. 

Простые карандаши должны быть твердые и мягкие Т, М и ТМ. 
Твердыми карандашами выполняют чертеж в черновом варианте, затем 
после проверки обводят чертеж мягким карандашом линиями по 
требованиям ГОСТ 2.303-68 Линии чертежа. Особое внимание надо 
обратить на правильную заточку карандашей и их правку на наждачной 
бумаге, после чего они обязательно должны проверить на бумаге, какую 
толщину линий можно получить с помощью правленого карандаша. Если 
под рукой нет наждачной бумаги, то править карандаш можно и на 
обычной. Для этого проводят карандашом по бумаге до тех пор, пока 
графиту не придадут форму конуса или лопатки. Общая высота заточенной 
части карандаша составляет 25-30 мм, грифеля -10 мм. 

При обводке чертежа во избежание загрязнения поверхности чертеж 
следует покрывать листом чистой бумаги или кальки, оставляя открытой 

ту часть, на которой еще надо работать. Обводку чертежа начинают с 
левого верхнего угла и заканчивают оформлением основной надписи в 
правом нижнем углу. 

Надо придерживаться следующей последовательности обводки 
линий чертежа: 1) осевые и центровые; 2) лекальные кривые; 3) 
окружности и дуги; 4) горизонтальные прямые; 5) вертикальные прямые; 
6) наклонные прямые. 

Вертикальные и наклонные линии не проводят по затененному 
инструментом участку бумаги, карандаш при этом не должен 
«заваливаться» за кромку линейки. 

Карандашная резинка, должна быть очень мягкой. Для удобства 
работы ее разрезают по диагонали на две части. Стирать резинкой следует 
в одном направлении — от себя. В противном случае она сильно 
разрыхляет и портит поверхность бумаги. Резинка станет мягкой, если ее 
продержать несколько суток в бензине. Запах бензина быстро 
выветривается. 

При помощи угольника и рейсшины (можно использовать и простую 
линейку) проводят параллельные линии и перпендикулярные линии в 
разных направлениях. Левой рукой придерживают рейсшину и по ней 
перемещают правой рукой угольник, приставляя к рейсшине по 
необходимому углу.  
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Лекало служит для вычерчивания кривых линий. Для работы 
желательной иметь несколько лекал разной кривизны. Лекало должно 
иметь совершенно гладкие кромки. 

Транспортир применяется для построения и измерения углов. Для 
этого нулевую риску транспортира ставят на пересечение сторон угла и 

совмещают внутреннюю горизонтальную линию транспортира с одной из 
сторон. По второй стороне угла определяют показание шкалы. 

Готовальня – набор циркулей в футляре: циркуль круговой для 
выполнения окружностей и циркуль измерительный для откладывания 
линейных размеров на чертеже. 

Нельзя допускать, выполняя даже простые построения одним 
инструментом (линейкой, угольником), так как многие ошибки при 
построении возникают именно по этой причине. Обязательно надо 
выполнять работу двумя инструментами, при этом повышается точность 
построения, и большой выигрыш во времени. 

Замечено также, что основная часть графических ошибок связана с 
неумением работать циркулем: неверно держат циркуль во время работы, 
не умеют отрегулировать его для проведения окружностей разных 
диаметров. В результате этого часто повреждается иглой бумага в такой 
степени, что ее приходится заменять другой. Для этого существует 
центрик, который предохраняет бумагу от многократного прокалывания в 
тех случаях, когда необходимо провести большое количество 
концентрических окружностей. 

После работы инструменты необходимо протереть и убрать.  

 

3.6. Подготовка форматов для графических работ 

 

 

Чертежи выполняют на плотной чертежной бумаге белого цвета без 
желтых оттенков. Бумага выбирается такая, чтобы с нее хорошо стирались 
резинкой карандашные линии. Оформление формата для графической 
работы выполняют на самостоятельной подготовке накануне 
практического занятия. 

Графические работы оформляются на форматах А3 (297х420), 
А4(210х297) в соответствии со стандартами ЕСКД (ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 
2.302-68; ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81) [7]. Формат А3 располагается 
горизонтально, формат А4 используется только вертикально. На листе 
выполняют рамку по периметру с левой стороны листа проводятся поля 
шириной 20 мм, с других трех сторон – рамка шириной 5 мм. В правом 
нижнем углу формата располагается основная надпись чертежа. Она 
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выполняется по форме 1 (ГОСТ 2.104–2006) и заполняется чертежным 
шрифтом по ГОСТ 2.304-81 [7]. 

Основная надпись разделена на графы определенных размеров. Эти 
размеры и номер графы показаны на рис. 1. 

Решение задач контрольной работы оформляется  
 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основная надпись по форме 1. 

Графы основной надписи заполняют следующим образом: 
графа 1 – наименование чертежа (7 шрифт); 
графа 2 – обозначение чертежа выполняется шрифтом 7 – НГ. 

23.03.03. 00. 00, где НГ– индекс курса «Начертательная геометрия»; 
23.03.03 – код направление подготовки Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов первые 00 – номер варианта (01, 
02…); вторые 00 – номер графической работы; 

графа 3 – марка материала изделия с ГОСТ на материал (заполняется 
только на чертежах деталей); 

графа 4 – литера чертежа выполняются шрифтом 5 – буква «У» 
(учебный); 

графа 5 – масса в килограммах; 
графа 6 – масштаб изображения на чертеже (5-й шрифт); 
графа 7 – порядковый номер листа (5-й шрифт); 
графа 8 – общее количество листов (5-й шрифт); 
графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы (5-й 

шрифт); 
графа 11 – фамилии курсанта (студента) и преподавателя (5-й 

шрифт); 
графа 12 – подписи курсанта (студента) и преподавателя (5-й 

шрифт); 
графа 13 – дата подписания чертежа (5-й шрифт). 
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Рекомендуется чертежи выполнять на чертежных столах в 
специализированных аудиториях или на чертежных досках. Чертежный 
стол должен быть устойчив. Бережно и аккуратно относиться к чертежу, не 
заламывать листы, не сворачивать трубкой. 

 

3.7. Подготовка к публичному выступлению 

 

Устное публичное выступление (защита расчетно-графической 
работы, доклад на конференцию и т.п.) – это искусство подготовки и 
публичного произнесения речи. Цель публичного выступления – 

воздействовать на обучающихся и установить контакт с аудиторией; 
обеспечить в речи доходчивость, логичность, эмоциональность, 
лаконичность, грамотность, выразительность; завершить речь по-деловому 
ярко. 

Необходимость устного публичного выступления возникает у 
курсантов (студентов) при ответе на семинаре, зачете или экзамене, 
выступлении с рефератом на занятии или с докладом на конференции. 

Обучающиеся заранее знают вопросы, которые должны быть 
рассмотрены на занятии, по своему желанию выбирают тему реферата или 
доклада на конференцию. Преподаватели рекомендуют литературу по 
выбранной теме, что вовсе не ограничивает обучающихся в подборе и 
использовании своих, дополнительных, источников информации. 

Изучив, проанализировав и обобщив материал, студент, в 
зависимости от своей теоретической подготовленности, пишет или полный 
текст выступления, или конспект, или тезисы, или развернутый план. Как 
правило, на конференцию необходимо представить полный текст доклада, 
оформленного в соответствии с требованиями. Текст выступления на 
конференции составляется в виде конспекта, тезисов или развернутого 
плана с учетом регламента конференции. 

Конспект – это краткое изложение содержания какого-либо 
информационного материала. Выделяется несколько видов 
конспектирования: 

свободное конспектирование – передача содержания текста своими 
словами; 

оценочное конспектирование – критический анализ прочитанного 
или услышанного с выражением собственной позиции; 

творческое конспектирование – развитие и обобщение пишущим 
мысли автора; 

лекторское конспектирование – преобразование на бумаге 
письменной речи в устную, так как она будет звучать в аудитории. 

При написании конспекта следует оставлять широкие поля для 
фиксации собственного отношения к прочитанному, для внесения 
дополнительной информации в ту или иную часть конспекта. 
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Тезисы – это краткое изложение одной конкретной идеи, мысли, 
позиции. Такая форма записи дисциплинирует мысль, приучает к точному 
и краткому ее выражению, логически правильному расположению 
материала. По форме тезисы могут представлять собой набор «базовых» 
слов и словосочетаний, расположенных в определенном порядке, и 
выписки из различных источников информации со ссылками на автора. 
Необходимо фиксировать все данные об источнике информации: автор или 
редактор, название, год издания, количество страниц, если это статья из 
периодического издания, то необходимо записать не только название 
самой статьи, но и название периодического издания, год, серию, номер 
выпуска с указанием страниц публикации. 

Развернутый план выступления – это подробный перечень 
освещаемых вопросов. Обычно пункты плана формулируются в виде 
заголовков и располагаются в последовательности, соответствующей 
изложению материала. Составление развернутого плана заставляет не 
только осмыслить ход выступления, но и найти точную формулировку 
вопросам. 

Ценным вспомогательным материалом, позволяющим сделать 
выступление более убедительным, запоминающимся, наглядным, являются 
документы, цифры, примеры, цитаты, использование наглядного 
материала (диаграммы, иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, 
слайды). 

Необходимо заранее решить вопрос о том следует ли вам читать 
текст или выступать устно, опираясь на тезисы или развернутый план 
выступления. Совмещение этих двух способов дается не каждому. Читать 
текст принято в следующих случаях: если он представляет собой 
официальное изложение, от формы и содержания которого нельзя 
отступать, если оратор не имеет опыта устных выступлений, а материал 
весьма объемный и новый для выступающего. Несомненно, устная живая 
речь, которую оратор произносит «не по бумаге», производит более 
сильное впечатление на аудиторию и способствует успешному 
достижению цели выступления. Особенность устного выступления – 

возможность импровизации, которая может быть обусловлена контактом с 
аудиторией, ее реакцией на слова выступающего, ассоциациями, 
возникающими в ходе выступления. Однако следует помнить, что 
искусство «живой речи», свободного, импровизированного выступления 
приобретается не сразу, а в процессе длительной работы оратора над своим 
мастерством. 

Успешному публичному выступлению могут помочь следующие 
советы специалистов в области речевой коммуникации (см. работы Б. и Х. 
Швальбе, М. Ю. Сидоровой и В. С. Савельева): 

1. Волнение, которое испытывает выступающий перед 
произнесением речи, вполне естественно. Поэтому к выступлению надо 
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готовиться серьезно, не стесняясь прочитать написанный текст вслух перед 
зеркалом или кому-то из своих близких. Можно даже записать свое 
выступление на диктофон или на видеокамеру: тогда станет видно и 
слышно, как вы выглядите, как звучите, какое производите впечатление. 
Предварительная тренировка поможет вам обнаружить «тонкие» места в 
написанном тексте. Например, вы ссылаетесь на какого-то автора, в 
письменном тексте стоит его фамилия и инициалы или только фамилия, а в 
устном выступлении нужно произнести имя и отчество целиком. Чтобы не 
волноваться лишний раз, запишите это имя и отчество на полях. 
Расшифруйте сокращения, которые вам нужно произнести полностью. 
Проговорите сложные числительные, чтобы не сделать ошибку в их 
склонении. Проверьте по словарю сомнительные ударения. 

2. Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя 
твердую убежденность в своих словах. 

3. Ваш взгляд должен быть направлен на обучающихся. Ни в коем 
случае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну 
точку. Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как 
будто вы хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. 

4. Начинайте говорить только после того, как установится тишина. 
5. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после 

которого должна последовать небольшая пауза. 
6. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией 

аудитории.  
7. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в 

коем случае не говорите монотонно. 
8. Не забывайте о регламенте. Если вам дали десять минут, 

подготовьте выступление на восемь. Когда человек торопится, он 
волнуется. 

9. Помните, что ваши недостатки (внешность, голос, дикция, 
неуверенность и т.п.) не заметны так сильно, как вам это кажется. 
Сосредоточьтесь на теме выступления. Если вы знаете, что склонны к 
навязчивым жестам (например, теребить прядь волос или вертеть в руках 
очки во время выступления) или не умеете следить за темпом, тембром и 
скоростью речи, сделайте пометки на полях приготовленного текста: 
«Очки!» «Громче!» «Медленнее!» 

10. Если вы заметите, что часть аудитории менее внимательно 
слушает вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как будто вы обращаетесь 
именно к ней. 

11. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с 
мест раздаются провокационные выкрики. Скажите, что после 
выступления вы охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете 
для себя время, чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе 
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вашего дальнейшего выступления все или часть дискуссионных вопросов 
могут быть сняты, так что надобность в дискуссии сама по себе отпадет. 

12. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить 
присутствующих за внимание.  

Рассмотрим содержательную сторону выступления. Наибольшей 
силой воздействия на современную (информированную и грамотную) 
аудиторию обладают те речи, которые, во-первых, доказательны 
(рассуждения оратора убеждают), во-вторых, информативны (содержат 
много нового и интересного материала), в-третьих, теорию органически 
связывают с жизнью (позволяют студентам лучше понять жизненные 
проблемы) и, в-четвертых, логически стройны (изложение одного 
вопроса с необходимостью подводит мысль обучающихся к восприятию 
следующего). 

Дадим краткие пояснения выделенным показателям устной речи. 
Доказательность – важнейшая характеристика любого выступления. 

Каждому человеку знакомо чувство удовлетворения, если излагаемый 
оратором материал строго аргументирован. Аргументация – один из 
способов обоснования утверждений, который формирует убеждение или 
мнение относительно истинности какого-либо утверждения. 
Выступающий в речи должен использовать доказанные или фактически 
достоверные положения, известные аудитории, опираясь на которые 
оратор может показать истинность выдвигаемых им идей, обсуждаемого 
предложения. В таком случае возникает чувство согласия, говорящий и 
слушающий становятся единомышленниками. 

Убедить человека – это в конечном итоге логически и эмоционально 
заставить его принять доказательные рассуждения и выводы оратора, 
вызвать не только согласие с ними, но и готовность к их реализации. 
Эмоциональность оратора не может быть напускной, нарочитой, а может 
быть только выражением его собственных искренних переживаний, 
проявлением его страстной увлеченности проблемой. Только она найдет 
чувственный отклик у аудитории. 

Информативность как показатель устной речи, определяющий силу 
воздействия на собеседника или аудиторию, связан с новизной и 
полезностью информации. Для высокой информативности речи оратору 
необходимо знать особенности своей аудитории и учитывать их как в 
содержании своей речи, так и в способах изложения материала. 

Связь теории с жизнью выступает как одно из серьезных условий 
повышения убедительности устной речи. Все теоретические положения, 
общие посылки должны служить ключом к пониманию реальной 
действительности, выступать как своеобразный компас для правильной их 
ориентировки в сугубо практических, жизненных делах. 

Логическая стройность означает последовательность изложения 
проблемы. Необходимо начинать выступление с наиболее существенных 
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положений, оставляя на конец частное и второстепенное. Выступающий не 
должен повторяться. Если же вы считаете необходимым повторить 
сказанное, оговорите это специально. Особую роль в обеспечении 
логической стройности устной речи играют переходные, связующие фразы 
(«К этой же группе явлений относятся…», «Кроме рассмотренного 
события следует…», «Обобщая сказанное можно отметить…», «Менее 
известными являются…», «Таким образом, сделан анализ…», «Переходим 
к следующему, более сложному вопросу» и др.). 

Успешному устному выступлению могут помочь следующие схемы 
действий «Подготовка выступления», «Структура выступления», 
разработанные Б. Ц. Бадмаевым и А. А. Малышевым.  

Схема действий «Подготовка выступления» 

1. Определение значения темы и постановка цели выступления. 

1) Каковы интересы и запросы студентов? 

2) Для чего им нужно выступление по данной теме? 

3) Какие научные знания и какую полезную информацию 
выступление должно дать? 

2. Составление плана выступления. 

1) Продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты. 
2) Вступление (в чем состоит значение темы для данной 

аудитории?). 
3) Основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершаться 

их изложение; 
4) Заключение (теоретические и практические вопросы по теме и 

вытекающие из них задачи студентов. 
3. Отбор (подбор) материала для выступления. 
1) Поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических 

статей, брошюр, книг) и отбор из нее того научного содержания, которое 
отвечает цели выступления. 

2) Изучение жизненных явлений (фактов, цифр, ситуаций и т.п.) для 
теоретического анализа и обобщения в выступлении, чтобы обучающиеся 

поняли лежащие в их основе закономерности и тенденции, стали лучше 
ориентироваться в реальной действительности. 

3) Подбор знакомых студентам примеров из практики (общественной 
и индивидуальной) для иллюстрации и доходчивого разъяснения сложных 
теоретических вопросов. 

4) Подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени 
и способа их использования. 

4. Написание текста выступления. 
1) Подготовка тезисов выступления (разбивка вопросов темы на 

подвопросы, продумывание и формулировка их названий и наметка 
выводов по ним). 
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2) Распределение материала по подвопросам и написание текста 
выступления (с методическими пометками о месте использования 
наглядных пособий и ТСО, о необходимых смысловых акцентах и т.д.). 

3) Написание подробного текста (если это нужно). 
5. Подготовка к выступлению перед аудиторией. 
1) Выделение в тексте (тезисах) основных смысловых кусков, 

изложение которых строго обязательно при любом дефиците времени. 
2) Выделение (шрифтом, цветом, и т.д.) основных идей и выводов, 

усвоения которых непременно нужно добиться. 
3) Распределение времени на изложение каждого вопроса и 

определение темпа изложения (дифференцированно: где с расчетом на 
запись, где на слушание без записи). 

Схема действий «Структура выступления» 

1. Вступление – показ значения темы, ее важность: 
1) один – два примера по теме выступления из жизни (экономики, 

политики, искусства, быта и т.д.), свидетельствующие о наличии 
проблемы, требующей анализа в выступлении (лекции, докладе и т.д.); 

2) ссылка на официальные государственные документы (законы, 
указы, постановления, распоряжения, предписывающие определенный 
порядок деятельности людей, но требующие популярного разъяснения 
аудитории. 

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. 
того явления, события, процесса, которому посвящено выступление. 

1) Что это такое (определение понятия)? Каковы его основные 
признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)? 

2) Краткая история объекта (возникновение, развитие, современное 
состояние) и какова тенденция его развития (прогресс-регресс). 

3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в 
соответствии с целью выступления: 

1) структурный анализ объекта (из каких компонентов он состоит, и 
что собой представляет каждый из них?); 

2) функциональный анализ объекта: какую роль играет в 
объективном жизненном процессе, какие функции (естественные, 
социально-исторические, политические, экономические, правовые и т.д.) 
выполняет; 

3) анализ и оценка каждого из компонентов или функций 
рассматриваемого объекта с точки зрения интересов деятельности 
обучающихся. 

4. Заключение. 
1) Какие теоретические выводы вытекают из изложенного? 

2) Какие напрашиваются практические выводы для деятельности 
студентов? 

3) Каковы конкретные задачи обучающихся в свете этих выводов? 
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3.8. Работа с учебной литературой 

 

Среди разнообразных форм учебной работы, которую выполняет 
обучающийся на протяжении всего обучения, исключительное по своей 
важности место занимает работа с книгой. Это объясняется хотя бы тем, 
что в структуре учебного процесса заочной формы обучения особое 
внимание отводится организации самостоятельной работы обучающихся. 

А она в первую очередь предполагает освоение обучающимися знаний, 
почерпнутых из литературы. Следует отметить то, что алгоритм работы с 
книгой естественно распространяется и на процесс работы с конспектом 
лекции, да и на весь образовательный процесс в целом. 

Работа с учебной литературой предполагает серьезные волевые 
усилия, поскольку необходимо освоить достаточно большой объем 
сложного теоретического материала. Обычно, просто надо заставить себя 
сесть за книгу. Это гораздо легче сделать, если человек в полной мере 
осознает смысл своей деятельности, обладает сильной мотивацией к ее 
дальнейшему осуществлению. То есть обучающийся должен 
самостоятельно или с помощью своих наставников в полной мере осознать 
следующее. Все его усилия, направленные на освоение учебного 
материала, подчинены большой, но в то же время весьма конкретной цели. 
Она состоит в получении высшего образования, знаний и умений, 
необходимых в его будущей профессиональной деятельности. Осознание 
этой цели происходит, во-первых, посредством четкого формулирования 
тех задач, которые предстоит решить для достижения намеченной цели. 
Во-вторых, он должен научиться активизировать потенциал воображения, 
для того, чтобы наглядно представлять возможные последствия 
результатов своей учебной деятельности, как в случае если она носит 
успешный характер, так и наоборот, если она – неуспешна.  

Названные условия могут способствовать успешной работе с 
литературой. Осваивая материал книги, читатель должен помнить, что 
концентрация внимания эффективно сохраняется до двадцати минут, 
потом требуется кратковременное отвлечение и вновь продолжение 
работы в общей сложности до 40–45 минут. После чего необходимо 
сделать 5–10 минутный перерыв. Неслучайно именно на такой режим 
работы ориентировано расписание занятий большинства учебных 
заведений. Если эту закономерность не соблюдать, то утомление в ходе 
работы с литературой может наступить гораздо быстрее. 

Работая с текстом учебника, обучающемуся необходимо запоминать 
достаточно большой объем информации. Чтобы это удавалось легче, 
обучающиеся должны серьезно отнестись к старой мудрости, согласно 
которой: «Повторение – мать учения». Но при этом следует знать, что 
концентрированное повторение менее эффективно, чем распределенное. 
Другими словами, повторение запоминаемого текста должно 
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осуществляться частями, отдельными фрагментами. Опыт показывает, что 
запоминание осуществляется более успешно, если повторение материала 
происходит вслух. 

Как говорили древние римляне: «Busscribed, buslegit» – кто пишет, 
тот дважды читает. Работая с текстом, читатель должен делать записи 
(если перед ним конспект лекций для этого можно использовать поля), 
краткие выписки. О характере этих записей мы скажем ниже, сейчас же 
важно отметить, что их наличие позволит, готовясь к семинару, зачету или 
экзамену, легче вспомнить прочитанный материал. Естественно, что 
сделанные записи не должны превращаться в шпаргалки. 

Говоря о целесообразности повторения прочитанного материала на 
ночь, следует иметь ввиду, что вечером после напряженной 
интеллектуальной работы нервная система человека нуждается в отдыхе. 
Поэтому попытки осмысленного чтения перед сном вряд ли окажутся 
эффективными. Но проглядеть прочитанный днем материал, как говорится 
«по диагонали», отмечая его расположение, оказывается весьма полезным. 
Если же речь идет о конспекте лекций, то здесь для обозначения наиболее 
важных сюжетов, отдельных фрагментов текста вполне уместным будет 
использование фломастеров, цветных карандашей, маркеров и т.п. 

Как известно, осмысленный материал усваивается гораздо быстрее, 
чем тот, который поддается зубрежке. С какими же условиями осмысления 
содержания учебника прежде всего, следует познакомить обучающихся? 

Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда его взгляд 
автоматически скользил по строчкам, в то время как мысли витали где-то 
далеко-далеко (подобная ситуация остро отражена в известной поговорке 
«гляжу в книгу…»). Чтобы этого избежать, читатель должен приучить себя 
к «ответственному» чтению. В нашем понимании это предполагает 
следующее: прочитывая каждое предложение, необходимо выделять 
ключевое слово (ключевые слова). Запоминая их, читатель получает 
возможность восстановить смысл всей фразы, предположим какого-либо 
определения. Конспектируя лекцию или читая конспект, целесообразно 
такие ключевые понятия просто подчеркивать. 

Для того чтобы закрепить содержание более крупного фрагмента 
текста, например, такого как абзац, параграф, обучающийся должен 
буквально несколькими предложениями сформулировать их основные 
положения. Выписывая эти положения на отдельный листок, мы 
фактически составляем развернутый план будущего выступления по этому 
материалу. Оправдывает себя прием, когда обучающиеся, работая с 
книгой, формулируют вопросы к ее смысловым единицам: отдельным 
сюжетам, параграфам, главам. Вопросы к тексту могут формулироваться и 
тогда, когда курсант (студент) не до конца понимает его, и в том случае, 
когда текст понятен. В последнем случае выражение информации в 
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вопросительной форме имеет скорее методическое значение, помогая, 
таким образом, легче запоминать материал. 

Большое значение в усвоении материала учебника или монографии 
имеет подбор примеров, иллюстрирующих отдельные теоретические 
положения. Необходимо понять, что сами по себе примеры не смогут 
заменить теории и сводить к ним ответ, скажем на экзамене, недопустимо. 
Но удачные примеры могут сыграть неоценимую роль в процессе 
осмысливания и запоминания материала книги. 

 

3.9. Организация работы и поиск информации в сети «Интернет» 

 

3.9.1. Общие принципы работы в сети «Интернет» 

 

В течение всего периода обучения слушатель заочной формы 
обучения по большей части работает самостоятельно. Эффективность его 
труда во многом зависит от той информации, которую он сможет найти. 
Это могут быть учебные пособия, журналы, монографии и т.д., которыми 
располагает учебное заведение. Немаловажный вклад в процесс 
самоподготовки может внести современные средства компьютерной связи. 
Работа с Интернет-ресурсами предоставляет не только богатый выбор 
материала, но и позволяет существенно сократить время поиска 
необходимых сведений.  

Однако не каждый обучающийся обладает необходимыми навыками 
работы в сети «Интернет». Для того чтобы сделать поиск электронных 
ресурсов эффективным, и предлагаются следующие рекомендации. 

 

Первый запуск программы и знакомство 

с рабочим окном программы 

 
Запустим Internet Explorer, чтобы начать знакомство с ним. Нажмите 

кнопку Пуск в левом нижнем углу Панели задач. Откроется основное 
меню Windows. Выберите команду Программы, далее Internet Explorer 

главного меню Windows. Программа будет запущена. Иногда значок 
Internet Explorer есть на рабочем столе. Нажав на него, можно запустить 
сеть «Интернет». 

Рабочее окно программы. После запуска программы на экране 
появится окно проводника Internet Explorer. Рассмотрим названия и 
назначение всех элементов рабочего окна программы. 
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Заголовок окна – стандартный заголовок Windows, в котором, 
кроме названия программы, отображается еще и название текущей 
открытой Web-страницы. Заголовок не отличается от заголовка любого 
другого окна в системе Windows. В правой части заголовка окна 

расположены кнопки, предназначенные для стандартных действий с 
окнами в операционной системе Windows. Под заголовком располагается 
меню. С его помощью вы можете выбрать любую команду Internet 
Explorer.  

Ниже меню находится панель инструментов. На этой панели 
расположены значки, обозначающие различные действия, которые можно 
выполнять в процессе работы. В отличие от других программ для 
Windows, в Internet Explorer эти значки не оформлены в виде кнопок. Если 
подвести стрелку – указатель к одному из этих значков, вокруг него 
появляется рамка, и значок «превращается» в кнопку. После чего можно 
щелкнуть стрелкой – указателем по этой кнопке, и нужная команда будет 
выполнена. Если же отвести стрелку – указатель, то изображение кнопки 
пропадет, и останется только рисунок инструмента.  

Под полосой панели инструментов расположено поле для ввода 
адреса страницы (или просто – поле адреса), которую вы хотите 
просмотреть. Справа от поля для ввода адреса есть кнопка – Ссылки, 

открывающая панель с несколькими ссылками на различные Web-

страницы. Ссылка – это значок, за которым закреплен адрес какой-то 
Web-страницы в сети Интернет. Щелкните мышью по полю Ссылки, 

расположенном правее поля адреса. Поле для ввода адреса сменится 
панелью, которая содержит ссылки. Вы можете щелкнуть мышью по 
кнопке, интересующей вас ссылки, и загрузить нужную страницу. 
Щелкните мышью по полю Адрес, которое расположено левее панели 
ссылок, чтобы вернуть в окно программы поле адреса. Разработчики 
Internet Explorer по умолчанию настроили ссылки на различные страницы 
фирмы Microsoft. Вы можете изменить как названия ссылок, так и адреса 
этих ссылок на любые другие адреса. 

Индикатор подключения – фирменный знак Internet Explorer. Во 
время подключения к Интернету этот знак «оживает» и превращается в 
изображение вращающегося земного шара или развевающегося флага. 

Центральная часть окна программы (рабочая область) 
предназначена для отображения открытой в настоящий момент Web-

страницы. Если эта страница не помешается в отведенное для нее поле 
просмотра, то в поле просмотра появляются вертикальная и 
горизонтальная полосы прокрутки, позволяющие просматривать Web-

страницу по частям.  
Строка состояния предназначена для индикации тех действий, 

которые в данный момент выполняет программа Internet Explorer. 

Например, в строке состояния могут появляться следующие сообщения: 
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Готов, Загружаю изображение с узла, Поиск www.microsoft.com или 
Обнаружен узел Web, а также для отображения адресов ссылок на текущей 
Web-странице при выборе их указателем мыши.  

Прогресс-индикатор представляет собой поле, расположенное в 
правом нижнем углу окна программы. Заполнение этого поля 
информирует о том, как выполняется операция, занимающая достаточно 
длительное время, например, такая, как загрузка изображения, если 
текущая Web-страница содержит графическую информацию.  

При работе в Интернете можно открывать и пользоваться 
одновременно несколькими Web-страницами. Для этого можно еще раз 
нажать на значок Internet Explorer. 

Переключаться между окнами можно с помощью панели задач 
Windows (низ экрана). Вы можете указать разные адреса в разных окнах и 
знакомиться с одной Web-страницей, пока в другом окне будет 
загружаться другая Web-страница. Обратите внимание на то, что на 
Панели задач появились кнопки . Нажатая кнопка соответствует 
текущему окну программы Internet Explorer. Щелкните мышью по кнопке 

, которая расположена на Панели задач Windows. Первое окно 
Internet Explorer станет текущим. Выберите команду меню Файл>Закрыть 

или щелкните мышью на кнопке в правом верхнем углу окна программы 
Internet Explorer. Текущее окно InternetExplorer будет закрыто. 

Основные принципы работы с программой 

После знакомства с элементами окна Internet Explorer и 
предварительной настройки рассмотрим основные принципы работы с 
программой.  

Одним из главных понятий при работе с Internet Explorer является 
понятие Web-страницы. Под страницей понимается документ, который 
содержит в себе кроме текста еще и графические изображения, звуковое 
сопровождение и даже видеоизображения. Кроме того, Web-страница 
может содержать ссылки на другие страницы или почтовые ящики. В 
зависимости от настройки программы такие ссылки обычно выделяются в 
документе цветом или подчеркиванием. Чтобы узнать, является фрагмент 
ссылкой или нет, подведите указатель мыши к интересующему вас 
участку. Это может быть текст или графическое изображение. Указатель 
мыши, проходя над ссылкой, должен изменить свою форму на 
стилизованное изображение руки, а в строке состояния будет отображен 
адрес перехода, соответствующий ссылке.  

Работа программы начинается с загрузки на ваш компьютер 
начальной страницы. По умолчанию, ею является страница приветствия 
фирмы Microsoft. Вы можете назначить в качестве начальной любую Web-

страницу, например, страницу вашего поставщика услуг сети «Интернет». 

Это удобно для просмотра самых свежих новостей о работе вашего 
поставщика или вашей учетной информации, то есть, сколько времени вы 
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работали, сколько времени или денег осталось на вашем счету и тому 
подобное. 

В процессе работы вы можете прервать процесс загрузки Web-

страницы на ваш компьютер. Для этого вам необходимо нажать кнопку 
Стоп (Остановить). Если нажать кнопку Обновить, то текущая Web-

страница будет заново загружена из сети. Это может быть полезным для 
просмотра страницы, загрузка которой была прервана кнопкой Стоп. 

Для отображения других Web-страниц вы должны или ввести в поле 
адреса новый адрес, или указателем мыши выбрать интересующую вас 
ссылку в текущей Web-странице и щелкнуть на ней мышью. После 
указания адреса, происходит поиск Web-страницы в сети Интернет и ее 
загрузка. Вы можете сохранить эту страницу на своем компьютере для 
дальнейшего использования, если она вас заинтересовала, с помощью 
команд меню: Файл>Сохранить как файл. 

Таким образом, работа с программой представляет собой 
перемещение в бесконечной паутине ссылок на различные Web-страницы 
в Интернет. Для облегчения такого перемещения можно воспользоваться 
кнопками Назад и Вперед. Для перехода на начальную страницу 
пользуйтесь кнопкой Основная. Очень полезной является способность 
программы Internet Explorer запоминать введенные вами с клавиатуры 
адреса в поле Адрес. Пользуйтесь кнопкой с правой стороны поля для 
ввода адреса, чтобы выбрать из списка нужный вам адрес. 

При вводе адреса с клавиатуры велика вероятность допустить 
ошибку. При этом вы получите сообщение о том, что адрес не найден. В 
этом случае повторите ввод адреса еще раз, более внимательно. Во время 
сеанса работы, то есть с момента запуска программы Internet Explorer и до 
выхода из нее, можно повторно вызвать уже посещенные вами Web-

страницы с помощью кнопок Назад и Вперед. 

Работа с Web-страницей. После запуска Internet Explorer на ваш 
компьютер начнет загружаться начальная Web-страница. Эта Web-

страница состоит из одного или нескольких рисунков и текста, который 
содержит несколько ссылок на другие Web-страницы. Ссылки в тексте 
выделены цветом и подчеркиванием. Подведите стрелку – указатель к 
тексту. Выберите любую ссылку.  

Как уже отмечалось, стрелка – указатель, проходя над ссылкой, 
изменит свою форму на стилизованное изображение руки, а в строке 
состояния будет отображен адрес перехода, соответствующий ссылке. 
Щелкните мышью по ссылке. Начнется загрузка на ваш компьютер новой 
Web-страницы. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к начальной 
Web-странице. Обратите внимание, что загрузка начальной Web-страницы 
происходит значительно быстрее, чем в первый раз. Это связано с тем, что 
Internet Explorer загружает ее из папки временных файлов на вашем 
жестком диске. 
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Если вместо ожидаемой Web-страницы после перехода по ссылке вы 
увидите непонятное сообщение типа «НТТР/1.0 500 Server Error» или что-

то похожее, то это значит, что данное место в Интернете изменилось. Если 
через день или два сообщение повторяется, то пропустите посещение этого 
места и продолжайте поиск дальше. 

 

 

3.9.2. Поиск информации в сети «Интернет» 

 

Найти нужную информацию в Интернете можно несколькими 
способами:  

1. Узнать из рекламы, периодических изданий, от друзей или другим 
способом адрес.  

2. Воспользоваться поисковыми системами, задав критерии для 
поиска информации.  

3. Путешествовать по Интернету, начиная путь в узлах с 
многочисленными ссылками на другие узлы.  

В данном разделе речь пойдет о работе с поисковыми системами. 
Существует два способа работы с поисковыми системами. 

1. Чтобы воспользоваться механизмом поиска, нажмите на кнопку 
Поиск ( ) на передней панели программы, при этом основное окно 
разделится на две части, в левой из них будет находиться программа 
поиска, а в правой части та страница, которая является начальной при 
загрузке программы обозревателя. 

2. Другой способ поиска заключается в работе с поисковыми 
системами в основном окне. Для этого следует просто набрать в поле для 
ввода адреса страницы адрес одной из поисковых систем.  

Имя поисковой системы. Существует несколько поисковых систем, 
причем все эти системы работают по-разному. Это отличие заключается в 
том, что поисковые системы имеют разные алгоритмы поиска, поэтому 
при поиске с одними и теми же ключевыми словами в различных 
поисковых системах можно получить неодинаковый результат, то есть 
разное количество найденных страниц. Для выбора оптимальной 
поисковой системы следует проверить на практике каждую из них. 

Имеются следующие поисковые системы: MSNSearch, Yandex, 

Rambler, Apport и др. Этот список может меняться со временем, однако, 
некоторые поисковые системы существуют уже много лет. 

Адрес поисковой системы. Введем указанный адрес в поле Адрес. 

Для этого, сначала щелкнем по тексту, который находится в данном поле. 
Когда он полностью выделится, тогда введем при помощи клавиатуры 
адрес: «Yandex.ru», после чего нажмем на клавишу Enter. В результате в 
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окне появится содержимое страницы Yandex, а в поле Адрес полный адрес 
страницы. 

Поиск. Поиск ведется, по ключевым словам, которые указываются 
поисковой системе. Поисковая система каждый день просматривает 
страницы в Интернете, выбирает слова, которые там имеются, и создает 
свой словарь ссылок. Когда пользователь указывает ключевые слова для 
поиска, то просит поисковую систему найти страницы, которые содержат 
эти слова. 

Предположим, что нужно найти информацию по истории. В этом 
случае ключевыми словами могут быть слова «история» или, например, 
«история России». При таком поиске основной задачей является точное 
указание ключевых слов, что может резко сузить область и сократить 
время поиска. 

Если указать одно слово «история», то получим список страниц, 
которые содержат не только исторические сведения, но и все страницы, 
где упоминается это слово. Поэтому при поиске лучше указать второе 
слово: «отечественная», в результате мы попадем на страницы 
посвященные истории отечества. Таким образом, чем больше ключевых 
слов, тем точнее будет поиск. Если известно название нужного документа 
или тема для подготовки, то целесообразно указать их полностью или 
частично. 

Следующей важной особенностью является точный выбор самого 
ключевого слова. Почти каждое слово имеет синонимы и вместо слов 
«отечественная история» можно указать «история России». Так как авторы 
сайтов часто указывают на своей странице различные варианты 
обозначений нужной информации, то при поиске можно не получить 
нужный список требуемых страниц. Имеет значение также и то, на каком 
языке ведется поиск. Используя иностранные слова в качестве ключевых, 
вы будете получать сайты, где содержатся именно эти слова.  

Если известно название сайта, который размещает искомую 
информацию, то можно указать его название и поиск будет сужен до 
минимального числа страниц. Чем менее распространено слово, тем 
меньшее количество страниц будет найдено, и тем быстрее будет 
происходить поиск. 

Строка с ключевыми словами. В данной строчке вводятся 
ключевые слова. Как уже отмечалось, выбор ключевых слов является 
довольно важной задачей для того, чтобы эффективно использовать 
поисковую систему. Отметим также, что поисковая система находит не 
только указанные слова, но и похожие слова. Например, указав слово 
«философия» поисковая система также ищет слова «философ», 
«философии», «философией» и прочие. Кроме того, поисковая система 
может не только добавлять окончания, но и менять основу слова, 
например, вместо слова «Иванов» могут найти страницы со словами 
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«Иванцов». При этом, вначале выводятся страницы со словами, которые 
совпадают точно, а затем слова, которые такого совпадения не имеют. 

Кнопка «Искать». Предполагается, что после того, как в 
предыдущую строку будут введены ключевые слова, следует нажать на эту 
кнопку. Однако, чаще после ввода ключевых слов, нажимают на клавишу 
Enter, действие которой аналогично кнопке Искать. 

Список найденных страниц. Этот список содержит страницы, на 
которых имеются ключевые слова, указанные пользователем. Для того 
чтобы получить дополнительную информацию о странице, следует 
подержать курсор на названии некоторое время. В результате около 
названия появится дополнительная справочная информация.  

Чтобы просмотреть информацию на странице, щелкните по 
названию страницы. Появится выбранная страница.  

Кроме того, можно щелкнуть по названию правой кнопкой мыши, то 
есть, подвести курсор мыши на название, нажать и отпустить правую 
кнопку мыши. При этом на экране появится меню, которое называется 
контекстным, вид которого показан на рисунке.  

Режим Открыть позволяет открыть страницу.  
Режим Открыть в новом окне открывает страницу так, что на экране 

появится еще одно окно программы Internet Explorer, в которой будет 
находиться выбранная страница. 

Сохранить объект как… позволяет сохранить содержимое 
страницы в файл.  

Печать… распечатывает содержимое страницы на принтере.  
Копировать ярлык заносит адрес текущей страницы в буфер 

обмена.  
Добавить в избранное обеспечивает добавление адреса текущей 

страницы в список избранных страниц. 
Свойства позволяет просмотреть тип страницы и ее адрес. Отметим, 

что страница может иметь разный тип.  
Адрес страницы состоит из нескольких частей. Первая часть 

названия имеет префикс: «http://www.» (для веб-страницы), «ftp://ftp.» (для 
файла). Раньше файловые серверы и Web-страницы требовали разного 
программного обеспечения, однако ныне браузеры научились работать со 
всеми типами программ и пользователь не видит различия в работе с ними. 
Файловый сервер содержит список основных разделов и файлов, а если 
войти в раздел, то будет видно, что он также содержит подразделы, файлы 
и так далее, то есть структура файлового сервера аналогична директориям 
или папкам на обычном компьютере. Кроме этих префиксов, могут быть и 
другие: gopher:// (узлы компьютеров, содержащие только текстовую 
информацию), Ttelnet:// (для терминального доступа к удаленному 
компьютеру), news: (для групп новостей), file:// (файл на вашем 
компьютере) и т.д. Именно этот тип и указывается в режиме Свойства. 
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Цифры 1, 2 и символ «>>». Понятно, что названия не всех 
найденных страниц выводятся на экран. Список найденных страниц 
делится на группы по 10 наименований и первые десять выводятся на 
экран. Для того чтобы просмотреть остальные найденные страницы, нужно 
щелкнуть по цифре «2», после чего на экран будет выведен список 
следующих десяти названий.  

Иногда система не может вывести цифры всех десяти страниц. 
Поэтому для того, чтобы просмотреть все названия найденных страниц, 
следует нажать на значок «>>», после чего на экран будет выведен 
следующий список названий страниц. Для того, чтобы вернуться на 
первый список, нужно щелкнуть на появившийся значок «<<». 

Работа с поисковой системой Yandex. Первоначальная страница 
поисковой системы Yandex содержит ссылки на разные разделы. Сначала 
коротко рассмотрим эти ссылки. Сделать Яндекс стартовой страницей – 

позволяет установить данную страницу как начальную, то есть при входе в 
систему Интернет первой появится именно эта страница.  

Помощь – содержит разделы помощи, которые показаны на рисунке 
внизу, где можно узнать, как работать с поисковой системой, подписаться 
на запрос, побывать в форуме и т.д. 

Зарегистрироваться – позволяет получить имя пользователя и 
пароль для работы со многими возможностями системы Yandex, так как 
эта система не только поисковая, но в ней можно также организовать 
почтовый ящик, создать Web-страницу, получить игровые программы, 
подключиться к теле- и радиостанциям, а также использовать другие 
возможности. 

Войти в почту – создание почтового ящика. 
Народ – доступ к страницам пользователей, которые организованы 

на сайте Народ.  
Деньги – работа с финансами, в том числе получение денежной 

карточки, оплата услуг, товаров и пр. 
Игрушки – игровые программы. 
Словари – возможность перевода слова или словосочетания на 

другие языки. 
Новости – ниже находятся несколько строчек с последними 

новостями. Если что-то вызвало интерес, то можно щелкнуть, по 
подчеркнутым словам, в результате будет дано подробное описание 
новостей.  

Поисковая система – осуществляет поиск. 
Кроме того, в системе Яндекс имеются и другие режимы: Адреса, 

Картинки, Города, Деньги, Карты, Каталог, Лента, Открытки и 
другие, понятные из названий. 

Справа представлена сводка погоды, котировка доллара и евро по 
отношению к рублю, телевизионная программа.  
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Поиск в системе Yandex. Укажем для поиска ключевые слова: 
учение о бытии. В результате получим список страниц. Для работы с этим 
списком имеются дополнительные возможности. Рассмотрим их 
подробней.  

Ниже поля, в котором указываются ключевые слова находятся 
названия разделов, где можно выполнить поиск: Везде, Каталог, Новости, 
Маркет, Энциклопедии, Картинки. Мы провели поиск в разделе Везде. 

Однако можно выполнить поиск в другом разделе. В результате поиск 
приведет к тому, что список страниц будет короче и проще будет найти 
нужную страницу. 

Далее находится надпись о результате поиска страниц. Всего 
найдено предположим 47880 страниц, 398 сайтов, которые будут выведены 
ниже. Также можно посмотреть, сколько было запросов по данным 
ключевым словам в течение месяца.  

Ниже находится список страниц. Слева показан номер найденной 
страницы, а правее текст, который содержит ключевые слова. Для того, 
чтобы просмотреть страницу, следует щелкнуть по названию страницы, по 
ссылке Похожие документы, Еще с сайта и т.д. Каждый раз будут 
показаны разные страницы, так как на одном и том же сайте находится 
несколько страниц. Причем каждая страница будет выводиться в 
отдельном окне, что также удобно, так как можно просматривать список и 
щелкать по ссылкам, а параллельно выбранные страницы будут 
загружаться по сети в компьютер.  

Всего на странице находится 10 названий страниц. Ниже этого 
списка расположены ссылки на следующие списки названий в виде цифр. 
Всего имеется 8 таких списков. Можно просмотреть следующий список 
(следующая) или предыдущий (предыдущая), если текущий список не 
первый. 

Кроме того, список названий страниц можно выводить по 
релевантности и по дате. По релевантности означает, что сначала будут 
выведены названия страниц, которые более точно соответствуют 
ключевым словам, а затем соответствие будет меньшее, а по дате – по дате 
их создания. Хотя в списке по дате могут попадаться страницы, 
отсортированные не точно, тем не менее этот режим также очень полезен 
для того, чтобы просмотреть последние найденные страницы по данном 
запросу.  

Ниже имеется возможность произвести запрос с теми же ключевыми 
словами, но в конкретной рубрике или даже в другой поисковой системе. 

Если список названий страниц большой, и нужно его сократить, то 
требуется включить переключатель Искать в найденном, после чего 
указать новое ключевое слово. В результате поиск будет проводиться в тех 
страницах, которые уже найдены, что позволит выводить меньшее число 
страниц и сузит поиск. 
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3.10. Методика работы с тестовыми и практическими заданиями 

 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся без участия 
преподавателей является самообучение и закрепление учебного материала 
путем решения тестовых и практических заданий различного уровня 
сложности. Решение тестовых и практических заданий обучающимися 

являются одними из немаловажных этапов изучения дисциплины 
«Начертательная геометрия» и позволяют осуществить эффективный 
текущий контроль, самоконтроль отдельных тем курса, подготовку к 
зачету или экзамену. 

Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование 
внутренней обратной связи в процессе обучения, получение информации о 
полноте и качестве изучения программного материала, прочности 
сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он 
овладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов 
выполненных задач, упражнений, опытов и т.д. 

В последнее время, важную роль играет тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, уровень которых является одним из 
важнейших показателей при аттестации и аккредитации вуза. Кроме того, 
работы в этом направлении актуальны в связи с проведением 
исследований по введению федерального экзамена в сфере высшего 
образования, национальным агентством по аккредитации в сфере 
образования, где в качестве исследования предполагается проведение 
компьютерного интернет-тестирования с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучаемых требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Самопроверка получаемых знаний в результате обучения и 
самостоятельной работы имеет свои разновидности. Прежде всего, это 
«бумажное» (обычное) и электронное тестирование. И то и другое 
тестирование состоит в том, что предлагаемые задания для самопроверки 
знаний, охватывают контролируемый материал темы, нескольких тем 
(модулей), разделов или целиком программный материал изучаемой 
дисциплины (зачет, экзамен). 

Выполнение тестовых и практических заданий позволяет приобрести 
конкретные навыки и умения. Перед выполнением тестовых и 
практических заданий необходимо изучить соответствующие темы по 
источникам [2, 3, 4, 5, 7, 8, 15]. 
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В приложениях Б и Г учебно-методического пособия обучающимся 
предложены практические задания и тестовые задания двух видов: 
закрытые, открытые: 

− к заданиям закрытого типа относятся задания пяти видов: 
альтернативных ответов, множественного выбора с одним правильным 
вариантом ответа, множественного выбора с несколькими правильными 
вариантами ответа, задания на восстановление соответствия и на 
восстановление последовательности. Тестовые задания закрытого типа 
предполагают различные варианты ответов на задание, например, выбор 
одного или нескольких правильных вариантов ответов из ряда 
предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов списка, 
установление правильной последовательности и др. Это всегда задания с 
предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов; 

− в открытых тестовых заданиях обучающемуся необходимо 
вставить пропущенное слово или несколько слов (цифр, букв, возможно 
словосочетаний или даже предложений) в соответствующее предложение. 
Этот тип заданий не имеет дистракторов и вариантов правильных ответов. 
Дистрактором в американской тестовой литературе называется 
неправильный, но правдоподобный ответ, от английского глагола «to 
distract» – отвлекать. 

В приложении Б представлены примеры тестовых заданий открытого 
и закрытого типа по темам дисциплины «Начертательная геометрия». 

Ответы на тестовые задания, пояснения к ответам указаны в приложении 
В. 

Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных 
характеристик знаний и умений обучающихся. Тестовые и практические 
задания удобно использовать при организации самостоятельной работы в 
режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. Тестовые 
задания с выбором ответов особенно ценны тем, что каждому обучаемому 
дается возможность четко представить себе объем обязательных 
требований к овладению знаниями по теме (нескольким темам, всей 
дисциплине), объективно оценить свои успехи, получить конкретные 
указания для дополнительной и индивидуальной работы. 

 

3.11. Подготовка к зачету 

 

Сдача зачета является важной частью учебного процесса и требует 
особого внимания и организации в силу тех волнений, которые их 
сопровождают. Предлагаем следующие рекомендации по подготовке к 
экзаменам и зачетам. 
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Успешной сдаче зачета способствует равномерная работа в течение 
года своевременное выполнение всех заданий; проработка конспектов 
лекций; работа с рекомендованной литературой. Выполнить всю эту 
работу можно только при условии организации самостоятельной работы. 

Следует обращать внимание также и на научную организацию труда. 
Если кураторы, как правило, дают студентам теоретические знания о 
рациональном режиме работы, то на занятиях и консультациях 
преподаватель имеет возможность показать особенности подготовки по 
конкретному предмету. Обучающимся показывают, как лучше хранить, и в 
каком виде использовать рабочие материалы, как лучше их 
систематизировать. 

При подготовке к зачету важно учитывать свои индивидуальные 
особенности: память, восприятие, мышление и т.п. У человека существует 
четыре основных вида памяти зрительная, слуховая, моторная и 
смешанная. Подготовку к экзаменам следует проводить с учетом 
индивидуальных особенностей: 

1) обучающимся с хорошей зрительной памятью при подготовке по 
конспектам шире использовать подчеркивание цветными карандашами для 
облегчения запоминания. Накануне зачета важно еще раз перелистать 
учебник, конспект, чтобы зрительно восстановить в памяти все изученное; 

2) имея слуховой вид памяти, готовясь к зачету, лучше всего читать 
вслух, целесообразно объединиться в группы нескольким обучающимся со 
слуховой памятью и «прорабатывать» материал вслух: читать, 
рассказывать, повторять, спрашивать. Важно исключить посторонние 
звуки, шумы; 

3) имея моторный тип памяти, следует работать с карандашом: 
составлять план изученного, тезисы и конспекты прочитанного, 
диаграммы на цифровой материал; 

4) в процессе подготовки к зачету обучающимся со смешанным 
видом памяти нужно использовать все виды памяти: и читать «глазами», и 
слушать других или себя, сделать конспект, рассказать его содержание. 

Оценивая ответ обучающегося, преподаватель учитывает умение 
выражать свою мысль в речи. Для этого на практических занятиях 
необходимо научиться выражать мысль своими словами, избегать 
штампованных фраз, чаще пользоваться синонимами. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 
периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 
Рос. информ. портал. – Москва, 2000 – Режим доступа: http://eLibrary.ru. 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная 
библиотечная система: содержит электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам. – Москва. 2010. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 
система: содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 
версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. Режим доступа: http://znanium.com. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 
содержит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников 
научных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, 
периодических изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.rbc.ru/
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5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 

1. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки. 

2. ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 
документов. 

3. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам. 

4. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы. 
5. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ.  

6. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.  
7. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность 

конструкторских документов.  
8. ГОСТ 2.103-2013 ЕСКД. Стадии разработки.  
9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.  
10. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам.  
11. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.  
12. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
13. ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных 

конструкторских документов.  
14. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 

документов.  
15. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.  
16. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.  
17. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  

18. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.  

19. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 
20. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 

правила их нанесения на чертежах.  
21. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений.  
22. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы 

и расположения поверхностей.  
23. Изменение №3 к ГОСТ 2.309-73 от 01.01.2005 ЕСКД. 

Обозначения шероховатости поверхностей.  
24. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

25. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 
швов сварных соединений.  
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26. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 
неразъемных соединений.  

27. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные 
крепежных деталей.  

28. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах 
надписей, технических требований и таблиц.  

29. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.  
30. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов, докладов и реферативных сообщений 

 

1. Из истории развития чертежа в России. 
2. Чертеж-это язык техники. 
3. Аксонометрические проекции. 
4. Технический рисунок. 
5. Кривые линии и их применение. 
6. Пересечение поверхности с плоскостью. 
7. Шрифт - это искусство. 
8. Нанесение размеров на чертеже. 
9. Виды, разрезы и сечения. 
10.Виды соединений деталей. 
11 .Строительные чертежи и условные графические изображения на них. 
12.Чертежи генпланов и стройгенпланов. 
13.Виды соединений на примерах соединений в пожарной технике. 
14.Применение многогранников в технике. 
15.Гомотетия и подобие, центральная и зеркальная симметрии. 
16.Развертка поверхностей. 
17.Сопряжения. 
18.Архитектурные стили. 
19.Условности и упрощения на машиностроительных чертежах. 
20.Сборочные чертежи на примере пожарной техники. 
21.Резьбовые соединения на примерах из пожарной техники. 
22.Виды и типы схем. 
23.Соединения сваркой, пайкой, склеиванием. 
24.Шпоночные, шлицевые соединения. 
25.Цилиндрические зубчатые передачи. 
26.Чертежи и эскизы деталей. 
27.Чертежи общего вида. Сборочные чертежи. 
28.Разработка чертежей деталей со сборочного чертежа. 
29.Электрические схемы и правила их выполнения. 
30. Система проектной документации для строительства и виды строительных 
чертежей.  
31 .Конструктивные элементы зданий. 32.Виды проектов.  
33.Чертежи генеральных планов. 
34.Особенности и правила нанесения размеров на строительных чертежах. 
35.Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий. 
36. Архитектурно-строительные чертежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

Тема 1. Введение. Методы проецирования. Проецирование точки 

1. Методы проецирования: центральное и параллельное. 
2. Эпюр Монжа. Ортогональные проекции геометрических 

объектов, система прямоугольных координат. 
3. Проецирование точки на три-, две- взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. 
4. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических 

проекций. 
Тема 2. Проецирование прямой 

5. Классификация прямых: прямые общего и частного положения.  

6. Построение на эпюре натуральной величины отрезка прямой 
общего положения и углов наклона прямой к плоскостям проекций (способ 
прямоугольного треугольника). 

7. Прямые уровня; проецирующие прямые; прямые, принадлежащие 
плоскости проекций. 

8. Взаимное положение прямых в пространстве: пересекающиеся; 
параллельные; скрещивающиеся прямые. 

Тема 3. Проецирование плоскости 

9. Способы задания плоскости на эпюре Монжа. Принадлежность 
точки и прямой плоскости. Следы плоскости. 

10. Классификация плоскостей: общие и частные положения 
плоскостей относительно плоскостей проекций. 

11. Плоскости уровня; проецирующие плоскости.  
12. Взаимное положение прямой и плоскости в пространстве: прямая 

принадлежит плоскости; прямая пересекает плоскость; прямая 
перпендикулярна плоскости; прямая параллельна плоскости. 

13. Главные линии плоскости: линии уровня; линия наибольшего 
наклона плоскости к плоскостям проекций (линия ската). 

14. Взаимное положение двух плоскостей: взаимно пересекающиеся 
между собой плоскости; взаимно перпендикулярные плоскости; взаимно 
параллельные плоскости. 

Тема 4. Способы преобразования проекций 
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15. Сущность способов преобразования ортогональных проекций. 
16. Способ перемены плоскостей проекций. 
17. Способ вращения. 
Тема 5. Проецирование поверхности. Пересечение поверхностей 

18.  Образование и задание поверхностей. 
19. Классификация поверхностей: гранные поверхности; поверхности 

вращения; линейчатые поверхности; поверхности второго порядка; 
циклические поверхности; топографические поверхности. 

20. Многогранные поверхности: призма; пирамида; правильные 
выпуклые многогранники. 

21. Поверхности вращения: цилиндр вращения; конус вращения; 
сфера; тор; однополосный гиперболоид вращения.  

22. Принадлежность точки и прямой поверхности. 
23. Пересечение поверхностей плоскостью. 
24. Пересечение поверхностей с прямой. 
25.  Взаимное пересечение поверхностей: способ вспомогательных 

секущих плоскостей; способ вспомогательных концентрических сфер. 
26. Влияние соотношения размеров поверхностей вращения на линии 

их пересечения. 
27. Развертки поверхностей. 
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 4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный образовательный процесс заключается не только в 
том, чтобы дать знания, сформировать профессиональные умения и 
навыки будущих специалистов, развивать их мышление, но и научить 
формам, методам и средствам работы над собой, самостоятельного 
добывания знаний. 

Формировать умения самостоятельно пополнять знания, 
саморазвиваться – это одно из условий повышения качества подготовки 
специалистов. 

В процессе обучения можно выделить четыре разновидности 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Каждая из 
них отличается спецификой целеполагания и планирования: 

1. Постановку цели и планирование предстоящей деятельности 
обучающийся осуществляет с помощью преподавателя; 

2. Только постановка цели осуществляется с помощью 
преподавателя, а планирование предстоящей работы выполняется 
обучающимся самостоятельно; 

3. Постановка цели и планирование предстоящей работы 
осуществляется обучающимся самостоятельно в рамках предъявленного 
преподавателем задания; 

4. Работа осуществляется обучающимся по собственной 
инициативе; он без помощи преподавателя, сам определяет содержание, 
цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у будущих специалистов всех 
перечисленных разновидностей познавательной деятельности является 
выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно-

познавательная деятельность. Преподаватель, как правило, не может 
регулировать сам процесс, но он обязан давать задание и учить 
рациональным методам самостоятельной работы. 

Преподаватель должен правильно учитывать резерв времени. 
Прежде всего, давая задание, продумать его объем и установить время его 
выполнения. Помогать обучающимся, готовить доклады, рефераты, делать 
выписки и т.д. Демонстрировать и публично разбирать лучшие ответы, 
решения, чертежи, схемы, тезисы, конспекты и т.д. 

Приобретенные обучающимися навыки самостоятельной творческой, 
исследовательской деятельности помогут им стать хорошими 
специалистами, позволят повысить профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться, саморазвиваться и самореализоваться. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» являются:  

−  формирование у обучающихся теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для эффективного использования 
систем автоматизированного проектирования при выполнении инженерно-

графических работ в процессе освоения дисциплин профессионального 
цикла, а также в будущей профессиональной деятельности; 

−   обучение практической работе с современными САПР. 
Для достижения данных целей предусматривается решение 

следующих основных задач: 
−  ознакомление с принципами создания систем автоматизированного 

проектирования; 
−  изучение современных методов автоматизации проектно-

конструкторских работ; 
−  ознакомление с современными техническими средствами 

автоматизации проектно-конструкторских работ; 
−  изучение основных САПР, видов обеспечения САПР;  
− освоение методов работы в САПР конструкторского назначения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Изучение дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» направлено на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

− способность решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

− способность вносить изменения в технологическую документацию с 
целью оптимизации системы обеспечения пожарной безопасности в 
рамках профессиональной деятельности; 

− способность разрабатывать оперативно-тактическую документацию; 
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1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» 
относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата) 

1.3.1. Междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 

Изучение дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» обеспечивает непрерывность геометрического и 
графического образования, базой для изучения дисциплины являются 
«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Информатика».  

1.3.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Изучение дисциплины «Основы автоматизированного 
проектирования» обеспечивает непрерывность общетехнического 

образования и является теоретической и практической базой для изучения 
дисциплин: Детали машин, Базовое шасси пожарных автомобилей, 
Проектирование автотранспортных предприятий и станций технического 
обслуживания, Конструкция, эксплуатация и дистанционное управление 
БЛА, Технология и организация восстановления деталей и сборочных 
единиц при сервисном сопровождении 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Наименование тем и их содержание 

 

Тема 1. Моделирование на плоскости 

Сущность процесса проектирования. Этапы и стадии 
проектирования. Понятие о САПР. Цели автоматизации проектирования. 
Обзор САПР. Общее ознакомление с техническими и программными 
средствами дисплейного класса. Освоение базовых приемов работы в 
системе КОМПАС. Основные элементы рабочего окна. Основные панели. 
Строка состояния. Изменение размера изображения. Выбор формата 
чертежа и основной надписи. Выбор системы координат. Построение и 
редактирование геометрических примитивов. Понятие привязок. 

Классификация систем автоматизированного проектирования. 
Команды нанесение размеров в системе КОМПАС. Нанесение линейных 
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размеров. Нанесение угловых размеров. Нанесение радиальных и 
диаметральных размеров. Нанесение знаков шероховатости. Нанесение 
технологических обозначений. 

 

Тема 2. Основы трехмерного моделирования 

Состав, структура САПР. Источники эффективности и современные 
тенденции развития САПР. Команды трехмерного моделирования в 
системе КОМПАС. Построение трехмерных изображений. Трехмерное 
моделирование элементов пожарной техники Моделирование сложных 
геометрических объектов. 

 

Тема 3. Выполнение сборочных чертежей и чертежей деталей с 
применением САПР 

 

Языки представления графической информации. Выполнение 
рабочих чертежей деталей с применением САПР. Выполнение сборочных 
чертежей с применением САПР. Нанесение размеров и технологических 
обозначений на рабочих и сборочных чертежах. Выполнение схем с 
применением САПР. 

 

Тема 4. Выполнение архитектурно-строительных чертежей 

 с применением САПР 

Выполнение чертежей планов с применением САПР. Выполнение 
чертежей фасадов с применением САПР.  Нанесение линейных размеров и 
отметок уровня на архитектурно-строительных чертежах. Выполнение 
условных графических обозначений элементов оборудования зданий, 
систем автоматической противопожарной защиты, инженерных и 
санитарно-технических сетей с применением САПР. 

 

2.2. Примерное распределение времени по темам и видам аудиторной 
и внеаудиторной работы обучающихся 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему учебному плану 

Форма обучения очная Форма обучения заочная 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

Всего 
часов 

Часов в 

интерактивной 
форме 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

3 108 - 108 10 
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2 Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 

56,35 46 12,35 10 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

27 - 90 - 

4 Экзамен (контроль)  24,65  5,65  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Основы автоматизированного проектирования» зависит от 
объема часов на ее изучение, видов заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности, а 
также структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать 
с целью обучения. При организации СРО важным и необходимым 
условием становятся формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 
научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРО являются: 
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающимися; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 
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− формирование умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профильного 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (междисциплинарных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Основы автоматизированного проектирования в области 
пожарной безопасности» без участия преподавателей являются: 

− формирование и усвоение содержания учебного материала на 
базе рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

− подготовка и выполнение графических работ (упражнения), их 
оформление; 

− подготовка к контрольной работе; 
− подготовка к зачету. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 

участием преподавателей являются: 
− текущие консультации; 
− прием и разбор графических работ (в часы практических 

занятий). 
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 
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− подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 
выводы о направлениях оптимизации труда).  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной 
деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя обучающийся должен: 

− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) по данной 
дисциплине;  

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 
и сроками отчетности по самостоятельной работе. 

Обучающийся имеет право сверх предложенного преподавателем 
(при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ФГОС по данной дисциплине: 

− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

− использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 
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− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 
влияние на формирование личности будущего специалиста пожарной 
безопасности, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый 
обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по дисциплине 

«Основы автоматизированного проектирования». Он выполняет 
внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости 
от его подготовки, времени и других условий. 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Основы автоматизированного проектирования» является 
изучение конспекта и его дополнение из рекомендованной учебной 
литературы, активное участие на практических занятиях, но для успешной 
учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать 
следующие субъективные факторы:  

1. Знание программного материала, наличие прочной системы 
знаний, необходимой для усвоения дисциплины «Основы 
автоматизированного проектирования», что особенно важно для 
дисциплин общепрофессионального цикла. Необходимо определять 

пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала. Затратив 
силы на преодоление этих пробелов, обучаемый обеспечит себе 
нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда:  
а) умение вести конспект на занятии и при работе с учебной 

литературой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации.  

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 
память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается 
нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это 
большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии, 
индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
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обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех 
в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 
индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
экзаменах и особенности подготовки к ним. 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 
самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – 

важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна 
успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей современного обучения в 
профильных образовательных учреждениях высшего образования 
заключается в том, что постоянный внешний контроль постепенно 
вытесняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже 
не столько преподавателю, сколько обучающемуся. 
 

3.2. Подготовка к практическим занятиям 

 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся следует: 
− приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 

к конкретному занятию; 
− до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия; 

− при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только учебную литературу, но и нормативную (ГОСТ 
ЕСКД, СПДС или СНиП) 

− теоретический материал следует соотносить с последними 
изменениями ГОСТ, так как в них могут быть внесены изменения, 
дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 

− в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при выполнении 
графических работ, заданных для самостоятельного решения; 

− в ходе практических занятий давать конкретные, четкие ответы 
по существу вопросов; 

− на занятии доводить каждую графическую работы до полного 
завершения, демонстрировать понимание полученных изображений, в 
случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Курсантам и студентам, пропустившим занятия (независимо от 
причин), не имеющим графических работ или не подготовившимся к 
данному практическому занятию, рекомендуется не позднее чем в 2-х 
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недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 
не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 
упускают возможность получить положенные баллы за работу в 
соответствующем семестре. 

3.3. Работа с учебной литературой 

 

Среди разнообразных форм учебной работы, которую выполняет 
обучающийся на протяжении всего обучения, исключительное по своей 
важности место занимает работа с книгой. Это объясняется хотя бы тем, 
что в структуре учебного процесса заочной формы обучения особое 
внимание отводится организации самостоятельной работы обучающихся. 

А она в первую очередь предполагает освоение обучающимися знаний, 
почерпнутых из литературы. Следует отметить то, что алгоритм работы с 
книгой естественно распространяется и на процесс работы с конспектом 
лекции, да и на весь образовательный процесс в целом. 

Работа с учебной литературой предполагает серьезные волевые 
усилия, поскольку необходимо освоить достаточно большой объем 
сложного теоретического материала. Обычно, просто надо заставить себя 
сесть за книгу. Это гораздо легче сделать, если человек в полной мере 
осознает смысл своей деятельности, обладает сильной мотивацией к ее 
дальнейшему осуществлению. То есть обучающийся должен 
самостоятельно или с помощью своих наставников в полной мере осознать 
следующее. Все его усилия, направленные на освоение учебного 
материала, подчинены большой, но в то же время весьма конкретной цели. 
Она состоит в получении высшего образования, знаний и умений, 
необходимых в его будущей профессиональной деятельности. Осознание 
этой цели происходит, во-первых, посредством четкого формулирования 
тех задач, которые предстоит решить для достижения намеченной цели. 
Во-вторых, он должен научиться активизировать потенциал воображения 
для того, чтобы наглядно представлять возможные последствия 
результатов своей учебной деятельности, как в случае если она носит 
успешный характер, так и наоборот, если она – неуспешна.  

Названные условия могут способствовать успешной работе с 
литературой. Осваивая материал книги, читатель должен помнить, что 
концентрация внимания эффективно сохраняется до двадцати минут, 
потом требуется кратковременное отвлечение и вновь продолжение 
работы в общей сложности до 40–45 минут. После чего необходимо 
сделать 5–10 минутный перерыв. Неслучайно именно на такой режим 
работы ориентировано расписание занятий большинства учебных 
заведений. Если эту закономерность не соблюдать, то утомление в ходе 
работы с литературой может наступить гораздо быстрее. 



 14 

Работая с текстом учебника, обучающемуся необходимо запоминать 
достаточно большой объем информации. Чтобы это удавалось легче, 
обучающиеся должны серьезно отнестись к старой мудрости, согласно 
которой: «Повторение – мать учения». Но при этом следует знать, что 
концентрированное повторение менее эффективно, чем распределенное. 
Другими словами, повторение запоминаемого текста должно 
осуществляться частями, отдельными фрагментами. Опыт показывает, что 
запоминание осуществляется более успешно, если повторение материала 
происходит вслух. 

Как говорили древние римляне: «Busscribed, buslegit» – кто пишет, 
тот дважды читает. Работая с текстом, читатель должен делать записи 
(если перед ним конспект лекций для этого можно использовать поля), 
краткие выписки. О характере этих записей мы скажем ниже, сейчас же 
важно отметить, что их наличие позволит, готовясь к семинару, зачету или 
экзамену, легче вспомнить прочитанный материал. Естественно, что 
сделанные записи не должны превращаться в шпаргалки. 

Говоря о целесообразности повторения прочитанного материала на 
ночь, следует иметь в виду, что вечером после напряженной 
интеллектуальной работы нервная система человека нуждается в отдыхе. 
Поэтому попытки осмысленного чтения перед сном вряд ли окажутся 
эффективными. Но проглядеть прочитанный днем материал, как говорится 
«по диагонали», отмечая его расположение, оказывается весьма полезным. 
Если же речь идет о конспекте лекций, то здесь для обозначения наиболее 
важных сюжетов, отдельных фрагментов текста вполне уместным будет 
использование фломастеров, цветных карандашей, маркеров и т.п. 

Как известно, осмысленный материал усваивается гораздо быстрее, 
чем тот, который поддается зубрежке. С какими же условиями осмысления 
содержания учебника прежде всего, следует познакомить обучающихся? 

Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда его взгляд 
автоматически скользил по строчкам, в то время как мысли витали где-то 
далеко-далеко (подобная ситуация остро отражена в известной поговорке 
«гляжу в книгу…»). Чтобы этого избежать, читатель должен приучить себя 
к «ответственному» чтению. В нашем понимании это предполагает 
следующее: прочитывая каждое предложение, необходимо выделять 
ключевое слово (ключевые слова). Запоминая их, читатель получает 
возможность восстановить смысл всей фразы, предположим какого-либо 
определения. Конспектируя лекцию или читая конспект, целесообразно 
такие ключевые понятия просто подчеркивать. 

Для того чтобы закрепить содержание более крупного фрагмента 
текста, например, такого как абзац, параграф, обучающийся должен 
буквально несколькими предложениями сформулировать их основные 
положения. Выписывая эти положения на отдельный листок, мы 
фактически составляем развернутый план будущего выступления по этому 
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материалу. Оправдывает себя прием, когда обучающиеся, работая с 
книгой, формулируют вопросы к ее смысловым единицам: отдельным 
сюжетам, параграфам, главам. Вопросы к тексту могут формулироваться и 
тогда, когда курсант (студент) не до конца понимает его, и в том случае, 
когда текст понятен. В последнем случае выражение информации в 
вопросительной форме имеет скорее методическое значение, помогая, 
таким образом, легче запоминать материал. 

Большое значение в усвоении материала учебника или монографии 
имеет подбор примеров, иллюстрирующих отдельные теоретические 

положения. Необходимо понять, что сами по себе примеры не смогут 
заменить теории и сводить к ним ответ, скажем на экзамене, недопустимо. 
Но удачные примеры могут сыграть неоценимую роль в процессе 
осмысливания и запоминания материала книги. 

 

3.4. Организация работы и поиск информации в сети «Интернет» 

 

3.4.1. Общие принципы работы в сети «Интернет» 

 

В течение всего периода обучения слушатель заочной формы 
обучения по большей части работает самостоятельно. Эффективность его 
труда во многом зависит от той информации, которую он сможет найти. 
Это могут быть учебные пособия, журналы, монографии и т.д., которыми 
располагает учебное заведение. Немаловажный вклад в процесс 
самоподготовки может внести современные средства компьютерной связи. 
Работа с Интернет-ресурсами предоставляет не только богатый выбор 
материала, но и позволяет существенно сократить время поиска 
необходимых сведений.  

Однако не каждый обучающийся обладает необходимыми навыками 
работы в сети «Интернет». Для того чтобы сделать поиск электронных 
ресурсов эффективным, и предлагаются следующие рекомендации. 

 

Первый запуск программы и знакомство 

с рабочим окном программы 

 
Запустим Internet Explorer, чтобы начать знакомство с ним. Нажмите 

кнопку Пуск в левом нижнем углу Панели задач. Откроется основное 

меню Windows. Выберите команду Программы, далее Internet Explorer 

главного меню Windows. Программа будет запущена. Иногда значок 
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Internet Explorer есть на рабочем столе. Нажав на него, можно запустить 
сеть «Интернет». 

Рабочее окно программы. После запуска программы на экране 
появится окно проводника Internet Explorer. Рассмотрим названия и 
назначение всех элементов рабочего окна программы. 

Заголовок окна – стандартный заголовок Windows, в котором, 
кроме названия программы, отображается еще и название текущей 
открытой Web-страницы. Заголовок не отличается от заголовка любого 
другого окна в системе Windows. В правой части заголовка окна 

расположены кнопки, предназначенные для стандартных действий с 
окнами в операционной системе Windows. Под заголовком располагается 
меню. С его помощью вы можете выбрать любую команду Internet 

Explorer.  

Ниже меню находится панель инструментов. На этой панели 
расположены значки, обозначающие различные действия, которые можно 
выполнять в процессе работы. В отличие от других программ для 
Windows, в Internet Explorer эти значки не оформлены в виде кнопок. Если 
подвести стрелку – указатель к одному из этих значков, вокруг него 
появляется рамка, и значок «превращается» в кнопку. После чего можно 
щелкнуть стрелкой – указателем по этой кнопке, и нужная команда будет 
выполнена. Если же отвести стрелку – указатель, то изображение кнопки 
пропадет, и останется только рисунок инструмента.  

Под полосой панели инструментов расположено поле для ввода 
адреса страницы (или просто – поле адреса), которую вы хотите 
просмотреть. Справа от поля для ввода адреса есть кнопка – Ссылки, 

открывающая панель с несколькими ссылками на различные Web-

страницы. Ссылка – это значок, за которым закреплен адрес какой-то 
Web-страницы в сети Интернет. Щелкните мышью по полю Ссылки, 

расположенном правее поля адреса. Поле для ввода адреса сменится 
панелью, которая содержит ссылки. Вы можете щелкнуть мышью по 
кнопке интересующей вас ссылки, и загрузить нужную страницу. 
Щелкните мышью по полю Адрес, которое расположено левее панели 
ссылок, чтобы вернуть в окно программы поле адреса. Разработчики 
Internet Explorer по умолчанию настроили ссылки на различные страницы 
фирмы Microsoft. Вы можете изменить как названия ссылок, так и адреса 
этих ссылок на любые другие адреса. 

Индикатор подключения – фирменный знак Internet Explorer. Во 
время подключения к Интернету этот знак «оживает» и превращается в 
изображение вращающегося земного шара или развевающегося флага. 

Центральная часть окна программы (рабочая область) 
предназначена для отображения открытой в настоящий момент Web-

страницы. Если эта страница не помешается в отведенное для нее поле 
просмотра, то в поле просмотра появляются вертикальная и 
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горизонтальная полосы прокрутки, позволяющие просматривать Web-

страницу по частям.  
Строка состояния предназначена для индикации тех действий, 

которые в данный момент выполняет программа Internet Explorer. 

Например, в строке состояния могут появляться следующие сообщения: 
Готов, Загружаю изображение с узла, Поиск www.microsoft.com или 
Обнаружен узел Web, а также для отображения адресов ссылок на текущей 

Web-странице при выборе их указателем мыши.  
Прогресс-индикатор представляет собой поле, расположенное в 

правом нижнем углу окна программы. Заполнение этого поля 
информирует о том, как выполняется операция, занимающая достаточно 
длительное время, например такая, как загрузка изображения, если 
текущая Web-страница содержит графическую информацию.  

При работе в Интернете можно открывать и пользоваться 
одновременно несколькими Web-страницами. Для этого можно еще раз 
нажать на значок Internet Explorer. 

Переключаться между окнами можно с помощью панели задач 
Windows (низ экрана). Вы можете указать разные адреса в разных окнах и 
знакомиться с одной Web-страницей, пока в другом окне будет 
загружаться другая Web-страница. Обратите внимание на то, что на 
Панели задач появились кнопки . Нажатая кнопка соответствует 
текущему окну программы Internet Explorer. Щелкните мышью по кнопке 

, которая расположена на Панели задач Windows. Первое окно 
Internet Explorer станет текущим. Выберите команду меню Файл>Закрыть 

или щелкните мышью на кнопке в правом верхнем углу окна программы 
Internet Explorer. Текущее окно InternetExplorer будет закрыто. 

Основные принципы работы с программой 

После знакомства с элементами окна Internet Explorer и 
предварительной настройки рассмотрим основные принципы работы с 
программой.  

Одним из главных понятий при работе с Internet Explorer является 
понятие Web-страницы. Под страницей понимается документ, который 
содержит в себе кроме текста еще и графические изображения, звуковое 
сопровождение и даже видеоизображения. Кроме того, Web-страница 
может содержать ссылки на другие страницы или почтовые ящики. В 
зависимости от настройки программы такие ссылки обычно выделяются в 
документе цветом или подчеркиванием. Чтобы узнать, является фрагмент 
ссылкой или нет, подведите указатель мыши к интересующему вас 
участку. Это может быть текст или графическое изображение. Указатель 
мыши, проходя над ссылкой, должен изменить свою форму на 
стилизованное изображение руки, а в строке состояния будет отображен 
адрес перехода, соответствующий ссылке.  
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Работа программы начинается с загрузки на ваш компьютер 
начальной страницы. По умолчанию, ею является страница приветствия 
фирмы Microsoft. Вы можете назначить в качестве начальной любую Web-

страницу, например, страницу вашего поставщика услуг сети «Интернет». 

Это удобно для просмотра самых свежих новостей о работе вашего 
поставщика или вашей учетной информации, то есть, сколько времени вы 
работали, сколько времени или денег осталось на вашем счету и тому 
подобное. 

В процессе работы вы можете прервать процесс загрузки Web-

страницы на ваш компьютер. Для этого вам необходимо нажать кнопку 
Стоп (Остановить). Если нажать кнопку Обновить, то текущая Web-

страница будет заново загружена из сети. Это может быть полезным для 
просмотра страницы, загрузка которой была прервана кнопкой Стоп. 

Для отображения других Web-страниц вы должны или ввести в поле 
адреса новый адрес, или указателем мыши выбрать интересующую вас 
ссылку в текущей Web-странице и щелкнуть на ней мышью. После 
указания адреса, происходит поиск Web-страницы в сети Интернет и ее 
загрузка. Вы можете сохранить эту страницу на своем компьютере для 
дальнейшего использования, если она вас заинтересовала, с помощью 
команд меню: Файл>Сохранить как файл. 

Таким образом, работа с программой представляет собой 
перемещение в бесконечной паутине ссылок на различные Web-страницы 
в Интернет. Для облегчения такого перемещения можно воспользоваться 
кнопками Назад и Вперед. Для перехода на начальную страницу 
пользуйтесь кнопкой Основная. Очень полезной является способность 
программы Internet Explorer запоминать введенные вами с клавиатуры 
адреса в поле Адрес. Пользуйтесь кнопкой с правой стороны поля для 
ввода адреса, чтобы выбрать из списка нужный вам адрес. 

При вводе адреса с клавиатуры велика вероятность допустить 
ошибку. При этом вы получите сообщение о том, что адрес не найден. В 
этом случае повторите ввод адреса еще раз, более внимательно. Во время 
сеанса работы, то есть с момента запуска программы Internet Explorer и до 
выхода из нее, можно повторно вызвать уже посещенные вами Web-

страницы с помощью кнопок Назад и Вперед. 

Работа с Web-страницей. После запуска Internet Explorer на ваш 
компьютер начнет загружаться начальная Web-страница. Эта Web-

страница состоит из одного или нескольких рисунков и текста, который 
содержит несколько ссылок на другие Web-страницы. Ссылки в тексте 
выделены цветом и подчеркиванием. Подведите стрелку – указатель к 
тексту. Выберите любую ссылку.  

Как уже отмечалось, стрелка – указатель, проходя над ссылкой, 
изменит свою форму на стилизованное изображение руки, а в строке 
состояния будет отображен адрес перехода, соответствующий ссылке. 
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Щелкните мышью по ссылке. Начнется загрузка на ваш компьютер новой 
Web-страницы. Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к начальной 
Web-странице. Обратите внимание, что загрузка начальной Web-страницы 
происходит значительно быстрее, чем в первый раз. Это связано с тем, что 
Internet Explorer загружает ее из папки временных файлов на вашем 
жестком диске. 

Если вместо ожидаемой Web-страницы после перехода по ссылке вы 
увидите непонятное сообщение типа «НТТР/1.0 500 Server Error» или что-

то похожее, то это значит, что данное место в Интернете изменилось. Если 
через день или два сообщение повторяется, то пропустите посещение этого 
места и продолжайте поиск дальше. 
 

3.4.2. Поиск информации в сети «Интернет» 

 

Найти нужную информацию в Интернете можно несколькими 
способами:  

1. Узнать из рекламы, периодических изданий, от друзей или другим 
способом адрес.  

2. Воспользоваться поисковыми системами, задав критерии для 
поиска информации.  

3. Путешествовать по Интернету, начиная путь в узлах с 
многочисленными ссылками на другие узлы.  

В данном разделе речь пойдет о работе с поисковыми системами. 
Существует два способа работы с поисковыми системами. 

1. Чтобы воспользоваться механизмом поиска, нажмите на кнопку 
Поиск ( ) на передней панели программы, при этом основное окно 
разделится на две части, в левой из них будет находиться программа 
поиска, а в правой части та страница, которая является начальной при 
загрузке программы обозревателя. 

2. Другой способ поиска заключается в работе с поисковыми 
системами в основном окне. Для этого следует просто набрать в поле для 
ввода адреса страницы адрес одной из поисковых систем.  

Имя поисковой системы. Существует несколько поисковых систем, 
причем все эти системы работают по-разному. Это отличие заключается в 
том, что поисковые системы имеют разные алгоритмы поиска, поэтому 
при поиске с одними и теми же ключевыми словами в различных 
поисковых системах можно получить неодинаковый результат, то есть 
разное количество найденных страниц. Для выбора оптимальной 
поисковой системы следует проверить на практике каждую из них. 

Имеются следующие поисковые системы: MSNSearch, Yandex, 

Rambler, Apport и др. Этот список может меняться со временем, однако, 
некоторые поисковые системы существуют уже много лет. 
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Адрес поисковой системы. Введем указанный адрес в поле Адрес. 

Для этого, сначала щелкнем по тексту, который находится в данном поле. 
Когда он полностью выделится, тогда введем при помощи клавиатуры 
адрес: «Yandex.ru», после чего нажмем на клавишу Enter. В результате в 
окне появится содержимое страницы Yandex, а в поле Адрес полный адрес 
страницы. 

Поиск. Поиск ведется, по ключевым словам, которые указываются 
поисковой системе. Поисковая система каждый день просматривает 
страницы в Интернете, выбирает слова, которые там имеются, и создает 
свой словарь ссылок. Когда пользователь указывает ключевые слова для 
поиска, то просит поисковую систему найти страницы, которые содержат 
эти слова. 

Предположим, что нужно найти информацию по истории. В этом 
случае ключевыми словами могут быть слова «история» или, например, 
«история России». При таком поиске основной задачей является точное 
указание ключевых слов, что может резко сузить область и сократить 
время поиска. 

Если указать одно слово «история», то получим список страниц, 
которые содержат не только исторические сведения, но и все страницы, 
где упоминается это слово. Поэтому при поиске лучше указать второе 
слово: «отечественная», в результате мы попадем на страницы 
посвященные истории отечества. Таким образом, чем больше ключевых 
слов, тем точнее будет поиск. Если известно название нужного документа 
или тема для подготовки, то целесообразно указать их полностью или 
частично. 

Следующей важной особенностью является точный выбор самого 
ключевого слова. Почти каждое слово имеет синонимы и вместо слов 
«отечественная история» можно указать «история России». Так как авторы 
сайтов часто указывают на своей странице различные варианты 
обозначений нужной информации, то при поиске можно не получить 
нужный список требуемых страниц. Имеет значение также и то, на каком 
языке ведется поиск. Используя иностранные слова в качестве ключевых, 
вы будете получать сайты, где содержатся именно эти слова.  

Если известно название сайта, который размещает искомую 
информацию, то можно указать его название и поиск будет сужен до 
минимального числа страниц. Чем менее распространено слово, тем 
меньшее количество страниц будет найдено, и тем быстрее будет 
происходить поиск. 

Строка с ключевыми словами. В данной строчке вводятся 
ключевые слова. Как уже отмечалось, выбор ключевых слов является 
довольно важной задачей для того, чтобы эффективно использовать 
поисковую систему. Отметим также, что поисковая система находит не 
только указанные слова, но и похожие слова. Например, указав слово 
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«философия» поисковая система также ищет слова «философ», 
«философии», «философией» и прочие. Кроме того, поисковая система 
может не только добавлять окончания, но и менять основу слова, 
например, вместо слова «Иванов» могут найти страницы со словами 
«Иванцов». При этом вначале выводятся страницы со словами, которые 
совпадают точно, а затем слова, которые такого совпадения не имеют. 

Кнопка «Искать». Предполагается, что после того, как в 
предыдущую строку будут введены ключевые слова, следует нажать на эту 
кнопку. Однако, чаще после ввода ключевых слов, нажимают на клавишу 
Enter, действие которой аналогично кнопке Искать. 

Список найденных страниц. Этот список содержит страницы, на 
которых имеются ключевые слова, указанные пользователем. Для того 
чтобы получить дополнительную информацию о странице, следует 
подержать курсор на названии некоторое время. В результате около 
названия появится дополнительная справочная информация.  

Чтобы просмотреть информацию на странице, щелкните по 
названию страницы. Появится выбранная страница.  

Кроме того, можно щелкнуть по названию правой кнопкой мыши, то 
есть, подвести курсор мыши на название, нажать и отпустить правую 
кнопку мыши. При этом на экране появится меню, которое называется 
контекстным, вид которого показан на рисунке.  

Режим Открыть позволяет открыть страницу.  
Режим Открыть в новом окне открывает страницу так, что на экране 

появится еще одно окно программы Internet Explorer, в которой будет 
находиться выбранная страница. 

Сохранить объект как… позволяет сохранить содержимое 
страницы в файл.  

Печать… распечатывает содержимое страницы на принтере.  
Копировать ярлык заносит адрес текущей страницы в буфер 

обмена.  
Добавить в избранное обеспечивает добавление адреса текущей 

страницы в список избранных страниц. 
Свойства позволяет просмотреть тип страницы и ее адрес. Отметим, 

что страница может иметь разный тип.  
Адрес страницы состоит из нескольких частей. Первая часть 

названия имеет префикс: «http://www.» (для веб-страницы), «ftp://ftp.» (для 
файла). Раньше файловые серверы и Web-страницы требовали разного 
программного обеспечения, однако ныне браузеры научились работать со 
всеми типами программ и пользователь не видит различия в работе с ними. 
Файловый сервер содержит список основных разделов и файлов, а если 
войти в раздел, то будет видно, что он также содержит подразделы, файлы 
и так далее, то есть структура файлового сервера аналогична директориям 
или папкам на обычном компьютере. Кроме этих префиксов, могут быть и 



 22 

другие: gopher:// (узлы компьютеров, содержащие только текстовую 
информацию), Ttelnet:// (для терминального доступа к удаленному 
компьютеру), news: (для групп новостей), file:// (файл на вашем 
компьютере) и т.д. Именно этот тип и указывается в режиме Свойства. 

Цифры 1, 2 и символ «>>». Понятно, что названия не всех 
найденных страниц выводятся на экран. Список найденных страниц 
делится на группы по 10 наименований и первые десять выводятся на 
экран. Для того чтобы просмотреть остальные найденные страницы, нужно 

щелкнуть по цифре «2», после чего на экран будет выведен список 
следующих десяти названий.  

Иногда система не может вывести цифры всех десяти страниц. 
Поэтому для того, чтобы просмотреть все названия найденных страниц, 
следует нажать на значок «>>», после чего на экран будет выведен 
следующий список названий страниц. Для того, чтобы вернуться на 
первый список, нужно щелкнуть на появившийся значок «<<». 

Работа с поисковой системой Yandex. Первоначальная страница 
поисковой системы Yandex содержит ссылки на разные разделы. Сначала 
коротко рассмотрим эти ссылки. Сделать Яндекс стартовой страницей – 

позволяет установить данную страницу как начальную, то есть при входе в 
систему Интернет первой появится именно эта страница.  

Помощь – содержит разделы помощи, которые показаны на рисунке 
внизу, где можно узнать, как работать с поисковой системой, подписаться 
на запрос, побывать в форуме и т.д. 

Зарегистрироваться – позволяет получить имя пользователя и 
пароль для работы со многими возможностями системы Yandex, так как 
эта система не только поисковая, но в ней можно также организовать 
почтовый ящик, создать Web-страницу, получить игровые программы, 
подключиться к теле- и радиостанциям, а также использовать другие 
возможности. 

Войти в почту – создание почтового ящика. 
Народ – доступ к страницам пользователей, которые организованы 

на сайте Народ.  
Деньги – работа с финансами, в том числе получение денежной 

карточки, оплата услуг, товаров и пр. 
Игрушки – игровые программы. 
Словари – возможность перевода слова или словосочетания на 

другие языки. 
Новости – ниже находятся несколько строчек с последними 

новостями. Если что-то вызвало интерес, то можно щелкнуть, по 
подчеркнутым словам, в результате будет дано подробное описание 
новостей.  

Поисковая система – осуществляет поиск. 
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Кроме того, в системе Яндекс имеются и другие режимы: Адреса, 
Картинки, Города, Деньги, Карты, Каталог, Лента, Открытки и 
другие, понятные из названий. 

Справа представлена сводка погоды, котировка доллара и евро по 
отношению к рублю, телевизионная программа.  

Поиск в системе Yandex. Укажем для поиска ключевые слова: 
учение о бытии. В результате получим список страниц. Для работы с этим 
списком имеются дополнительные возможности. Рассмотрим их 
подробней.  

Ниже поля, в котором указываются ключевые слова находятся 
названия разделов, где можно выполнить поиск: Везде, Каталог, Новости, 
Маркет, Энциклопедии, Картинки. Мы провели поиск в разделе Везде. 

Однако можно выполнить поиск в другом разделе. В результате поиск 
приведет к тому, что список страниц будет короче и проще будет найти 
нужную страницу. 

Далее находится надпись о результате поиска страниц. Всего 
найдено предположим 47880 страниц, 398 сайтов, которые будут выведены 
ниже. Также можно посмотреть, сколько было запросов по данным 
ключевым словам в течение месяца.  

Ниже находится список страниц. Слева показан номер найденной 
страницы, а правее текст, который содержит ключевые слова. Для того, 
чтобы просмотреть страницу, следует щелкнуть по названию страницы, по 
ссылке Похожие документы, Еще с сайта и т.д. Каждый раз будут 
показаны разные страницы, так как на одном и том же сайте находится 
несколько страниц. Причем каждая страница будет выводиться в 
отдельном окне, что также удобно, так как можно просматривать список и 
щелкать по ссылкам, а параллельно выбранные страницы будут 
загружаться по сети в компьютер.  

Всего на странице находится 10 названий страниц. Ниже этого 
списка расположены ссылки на следующие списки названий в виде цифр. 
Всего имеется 8 таких списков. Можно просмотреть следующий список 
(следующая) или предыдущий (предыдущая), если текущий список не 
первый. 

Кроме того, список названий страниц можно выводить по 
релевантности и по дате. По релевантности означает, что сначала будут 
выведены названия страниц, которые более точно соответствуют 
ключевым словам, а затем соответствие будет меньшее, а по дате – по дате 
их создания. Хотя в списке по дате могут попадаться страницы, 
отсортированные не точно, тем не менее этот режим также очень полезен 
для того, чтобы просмотреть последние найденные страницы по данном 
запросу.  

Ниже имеется возможность произвести запрос с теми же ключевыми 
словами, но в конкретной рубрике или даже в другой поисковой системе. 
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Если список названий страниц большой, и нужно его сократить, то 
требуется включить переключатель Искать в найденном, после чего 
указать новое ключевое слово. В результате поиск будет проводиться в тех 
страницах, которые уже найдены, что позволит выводить меньшее число 
страниц и сузит поиск. 

 

3.5. Методика работы с практическими заданиями 

 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся без участия 
преподавателей является самообучение и закрепление учебного материала 
путем решения практических заданий различного уровня сложности. 
Решение практических заданий обучающимися являются одними из 
немаловажных этапов изучения дисциплины «Основы 
автоматизированного проектирования в области пожарной безопасности» 
и позволяют осуществить эффективный текущий контроль, самоконтроль 
отдельных тем курса, подготовку к зачету. 

Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование 
внутренней обратной связи в процессе обучения, получение информации о 
полноте и качестве изучения программного материала, прочности 
сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он 
овладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов 
выполненных задач, упражнений, опытов и т.д. 

В последнее время, важную роль играет тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, уровень которых является одним из 
важнейших показателей при аттестации и аккредитации вуза. Кроме того, 
работы в этом направлении актуальны в связи с проведением 
исследований по введению федерального экзамена в сфере высшего 
образования, национальным агентством по аккредитации в сфере 
образования, где в качестве исследования предполагается проведение 
компьютерного интернет-тестирования с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучаемых требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Выполнение практических заданий позволяет приобрести 
конкретные навыки и умения в проектировании деталей и узлов 
общемашиностроительного применения. Перед выполнением 
практических заданий необходимо изучить соответствующие темы по 
литературным источникам. 
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3.6. Подготовка к экзамену  

 

Сдача экзамена является важной частью учебного процесса и требует 
особого внимания и организации в силу тех волнений, которые их 
сопровождают. Предлагаем следующие рекомендации по подготовке к 
экзамену. 

Успешной сдаче экзамена способствует равномерная работа в 
течение года своевременное выполнение всех заданий; проработка 
конспектов; работа с рекомендованной литературой. Выполнить всю эту 
работу можно только при условии организации самостоятельной работы. 

Следует обращать внимание также и на научную организацию труда. 
Если кураторы, как правило, дают студентам теоретические знания о 
рациональном режиме работы, то на занятиях и консультациях 
преподаватель имеет возможность показать особенности подготовки по 
конкретному предмету. Обучающимся показывают, как лучше хранить, и в 
каком виде использовать рабочие материалы, как лучше их 
систематизировать. 

При подготовке к экзамену важно учитывать свои индивидуальные 
особенности: память, восприятие, мышление и т.п. У человека существует 
четыре основных вида памяти зрительная, слуховая, моторная и 
смешанная. Подготовку к экзамену следует проводить с учетом 
индивидуальных особенностей: 

1) обучающимся с хорошей зрительной памятью при подготовке по 
конспектам шире использовать подчеркивание цветными карандашами для 
облегчения запоминания. Накануне экзамена важно еще раз перелистать 
учебник, конспект, чтобы зрительно восстановить в памяти все изученное; 

2) имея слуховой вид памяти, готовясь к экзаменам, лучше всего 
читать вслух, целесообразно объединиться в группы нескольким 
обучающимся со слуховой памятью и «прорабатывать» материал вслух: 
читать, рассказывать, повторять, спрашивать. Важно исключить 
посторонние звуки, шумы; 

3) имея моторный тип памяти, следует работать с карандашом: 
составлять план изученного, тезисы и конспекты прочитанного, 
диаграммы на цифровой материал; 

4) в процессе подготовки к экзамену обучающимся со смешанным 
видом памяти нужно использовать все виды памяти: и читать «глазами», и 
слушать других или себя, сделать конспект, рассказать его содержание. 

Оценивая ответ обучающегося, преподаватель учитывает умение 
выражать свою мысль в речи. Для этого на семинарах, практических 
занятиях необходимо научиться выражать мысль своими словами, избегать 
штампованных фраз, чаще пользоваться синонимами. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http:// www. Iprbookshoop.ru 

2.  https: //e./lanbook. com 

 

5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 

1. ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки. 
2. ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 
документов. 
3. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 
4. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы. 
5. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 
конструкторских и технологических документов на печатающих и 
графических устройствах вывода ЭВМ.  
6. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.  
7. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 
документов.  
8. ГОСТ 2.103-2013 ЕСКД. Стадии разработки.  
9. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.  
10. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  
11. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.  
12. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.  
13. ГОСТ 2.125-2008 ЕСКД. Правила выполнения эскизных 
конструкторских документов.  
14. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских 
документов.  
15. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.  
16. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.  
17. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  
18. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.  
19. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 
20. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и 
правила их нанесения на чертежах.  
21. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 
отклонений.  
22. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и 
расположения поверхностей.  
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23. Изменение №3 к ГОСТ 2.309-73 от 01.01.2005 ЕСКД. Обозначения 
шероховатости поверхностей.  
24. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы.  
25. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений.  
26. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения 
неразъемных соединений.  
27. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные 
крепежных деталей.  
28. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 
технических требований и таблиц.  
29. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.  
30. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  
31. ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов 
санитарно-технических систем [Текст] : – М. : ИПК; Изд-во стандартов, 
2002. – 12 с. 
32. ГОСТ 21.609-83 СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. 
Рабочие чертежи [Текст] : – М. : ИПК; Изд-во стандартов, 2003. – 9 с. 
33. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и 
рабочей документации [Текст] : – М. : Стандартинформ, 2013. – 59 с. 
34. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей 
документации  архитектурных и конструктивных решений [Текст] : – М. : 
Стандартинформ, 2013. – 45 с. 
35. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания [Текст] :– М., 2000. – 15 с. 
36. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений 
[Текст] : – М. : ГУП ЦПП, 2002. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Основные элементы рабочего окна. 
2. Основные панели. 
3. Работа со строкой меню. 
4. Работа с панелью управления. 
5. Работа со строкой состояния. 
6. Алгоритм изменения размера изображения. 
7. Алгоритм выбора формата чертежа  
8. Алгоритм выбора основной надписи. 
9. Алгоритм выбора системы координат. 
10. Понятие стиля линии. 
11. Способы изменения стилей линий. 
12. Запуск инструментальной панели «Геометрические построения» 

13. .Работа с командой «Ввод точки». 
14. Работа с командой «Ввод вспомогательной прямой». 
15. Работа с командой «Ввод окружности». 
16. Работа с командой «Ввод эллипса». 
17. Работа с командой «Ввод прямоугольника». 
18. Работа с командой «Фаска». 
19. Работа с командой «Непрерывный ввод объектов». 
20. Работа с командой «Отрезка». 
21. Работа с командой «Ввод дуги». 
22. Работа с командой «Ввод ломаной линии». 
23. Работа с командой «Ввод кривой Безье». 
24. Работа с командой «Ввод NURBS - кривой». 
25. Работа с командой «Скругление». 
26. Работа с командой «Штриховка». 
27. Запуск инструментальной панели «Редактирование». 
28. Работа с командой «Сдвиг». 
29. Работа с командой «Поворот». 
30. Работа с командой «Масштабирование». 
31. Работа с командой «Симметрия». 
32. Работа с командой «Копия ». 
33. Работа с командой «Деформация сдвигом». 
34. Работа с командой «Усечь кривую». 
35. Работа с командой «Разбить кривую». 
36. Работа с командой «Эквидистанта кривой». 
37. Работа с командой «Очистить область». 
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38. Работа с командой «Показать \ удалить связи и ограничения». 
39. Понятие объектных привязок. 
40. Использование объектных привязок при формировании 

изображений 

41. Создание «Новой детали» 

42. Работа с командой «Деталь - заготовка». 
43. Работа с командой «Операция выдавливания». 
44. Работа с командой «Приклеить выдавливанием». 
45. Работа с командой «Скругление». 
46. Работа с командой «Отверстие». 
47. Работа с командой «Ребро жесткости». 
48. Работа с командой «Уклон». 
49. Работа с командой «Оболочка». 
50. Работа с командой «Сечение плоскостью». 
51. Работа с командой «Копия по сетке». 
52. Работа с командой «Зеркальная копия».  
53. Трехмерное моделирование многогранников. 
54. Трехмерное моделирование тел вращения. 
55. Трехмерное моделирование тел вращения по образующей линии. 
56. Моделирование сложных геометрических объектов. 
57. Нанесение линейных размеров. 
58. Нанесение угловых размеров. 
59. Нанесение радиальных размеров. 
60. Нанесение диаметральных размеров. 
61. Нанесение знаков шероховатости. 
62. Нанесение обозначений базы. 
63. Нанесение линий-выносок. 
64. Нанесение обозначения допуска формы. 
65. Нанесение линии разреза. 
66. Нанесение обозначения центра. 
67. Построение изображений по сетке. 
68. Понятие библиотек в САПР. 
69. Использование библиотек стандартных элементов при 

выполнении рабочих и сборочных чертежей. 
70. Нанесение размеров и технологических обозначений на 

сборочных чертежах. 
71. Понятие блока. 
72. Создание и сохранение блоков. 
73. Использование блоков при выполнении архитектурно-

строительных чертежей. 
74. Особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей с 

применением САПР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, воспитание 

творческой активности и инициативы.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 
информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого 
умения происходит в течение всего периода обучения благодаря участию 
учащихся в практических занятиях, выполнению контрольных заданий и 
тестов, написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. При 
этом самостоятельная работа учащихся играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса.  
  



5 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и трудоемкость учебной дисциплины 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений, по специальности 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация 
бакалавр). 

Цель освоения дисциплины «Организация государственного учета и 
контроля технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» – развитие профессионального 
уровня обучающегося, формирование у него профессиональных 
компетенций, для последующего решении практических задач в 
профессиональной деятельности по эксплуатации подвижного состава.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих основных задач: 

− изучение системы государственного учета и контроля 
транспортных и технологических машин; 

− изучение требований к техническому состоянию транспортных и 
технологических машин, а также методов и способов его контроля; 

− формирование практических навыков оценки технического 
состояния транспортных и технологических машин, а также навыков 
работы с технической и эксплуатационной документацией; 

− ознакомление с основными нормативными документами. 

 

Дисциплина включает три темы, посвященных основным терминам 
и понятиям, государственному учету транспортных и транспортно-

технологических машин и контролю их технического состояния.  

В процессе изучения дисциплины имеет место контроль 
самостоятельной работы – контрольная работа, включающая вопросы, 
выносимые на самостоятельное изучение. Поэтому особое внимание нужно 
уделить организации самостоятельной подготовки, в рамках которой 
рекомендуется изучение учебной, научной и технической литературы, 
составление конспекта и самоконтроль усвоения изученного материала. 

В качестве итогового контроля изучения дисциплины проводится 
зачет. 
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Таблица 1. Темы и отводимое на них время по очной форме обучения 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

5 семестр 

1 Введение. Основные 
термины и понятия 

6 4 2  2      2 

2 Государственный учет 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

37 24 2  22      13 

КСР1 2 2     2     

3 Контроль технического 
состояния транспортных и 
транспортно-

технологических машин. 

17 10   10      7 

КСР2 2 2     2     

Консультация 2 2       2   

Зачет 4        0,25  3,75 
Итого за 5 семестр 72 44,25 4  34  4  2,25  27,75 

6 семестр 

3 Контроль технического 
состояния транспортных и 
транспортно-

технологических машин. 

52 34 2  32      18 

КСР3 2 2     2     

Консультация 2 2       2   

Зачет с оценкой 
4        0,25  5,75 

          10 

Итого за 6 семестр 72 38,25 2  32  2  2,25  18 

Итого по дисциплине 144 82,5 6  66  6  4,5  45,75 
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Таблица 2. Темы и отводимое на них время по заочной форме обучения 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

3 курс. Установочная сессия. 
1 Введение. Основные 

термины и понятия 
12 2 2        10 

2 Государственный учет 
транспортных и 
транспортно-

технологических машин 

24  2        22 

Итого за сессию 36 4 4        32 

4 курс. Экзаменационная сессия. 
3 Контроль технического 

состояния транспортных и 
транспортно-

технологических машин. 

10

0 
10 2  8      90 

Консультация 2 2       2   

Зачет с оценкой 6        0,25  5,75 

Итого за сессию 108 12,25 2  8    2,25  90 

Итого по дисциплине 144 16,25 6  8    2,25  122 

 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности. В качестве итоговой формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Несмотря на одинаковое количество часов по учебному плану, для 
очной и заочной форм обучения реализуется различный подход к 
организации изучения дисциплины. На заочной форме обучения акцент 
сделан на контроле полученных самостоятельно знаний. Для очной формы 
обучения более характерно изучение материала на различных видах 
занятий: лекционных, практических, лабораторных и в процессе 
самостоятельной подготовки.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
− внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
− установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
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− составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
различных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
первоисточники (к ним относятся нормативные правовые акты и 
нормативные документы; справочная литература); 

− основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

− установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует начинать 
с общих теоретических вопросов (термины и понятия, назначение, область 
применения, классификация). Далее следует рассмотреть принципиальные 
или структурные схемы, устройство, конструктивные особенности, 
принципы работы отдельных узлов, агрегатов, систем. Когда в процессе 
изучения теоретических вопросов будет сформировано общее 
представление о рассматриваемом материале, следует изучить требования 
нормативных документов по изучаемой теме. Завершающим этапом 
изучения любой темы является отработка практических заданий и 
упражнений, а также самоконтроль усвоения рассматриваемых вопросов. 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия. 
Цель, задачи и структура дисциплины. Краткое содержание 

изучаемых тем и рекомендуемая литература. Ключевые и контрольные 
точки.  

Обзор действующих нормативных документов в сфере 
государственного учета и контроля технического состояния транспортных 
и транспортно-технологических машин. Основные термины и 
определения. 

 

Тема 2. Государственный учет транспортных и транспортно-

технологических машин 

Актуальность процессов регистрации и учета транспортных средств. 
Историческая справка развития процессов учета, контроля и безопасности 
движения средств автотранспорта в России.  

Федеральное законодательство и нормативные документы в сфере 
безопасности транспортных и транспортно-технологических машин и 
безопасности дорожного движения.  

Классификация автотранспортных средств по категориям. 
Особенности идентификации средств транспорта при их производстве. 
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Сертификация и испытания транспортных и транспортно-технологических 
машин. Оценка соответствия транспортных и транспортно-

технологических машин. 
Механизм и особенности страхования транспортных средств. 

Статистика ДТП, причины ДТП и меры их предупреждения. Технический 
осмотр транспортных средств. 

Постановка на учет и снятие с учета транспортных и транспортно-

технологических машин. Роль и функции ГИБДД, Гостехнадзора, ГИМС и 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) при учете 
транспортных и транспортно-технологических машин (в том числе БЛА). 

 

Тема 3. Контроль технического состояния транспортных и 
транспортно-технологических машин 

Актуальность обеспечения безопасности технического состояния 
транспортных средств. Контроль за конструкцией транспортных и 
транспортно-технологических машин при их производстве и эксплуатации. 
Контроль за внесением изменений в конструкцию. 

Требования к пунктам технического осмотра. Нормативная 
документация, регламентирующая работу пунктов технического осмотра. 
Технология проведения технического осмотра транспортных и 
транспортно-технологических машин. Оборудование и инструмент пунктов 
технического осмотра.  

Оценка технического состояния пожарного автомобиля. 
Требования к техническому состоянию и комплектности 

транспортных и транспортно-технологических машин.  
Проверка технического состояния тормозной системы: 

контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент и 
оборудование.  

Проверка технического состояния рулевого управления: 
контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент и 
оборудование.  

Проверка технического состояния внешних световых приборов: 
контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент и 
оборудование.  

Проверка технического состояния двигателей внутреннего сгорания: 
контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент и 
оборудование. Проверка состава отработавших газов бензинового и 
дизельного двигателя. 

Проверка внешнего шума транспортного средства: контролируемые 
параметры, методика, меры безопасности, инструмент и оборудование.  

Проверка обзорности с места водителя, стеклоочистителей и 
стеклоомывателей: контролируемые параметры, методика, меры 
безопасности, инструмент и оборудование.  
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Проверка технического состояния колес и шин: контролируемые 
параметры, методика, меры безопасности, инструмент и оборудование. 

 

1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 

В библиотеке института имеется достаточное количество 
необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 

Основная литература: 

1. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

4. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. 
Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

5. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный ресурс] / В.П. 
Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 

Дополнительная литература 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (в ред. Федеральных законов от 
02.03.1999 N 41-ФЗ,от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

https://e.lanbook.com/book/13011
https://e.lanbook.com/book/697
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10. Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

11. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств». 
12. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства 

по организации материально-технического обеспечения Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

13. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении Положения 
об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до ремонта 
и списания техники, вооружения, агрегатов, специального оборудования 
и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

14. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил 
по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

15. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 
20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата 
обращения 10.06.2021).  

16. ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. 
Общие технические требования. Методы испытаний. 

17. ГОСТ Р 58715-2019 Техника пожарная. Специальные пожарные 
автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы 

должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой специалиста 
с высшим образованием. При организации самостоятельной работы важным 

и необходимым условием становятся формирование умения 
самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 
организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений и навыков учащихся; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы 

– аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 
взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 
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− подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 
Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 
 

2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

− выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

− выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

− выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ и 
др.); 

− прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
− освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 

Учащийся может: 
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− сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 
работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические и учебные 
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем 
перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 
преподавателей являются:  

− составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 
учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

− написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
− подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
− проведение исследований;  
− подготовка практических разработок;  
− выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

− текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 

2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 

Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных понятий 
курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 
такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 
учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 
конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные учащимся 
для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету 
это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 
научного способа познания.  
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Основные направления работы сводятся к составлению перечня книг, 
с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен быть 
систематизированным: что необходимо для семинаров, для экзаменов, для 
написания курсового проекта и выпускной квалификационной работы, а что 
Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 
может расширить Вашу общую культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсового проекта и выпускной квалификационной работы, это 
позволит очень сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 
вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От 
того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка 
при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 
информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.), во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
− информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
− усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 
автором, так и всю логику его рассуждений); 

− аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

− творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
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его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

− библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

− просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

− ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, 
цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 
материала; 

− изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

− аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 
первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
научным текстом. 

 

2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 

Существуют следующие виды систематизированной записи 
прочитанного: 

− аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 
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− планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала; 

− цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

− конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи 
в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

− внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

− выделите главное, составьте план; 
− кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
− законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

− грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 

Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 
информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

− сообщать новую информацию; 
− использовать технические средства; 
− знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
− уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
− четко выполнять установленный регламент; 
− иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
− название презентации (доклада); 
− сообщение основной идеи; 
− современную оценку предмета изложения; 
− краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
− акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
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основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  

 

2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 
по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное звание 
(если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся 
все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 
нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 
друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три 
– пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 
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Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или заглавий; 
по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки 
смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 
цифрами без знака «№», например, «Приложение 1». Нумерация страниц, 
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 
общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 
приложениями осуществляется через ссылки, например,  «(см. прил. 1)».  
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия. 
1. Понятие транспортного средства. Необходимость его государственного 

учета и контроля технического состояния. 
2. Понятие транспортно-технологической машины. Необходимость ее 

государственного учета и контроля технического состояния. 
3. Владелец транспортного средства. Понятие и ответственность за 

техническое состояние транспортных и транспортно-технологических 
машин. 

4. Понятие технического состояния. Виды технического состояния. 
5. Понятие безопасности дорожного движения. Факторы, влияющие на 

безопасность дорожного движения. 
6. Понятие безопасность транспортного средства. Факторы, влияющие на 

безопасность транспортного средства. 
7. Понятия о номинальной грузоподъёмности, мощности двигателя, 

максимальной скорости, динамических и тормозных качествах.  
8. Понятие об экологической безопасности и экологических классах 

транспортных и транспортно-технологических машин.  

9. Понятие внесения изменений в конструкцию транспортного средства. 

Влияние изменения конструкции на безопасность эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин. 

10. Понятие идентификации транспортных и транспортно-технологических 
машин. Процесс и необходимость идентификации. 
 

Тема 2. Государственный учет транспортных и транспортно-

технологических машин. 

11. Актуальность и необходимость процессов регистрации и учета 
транспортных и транспортно-технологических машин. 

12. Федеральное законодательство и нормативные документы в сфере 
безопасности транспортных и транспортно-технологических машин и 
безопасности дорожного движения. 

13. Классификация автотранспортных средств по категориям. 
14. Идентификация средств транспорта при их производстве и 

эксплуатации. 
15. Сертификация транспортных и транспортно-технологических машин. 

16. Испытания транспортных и транспортно-технологических машин. 

17. Оценка соответствия транспортных и транспортно-технологических 
машин. 

18. Механизм и особенности страхования транспортных средств. 
19. Статистика ДТП, причины ДТП и меры их предупреждения. 

20. Необходимость и организация технического осмотра транспортных 
средств. 
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21. Постановка на учет и снятие с учета транспортных и транспортно-

технологических машин. 
22. Роль и функции ГИБДД при учете транспортных средств и контроле их 

технического состояния. 

23. Роль и функции Гостехнадзора при учете транспортных и транспортно-

технологических машин и контроле их технического состояния. 

24. Роль и функции ГИМС при учете маломерных судов и контроле их 
технического состояния. 

25. Роль и функции Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиации) при учете воздушных судов (БЛА) и контроле их 
технического состояния. 

 

Тема 3. Контроль технического состояния транспортных и 
транспортно-технологических машин 

26. Актуальность обеспечения безопасности технического состояния 
транспортных средств. 

27. Требования к техническому состоянию транспортных средств, в 
соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации. 

28. Требования к техническому состоянию транспортных средств, в 
соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». 

29. Контроль за конструкцией транспортных и транспортно-

технологических машин при их производстве и эксплуатации. 
30. Контроль за внесением изменений в конструкцию транспортных, 

транспортно-технологических машин и оборудования.  

31. Нормативная документация, регламентирующая работу пунктов 
технического осмотра. 

32. Требования к пунктам технического осмотра. 
33. Технология проведения технического осмотра транспортных и 

транспортно-технологических машин. 
34. Оборудование и инструмент пунктов технического осмотра. 
35. Требования к техническому состоянию и комплектности транспортных и 

транспортно-технологических машин. 
36. Проверка технического состояния тормозной системы: контролируемые 

параметры, методика, меры безопасности, инструмент и оборудование.  
37. Проверка технического состояния рулевого управления: 

контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент 
и оборудование.  

38. Проверка технического состояния внешних световых приборов: 
контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент 

и оборудование.  
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39. Проверка технического состояния двигателей внутреннего сгорания: 
контролируемые параметры, меры безопасности, инструмент и 
оборудование.  

40. Проверка состава отработавших газов бензинового двигателя: 

контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент 
и оборудование. 

41. Проверка состава отработавших газов дизельного двигателя: 

контролируемые параметры, методика, меры безопасности, инструмент 
и оборудование. 

42. Проверка внешнего шума транспортного средства: контролируемые 
параметры, методика, меры безопасности, инструмент и оборудование.  

43. Проверка обзорности с места водителя, стеклоочистителей и 
стеклоомывателей: контролируемые параметры, методика, меры 
безопасности, инструмент и оборудование.  

44. Проверка технического состояния колес и шин: контролируемые 
параметры, методика, меры безопасности, инструмент и оборудование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 
освоения дисциплины «Организация государственного учета и контроля 
технического состояния транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования», а также отдельных ее тем, курсантами, студентами 
и слушателями, обучающимися по направление подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника. 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем и 

вопросов, рекомендуемой литературы. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, воспитание 

творческой активности и инициативы.  
К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 
информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого 
умения происходит в течение всего периода обучения благодаря участию 
учащихся в практических занятиях, выполнению контрольных заданий и 
тестов, написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. При 
этом самостоятельная работа учащихся играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и трудоемкость учебной дисциплины 

 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений, по специальности 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация 
бакалавр). 

Цель освоения дисциплины «Управление социально-техническими 
системами транспортного обслуживания» – развитие профессионального 
уровня обучающегося, формирование у него профессиональных 
компетенций для последующего решения практических задач в 
профессиональной деятельности по управлению социально-техническими 
системами транспортного обслуживания подвижного состава.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих основных задач: 

− изучение систем управления в сфере транспортного обслуживания; 

− формирование навыков оптимизации управленческих решений на 
автомобильном транспорте, а также навыков работы с технической и 
эксплуатационной документацией; 

− ознакомление с основными нормативными документами. 

 

Таблица 1. Темы и отводимое на них время по очной форме обучения 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 семестр 

1 Введение. Основные 
термины и понятия 

6 4 2  2      2 

2 Управление социально-

техническими 
системами 

54 34 2  32      20 

КСР1 4 4     4     

Консультация 2 2       2   

Зачет 4        0,25  3,75 

Итого за 5 семестр 72 44,25 4  34  4  2,25  27,75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 семестр 

3 Организация управления и 
менеджмент 
автотранспортных 
предприятий. 

52 34 2  32      18 

КСР2 2 2     2     

Консультация 2 2       2   

Зачет с оценкой 
4        0,25  5,75 

          10 

Итого за 6 семестр 72 38,25 2  32  2  2,25  18 

Итого по дисциплине 144 82,5 6  66  6  4,5  45,75 

 

Таблица 2. Темы и отводимое на них время по заочной форме обучения 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и тем 

Трудоемкость освоения тем дисциплины, ч 

О
бщ

ая
 

Вс
ег

о 

Количество часов 
Формы  

контроля 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я

СР
П

 

КС
Р 

Эк
за

ме
ны

  

За
че

ты
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 курс. Установочная сессия. 
1 Введение. Основные 

термины и понятия 
12 2 2        10 

2 Управление социально-

техническими системами 
24  2        22 

Итого за сессию 36 4 4        32 

4 курс. Экзаменационная сессия. 
3 Организация управления и 

менеджмент 
автотранспортных 
предприятий. 

10

0 
10 2  8      90 

Консультация 2 2       2   

Зачет с оценкой 6        0,25  5,75 

Итого за сессию 108 12,25 2  8    2,25  90 

Итого по дисциплине 144 16,25 6  8    2,25  122 

 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности. В качестве итоговой формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Несмотря на одинаковое количество часов по учебному плану, для 
очной и заочной форм обучения реализуется различный подход к 
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организации изучения дисциплины. На заочной форме обучения акцент 
сделан на контроле полученных самостоятельно знаний. Для очной формы 
обучения более характерно изучение материала на различных видах 
занятий: лекционных, практических, лабораторных и в процессе 
самостоятельной подготовки.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
− внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
− установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 

− составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
различных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
первоисточники (к ним относятся нормативные правовые акты и 
нормативные документы; справочная литература); 

− основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

− установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует начинать 
с общих теоретических вопросов (термины и понятия, назначение, область 
применения, классификация). Далее следует рассмотреть принципиальные 
или структурные схемы, устройство, конструктивные особенности, 
принципы работы отдельных узлов, агрегатов, систем. Когда в процессе 
изучения теоретических вопросов будет сформировано общее 
представление о рассматриваемом материале, следует изучить требования 
нормативных документов по изучаемой теме. Завершающим этапом 
изучения любой темы является отработка практических заданий и 
упражнений, а также самоконтроль усвоения рассматриваемых вопросов. 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия. 

Цель, задачи и структура дисциплины. Краткое содержание 
изучаемых тем и рекомендуемая литература. Ключевые и контрольные 
точки.  

Обзор действующих нормативных документов в сфере управления 

социально-техническими системами транспортного обслуживания 
подвижного состава. Основные термины и определения. 
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Классификация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Требования к техническому состоянию транспортно-технологических 
машин и комплексов при их эксплуатации. 

 

Тема 2. Управление социально-техническими системами 

Понятие об управлении и классификация методов управления. 
Классификация принципов управления в технических и социально-

технических системах.  

Общая характеристика социально-технических систем. Процесс 
разработки управленческих решений и структуризация цели в социально-

технических системах транспортных организаций. 

Методологические основы и особенности организации управления на 
транспорте. Развитие системы управления и государственного 

регулирования на транспорте. 

Принципы и методы оптимизации управленческих решений.  

Информационное обеспечение процессов управления на транспорте. 

Специфика управления персоналом в транспортной организации. 

 

ТЕМА 3. Организация управления и менеджмент 
автотранспортных предприятий. 

Характеристика автотранспортного предприятия, его функции, 
сущность.  

Организационная структура автотранспортного предприятия (АТП). 
Признаки оптимальной структуры управления. Эксплуатационная, 
техническая и экономическая службы АТП. 

Цель менеджмента предприятия и организации. Анализ организации 
управления, производственно-хозяйственной деятельности. 
Совершенствование структуры управления, технологического процесса. 

Информационное обеспечение процессов управления на транспорте. 

Специфика управления персоналом в транспортной организации. 

 

1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 

В библиотеке института имеется достаточное количество 
необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 
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Основная литература 

1. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

4. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. 
Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

5. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный ресурс] / В.П. 
Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 

Дополнительная литература 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (в ред. Федеральных законов от 
02.03.1999 N 41-ФЗ,от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

11. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 

безопасности колесных транспортных средств». 
12. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства 

по организации материально-технического обеспечения Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

13. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении Положения 
об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до ремонта 
и списания техники, вооружения, агрегатов, специального оборудования 

https://e.lanbook.com/book/13011
https://e.lanbook.com/book/697
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и имущества в Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

14. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об утверждении Правил 
по охране труда в подразделениях пожарной охраны». 

15. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 
20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата 
обращения 10.06.2021).  

16. ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. Основные пожарные автомобили. 
Общие технические требования. Методы испытаний. 

17. ГОСТ Р 58715-2019 Техника пожарная. Специальные пожарные 
автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной работы 

должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой специалиста 
с высшим образованием. При организации самостоятельной работы важным 

и необходимым условием становятся формирование умения 
самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и возможности 
организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений и навыков учащихся; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы 

– аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 
взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 
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− подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 

работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 
Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 

факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 
 

2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

− выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

− выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

− выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ и 
др.); 

− прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
− освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 

Учащийся может: 
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− сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 

предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 
работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические и учебные 
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем 
перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 
преподавателей являются:  

− составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 
учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

− написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
− подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
− проведение исследований;  
− подготовка практических разработок;  
− выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

− текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 

2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 

Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных понятий 
курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 
такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 
учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 
конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные учащимся 
для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету 
это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 
научного способа познания.  
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Основные направления работы сводятся к составлению перечня книг, 
с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен быть 
систематизированным: что необходимо для семинаров, для экзаменов, для 
написания курсового проекта и выпускной квалификационной работы, а что 
Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 
может расширить Вашу общую культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсового проекта и выпускной квалификационной работы, это 
позволит очень сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам 
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 
вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  От 
того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка 
при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 
информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.), во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
− информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
− усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые 
автором, так и всю логику его рассуждений); 

− аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

− творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
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его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

− библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

− просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

− ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, 
цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие 
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 
материала; 

− изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

− аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в 
первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 
научным текстом. 

 

2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 

Существуют следующие виды систематизированной записи 
прочитанного: 

− аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 
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− планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала; 

− цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

− конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи 
в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

− внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

− выделите главное, составьте план; 
− кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
− законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

− грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 

Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 
информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
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проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

− сообщать новую информацию; 
− использовать технические средства; 
− знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
− уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
− четко выполнять установленный регламент; 
− иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
− название презентации (доклада); 
− сообщение основной идеи; 
− современную оценку предмета изложения; 
− краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
− акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
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основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  

 

2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 
по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное звание 
(если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся 
все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 
нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 
друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три 
– пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 
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Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или заглавий; 
по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки 
смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 
цифрами без знака «№», например, «Приложение 1». Нумерация страниц, 
на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 
общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 
приложениями осуществляется через ссылки, например,  «(см. прил. 1)».  
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия. 
1. Понятие транспортного средства. Требования к его техническому 

состоянию. 

2. Понятие транспортно-технологической машины. Требования к его 
техническому состоянию. 

3. Владелец транспортного средства. Понятие и ответственность за 
техническое состояние транспортных и транспортно-технологических 
машин. 

4. Понятие технического состояния. Виды технического состояния. 
5. Понятие безопасности дорожного движения. Факторы, влияющие на 

безопасность дорожного движения. 
6. Понятие безопасность транспортного средства. Факторы, влияющие на 

безопасность транспортного средства. 
7. Понятия о номинальной грузоподъёмности, мощности двигателя, 

максимальной скорости, динамических и тормозных качествах.  
8. Понятие об экологической безопасности и экологических классах 

транспортных и транспортно-технологических машин.  

9. Понятие внесения изменений в конструкцию транспортного средства. 

Влияние изменения конструкции на безопасность эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических машин. 

10. Классификация транспортно-технологических машин и комплексов. 

11. Требования к техническому состоянию транспортно-технологических 
машин и комплексов в сфере экологической безопасности. 

12. Требования к техническому состоянию транспортно-технологических 
машин и комплексов в сфере транспортной безопасности. 

13. Понятие управления и процесса управления.  
14. Понятие социально-технической системы. 

 

Тема 2. Управление социально-техническими системами. 

15. Актуальность и необходимость процессов управления. 

16. Схема цикла управления производством. 
17. Функции и правила управления деятельностью предприятия. 
18. Политика целей и структура дерева целей. 
19. Пирамида стратегий в управлении социально-техническими системами. 
20. Виды управления и составляющие процесса управления. 
21. Структуризация цели в социально-технических системах. 
22. Концепция «дерева целей» и алгоритм построения «дерева целей». 
23. Процесс разработки управленческих решений и принятие решений. 
24. Полный цикл управленческой деятельности. 
25. Реализация принятого управленческого решения. 
26. Принципы процесса принятия управленческих решений. 
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27. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 
28. Линейная структура управления. 
29. Функциональная система управления. 
30. Линейно-функциональная система управления. 
31. Линейно-штабная структура управления. 
32. Матричная структура управления. 
33. Смешанная структура управления. 
34. Основные правила эффективной организационной структуры. 
35. Концепция тотального управления качеством. 
36. Риски и неопределенность. 
37. Задача оптимизации управления. 
38. Управление персоналом организации: предмет, объект, задачи, методы. 
39. Реализация функций управления в коллективе. 

 

Тема 3. Организация управления и менеджмент автотранспортных 
предприятий 

40. Характеристика автотранспортного предприятия, его функции, 
сущность.  

41. Организационная структура автотранспортного предприятия (АТП). 
Признаки оптимальной структуры управления.  

42. Эксплуатационная служба автотранспортного предприятия. 
43. Техническая служба автотранспортного предприятия. 
44. Экономическая служба автотранспортного предприятия. 
45. Цель менеджмента предприятия и организации.  
46. Анализ организации управления и производственно-хозяйственной 

деятельности.  
47. Совершенствование структуры управления, технологического процесса. 
48. Информационное обеспечение процессов управления на транспорте. 
49. Специфика управления персоналом в транспортной организации. 
50. Организационный план транспортного предприятия. 
51. Факторы повышения профессиональной надежности автотранспортного 

предприятия. 
52. Категории работников автотранспортного предприятия. 
53. Эффективность использования трудовых ресурсов автотранспортных 

предприятий. 
54. Принцип производственного управления деятельностью транспортной 

организации. 
55. Виды организационных структур автотранспортного предприятия. 
56. Управление системой технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. 
57. Управление транспортно-складскими комплексами и цепями поставок. 
58. Управление системой качества продукции и услуг в сфере транспорта. 
59. Управление системой безопасности на транспорте. 
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60. Организация управления охраной труда автотранспортного 
предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 
освоения дисциплины «Управление социально-техническими системами 
транспортного обслуживания», а также отдельных ее тем, курсантами, 
студентами и слушателями, обучающимися по направление подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата), профиль – Пожарная и аварийно-спасательная 
техника. 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем и 

вопросов, рекомендуемой литературы. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный образовательный процесс заключается не только в 
том, чтобы дать знания, сформировать профессиональные умения и 
навыки будущих специалистов, развивать их мышление, но и научить 
формам, методам и средствам работы над собой, самостоятельного 
добывания знаний. 

Формировать умения самостоятельно пополнять знания, 
саморазвиваться – это одно из условий повышения качества подготовки 
специалистов. 

В процессе обучения можно выделить четыре разновидности 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Каждая из 
них отличается спецификой целеполагания и планирования: 

1. постановку цели и планирование предстоящей деятельности 
обучающийся осуществляет с помощью преподавателя; 

2. только постановка цели осуществляется с помощью 
преподавателя, а планирование предстоящей работы выполняется 
обучающимся самостоятельно; 

3. постановка цели и планирование предстоящей работы 
осуществляется обучающимся самостоятельно в рамках предъявленного 
преподавателем задания; 

4. работа осуществляется обучающимся по собственной 
инициативе; он без помощи преподавателя, сам определяет содержание, 
цель, план работы и самостоятельно ее выполняет. 

Важнейшим средством формирования у будущих специалистов всех 
перечисленных разновидностей познавательной деятельности является 
выполнение ими различных типов и видов самостоятельных работ. 

Особую трудность представляет самостоятельная учебно-

познавательная деятельность. Преподаватель, как правило, не может 
регулировать сам процесс, но он обязан давать задание и учить 
рациональным методам самостоятельной работы. 

Преподаватель должен правильно учитывать резерв времени. 
Прежде всего, давая задание, продумать его объем и установить время его 
выполнения. Помогать обучающимся, готовить доклады, рефераты, делать 
выписки и т.д. Демонстрировать и публично разбирать лучшие ответы, 
решения, чертежи, схемы, тезисы, конспекты и т.д. 

Приобретенные обучающимися навыки самостоятельной творческой, 
исследовательской деятельности помогут им стать хорошими 
специалистами, позволят повысить профессиональный уровень, 
самосовершенствоваться, саморазвиваться и самореализоваться. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Курс «Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» является одним из первых для 
освоения в цикле общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает связь 
последующих общетехнических дисциплин со специальными 
дисциплинами, как совместно изучаемыми, так и отдельно. В пределах, 
предусмотренных учебным планом и программой, в этом курсе изучаются 
особенности эксплуатации и ремонта пожарной и аварийно-спасательной 
техники. 

Учебный курс «Эксплуатационные материалы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» формирует 
будущего бакалавра к самостоятельному решению профессиональных 
задач, успешному применению материаловедческих знаний и умений, а 
также личностных качеств (профессиональных компетенций) в практике 
инженерно-профилактической деятельности в области использования 
пожарной, аварийно-спасательной техники. 

 Тогда, на основании установленных закономерностей, 
«Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» – это дисциплина о 
рациональном выборе материалов для различных транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, показателях 
материалов, определяющих их применения, наиболее часто 
встречающихся в области использования пожарной и аварийно-

спасательной техники.  

Целью изучения курса «Эксплуатационные материалы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
является создание у обучаемых комплекса теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для решения инженерных задач, 
связанных с пожарной и аварийно- спасательной техникой. Изучение 
дисциплины «Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» должно привить обучаемым 
убеждение в том, что получаемые знания являются теоретической и 
практической базой для осуществления деятельности в области 
использования пожарной и аварийно-спасательной техники. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи курса: 
1. Сформировать системное представление: 
 о физико-химических, технологических и эксплуатационных 

свойствах эксплуатационных материалов пожарной техники;  
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 о взаимосвязи свойств эксплуатационных материалов с их 
химическим составом и структурой;  

 об арсенале современных эксплуатационных материалов 
пожарной и аварийно-спасательной техники, принципах их классификации 
и маркировки;  

 об основных методах получения эксплуатационных материалов;  
 о способах улучшения эксплуатационных материалов, 

рациональных с точки зрения качества, назначения и условий 
эксплуатации конечного продукта. 

Сформировать готовность будущего бакалавра к самостоятельному 
решению профессиональных задач, успешному применению 
материаловедческих знаний и умений, а также личностных качеств 
(профессиональных компетенций) в практике инженерно-

профилактической деятельности в области использования пожарной, 
аварийно-спасательной техники. 

В результате изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
обучаемый должен овладеть навыками отбора материалов с учетом 
условий его эксплуатации, знать примерные физико-химические свойства 
материалов, основные технологии получения эксплуатационных 
материалов, уметь читать марки эксплуатационных материалов. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования» относится к 
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата). 

 

1.3.1 Междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 

«Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» является дисциплиной, в основе 
которой лежат фундаментальные положения и знания физики и химии. 

Для освоения учебного предмета необходимо владеть материалом 
следующих разделов указанных дисциплин: 

 из курса «Химия»: «Общая характеристика химических элементов 
и их соединений», «Термодинамика химических процессов», «Элементы 
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химической кинетики. Химическое равновесие», «Окислительно-

восстановительные реакции», «Строение и свойства углеводородов», 
«Органическое топливо и его переработка», «Полимеры и 
полимерсодержащие материалы»; 

 из курса «Физика»: «Молекулярная, статистическая физика и 
основы термодинамики». 

 

1.3.2 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Знания и умения, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», 
необходимы при изучении следующих специальных дисциплин: «Базовое 
шасси пожарных автомобилей», «Гидравлические и пневматические 
системы транспортно-технологических машин и оборудования», 
«Эксплуатация пожарно-технического вооружения», а также в период 
преддипломной практики в последующей профессиональной деятельности. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Наименование тем и их содержание 

ТЕМА 1. Введение. Основы производства топлив и масел 

Нефть и способы получения жидких топлив и масел для 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ТиТТМО). Виды топлив, масел и смазок используемых для ТиТТМО. 
Нефть, как сырье для получения топливно-смазочных материалов. Понятие 
о химическом составе и структуре углеводородов нефти. Основные 
способы получения бензина и дизельного топлива. Производство масел 
для двигателей и агрегатов трансмиссии автомобилей и тракторов. 
Получение пластических смазок.*Синтетические топлива и масла. 

ТЕМА 2. Топливо для двигателей 

Технико-экономические требования к бензинам и показатели их 
физико-химических свойств, характеризующие эксплуатационные 
качества. Свойства бензинов, влияющие на безотказную работу двигателя, 
его мощность и расход топлива. Фракционный состав, его определение и 
влияние на работу двигателя. Давление насыщенных паров. Вода и 
механические примеси в бензине. Виды сгорания рабочей смеси в 
цилиндрах двигателя: нормальное, калийное, детонационное. Основные 
положения теории возникновения детонации. Факторы, влияющие на 
появление и устранение детонации. Октановое число, как показатель 
определения детонационной стойкости бензина. Методы определения и 
повышения октанового числа. Влияние содержания минеральных и 
органических кислот, щелочей, серы и сернистых соединений на 
коррозионные свойства бензина. Склонность бензина к нагарообразованию 
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и осмолению деталей двигателя в зависимости от содержания смол. 
Индукционный период. Токсичность бензина и особенности применения 
этилированного бензина. Марки бензинов и технико-экономические 
принципы их применения в зависимости от конструкции двигателя и 

климатических условий. Топливо для дизельных двигателей. Технико-

экономические факторы, обуславливающие использование для ТиТТМО 
дизельного топлива. Требования, предъявляемые к дизельным топливам и 
показатели их физико-химических свойств, характеризующие их 
эксплуатационные качества. Свойства дизельного топлива, влияющие на 
работу двигателя. Климатическая вязкость, ее значение и определение. 
Температуры помутнения и застывания. Содержание воды и механических 
примесей. Фракционный состав. Самовоспламеняемость дизельного 
топлива и сгорание смеси. Период задержки самовоспламенения. 
Зависимость самовоспламенения топлива от его состава. Факторы, 
влияющие на появление, а также устранение жесткой работы двигателя. 
Цетановое число – показатель самовоспламеняемости дизельного топлива. 
Определение цитанового числа и способы его повышения. Влияние 
содержания минеральных и органических кислот, щелочей, серы и 
сернистых соединений на коррозионные свойства дизельного топлива. 
Склонность дизельного топлива к нагарообразованию и осмолению 
деталей двигателя в зависимости от содержания смол и непредельных 
углеводородов. Маркировка дизельных топлив. Основные отличия 
дизельных топлив различных марок.  
Применение дизельных топлив в зависимости от климатических условий. 
Газообразные и альтернативные виды топлив. Технико-экономические 
требования к газовому топливу и особенности его использования. 
Сжиженные газы и источники их получения. Разновидности сжиженных 
газов, их физико-химические свойства, эксплуатационные качества, 
особенности и области применения. Сжатые газы. Разновидности сжатых 
газов, их физико-химические свойства, эксплуатационные качества, 
особенности и области применения. Преимущества и недостатки 
газообразных топлив по сравнению с другими видами топлив. 
Особенности применения газообразного топлива на бензиновых 
двигателях. Токсичность газообразных топлив. Альтернативные виды 
топлив. *Синтетические топлива. 

 

 

 

______________________________ 
*
 Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение 

 

ТЕМА 3. Жидкие масла, применяемые в эксплуатации, 
производстве и ремонте 
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Общие сведения о жидких смазочных материалах. Назначение 
жидких масел и краткие сведения о видах трения. Присадки, применяемые 
в маслах, их назначение и принцип действия. Вязкость и зависимости от ее 
прокачиваемости масел, износа деталей и потерь энергии на трение. 
Определение вязкости. Изменение температуры масла в агрегатах 
ТиТТМО и вязкостно-температурные кривые, индекс вязкости. 
Температура застывания и ее влияние на возможность использования 
масла при низких температурах. Смазывающая способность 
(маслянистость) масла и ее значение. Свойства масел, влияющие на 
образование нагара, шламов и лаковых отложений. Термоокислительная 
стабильность, моющие свойства масел, коксуемость. Свойства масел, 
влияющие на коррозионный износ деталей. Содержание щелочей, 

минеральных и органических кислот (щелочное число, кислотное число, 
коррозионность, водородный показатель pH). Моторные масла. 
Классификация и условное обозначение марок масел. Масла, выпускаемые  
промышленностью для двигателей и их применение в зависимости от 
конструкционных особенностей двигателя и климатических условий 
эксплуатации. *Трансмиссионые, консервационные, индустриальные 
масла. Марки трансмиссионных масел и область их применения. 
Консервационные масла и их применение для хранения техники. 
Индустриальные масла и их применение в ТиТТМО. Изменение 
первоначальных свойств масел в процессе работы, необходимость замены 
масел, старение масел. 

ТЕМА 4. Смазки для механизмов и узлов ТиТТМО  

Требования, предъявляемые к смазкам и показатели  их физико-

химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества. 
Назначение и технико-экономические требования, предъявляемые к 
смазкам, их классификация. Показатели физико-химических свойств 
пластичных смазок, характеризующие их эксплуатационные качества. 
Свойства, влияющие на прокачиваемость, температурные условия 
применения смазки, смазывающие и защитные свойства. Эффективная 
вязкость, предел прочности, температура каплепадения, коллоидная 
стабильность, коррозионность. Маркировки пластичных смазок и область 
их применения. Антифрикционные, защитные и уплотнительные 
пластичные смазки. Применение пластичных смазок в зависимости от 
условий работы и сезона года. 

ТЕМА 5. Технические жидкости 

Требования, предъявляемые к техническим жидкостям и показатели 
их физико-химических свойств, характеризующие их эксплуатационные 
качества. Охлаждающие жидкости. Требования к жидкости. Вода как 
охлаждающая жидкость. Жесткость воды и способы ее умягчения. 
Низкозамерзающие охлаждающие, их свойства и особенности их 
применения. Жидкости для гидровлического привода тормозов. 
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Требования, предъявляемые к ним. Разновидности жидкостей для 
гидравлических тормозов и их эксплуатационные качества. Жидкость для 
амортизаторов, подъемных механизмов, усилителей рулевых управлений, 
гидротрансформаторов, механизмов привода, навесного оборудования 
ТиТТМО. Требования, предъявляемые к этим жидкостям и контроль 
качества. Электролит для кислотных аккумуляторных батарей. Плотность 
электролита и его приготовление. Виды и состав промывочных жидкостей. 
Пусковые жидкости их состав и виды. 

ТЕМА 6. Пластмассы и синтетические клеи 

Требования, предъявляемые к пластмассам и показатели их физико-

химических свойств, характеризующие их эксплуатационные качества.  
Виды пластмасс и их состав. Компоненты пластмасс: связующие вещества, 
пластификаторы, наполнители, красители и др. Термопластичные и 
термореактивные пластмассы. Основные свойства, Применение пластмасс 
для изготовления и ремонта ТиТТМО, эпоксидные пасты, пластмассовые 
порошки, металлопласты. Технико-экономическая эффективность 
применения клеев. Требования к клею и его состав. *Разновидности 
синтетических клеев и их применение при производстве, техническом 
обслуживании и ремонте ТиТТМО.  

ТЕМА 7. Лакокрасочные материалы 

Назначение лакокрасочных материалов и технико-экономические 
требования к ним. Показатели, характеризующие качество лакокрасочных 
материалов: прочность при ударе, твердость, прочность при изгибе, 
адгезия, укрывистость, время высыхания, вязкость, стойкость покрытия. 
Компоненты лакокрасочных материалов: пленкообразователи, 
растворители, пигменты, пластификаторы, сиккативы, наполнители, 
разбавители. Разновидности лакокрасочных материалов и область их 
применения. Обозначение лакокрасочных материалов и классификация 
лакокрасочных покрытий. Грунтовка. Шпатлевка. Краски эмалевые и 
масляные. Материалы для покрытия днища кузовов ТиТТМО и окраски 
двигателей и агрегатов. Материалы для подготовки поверхностей к 
окрашиванию. Сокращение расхода лакокрасочных материалов в процессе 
окраски. Материалы для ухода за лакокрасочными покрытиями: моющие, 
полирующие и защитные составы. 

ТЕМА 8. Резиновые материалы 

Характерные свойства резиновых материалов и их применение для 
изготовления деталей ТиТТМО. Составные части резиновой смеси. 
Сущность процесса вулканизации. Физико-механические свойства резины: 
предел прочности, относительное удлинение, твердость, сопротивление 

истиранию, эластичность. Разновидность резин для ремонта шин. Ткани 
для изготовления и ремонта шин. 
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2.2 Примерное распределение времени по темам и видам 
внеаудиторной работы обучающихся 

 

Вид внеаудиторной работы 

Трудоемкость 
самостоятельной 

работы, час 

Форма обучения 

очная заочная 

Расчетные работы - - 

Контрольная работа - - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов дисциплины, проработка и повторение 
лекционного материала, материала учебников и 
учебных пособий) 

16 59 

Подготовка к аудиторным занятиям (подготовка 
к лабораторным и практическим занятиям, 
текущему контролю знаний) 

10 30 

Выполнение реферата 10 - 

Подготовка к зачету  3,75 4,75 

Всего: 39,75 93,75 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Общие сведения о самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 
преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Методика организации самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» зависит от объема часов на ее 
изучение, видов заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 
качеств обучающихся и условий учебной деятельности, а также структуры, 
характера и особенностей изучаемой дисциплины. 

Ведущая цель организации и осуществления СРО должна совпадать 
с целью обучения. При организации СРО важным и необходимым 
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условием становятся формирование умения самостоятельного 

приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и 
научной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. 

Задачами СРО являются: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающимися; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профильного 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная (под руководством преподавателя) и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (междисциплинарных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» без участия преподавателей 
являются: 
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 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов, докладов и реферативных сообщений; 

 подготовка к лабораторным работам, их оформление; 
 подготовка к контрольным работам (решение типовых задач по 

темам дисциплины); 
 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости 

на базе электронных (печатных) обучающих и аттестующих тестов 
(тестовых заданий). 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с 
участием преподавателей являются: 

 текущие консультации; 
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических 

занятий); 
 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
 выполнение контрольных работ (для заочной формы обучения) в 

рамках дисциплин; 
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 
 подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 
 основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 
выводы о направлениях оптимизации труда).  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии 
и становится активным самостоятельным субъектом учебной 
деятельности. Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя обучающийся должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
(ФГОС ВО) по данной дисциплине;  
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 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 
самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой 
дисциплины; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами 
и сроками отчетности по самостоятельной работе. 

Обучающийся имеет право сверх предложенного преподавателем 
(при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и  вопросы для 
самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и 
отчетности по результатам самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

 использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 
самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, 
предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное 
влияние на формирование личности будущего бакалавра по профилю 
пожарной и аварийно спасательной технике, она планируется 
обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 
овладение учебным содержанием по дисциплине «Эксплуатационные 
материалы транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования». Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 
других условий. 

Основной формой самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» является изучение конспекта 
лекций и его дополнение из рекомендованной учебной литературы, 
активное участие на практических и лабораторных занятиях, но для 
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успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо 
учитывать следующие субъективные факторы:  

1. Знание программного материала предшествующих дисциплин, 
наличие прочной системы знаний, необходимой для усвоения дисциплины 
«Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования». Это особенно важно для 
дисциплин общепрофессионального цикла, а в частности дисциплины 
«Эксплуатационные материалы транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования». Необходимо отличать пробелы 
в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала. Затратив силы на 
преодоление этих пробелов, обучаемый обеспечит себе нормальную 
успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда:  
а) умение конспектировать на лекции и при работе с учебной 

литературой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, определение понятий, правила систематизации и 
классификации.  

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, 
память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие 
каждого из них становится серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается 
нормальным физическим состоянием. Ведь серьезное учение – это 
большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения 
оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к 
дальнейшему самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии, 
индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение 
саморегулировать свое эмоциональное состояние и устранять 
обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной 
работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех 
в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, 

индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, 
предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 
зачетах и особенности подготовки к ним. 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся 
самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – 

важная составляющая самоорганизации человека, без нее невозможна 
успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей современного обучения в 
профильных образовательных учреждениях высшего образования 
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заключается в том, что постоянный внешний контроль постепенно 
вытесняется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже 
не столько преподавателю, сколько обучающемуся. 

 

3.2 Подготовка к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины «Эксплуатационные материалы транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования» требует 
систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, 
пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно 
поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда 
находится в центре внимания кафедры. 

Обучающимся необходимо: 
 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 
ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 
присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, 
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала 
следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 
графику его консультаций) или к преподавателю на практических 
занятиях. 

 

3.3 Основы эффективного конспектирования лекции 

Эффективность освоения учебных дисциплин обучающимися 

зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях 

(установочных и обзорных). Важно понять, что лекция не является копией 
учебника, а скорее – обобщением многочисленной литературы, авторской 
разработкой, которая отражает опыт преподавателя его представления о 
том, что студент должен знать. На лекции преподаватель может кратко 
осветить наиболее важные и проблемные вопросы, либо наоборот дать 
максимум информации по изучаемой теме. На лекции может быть 
всесторонне рассмотрена как одна тема, соответствующая одному вопросу 
экзамена или зачета, так и несколько смежных тем. В последнем случае 
лекцию следует рассматривать как «путеводитель» по тому материалу, 
которым должен овладеть учащийся. Для ответа на экзамене или зачете 
простого воспроизведения текста таких лекций недостаточно. Это не 
означает, что подобные лекции необязательны для конспектирования и 
усвоения. Правильно законспектированный лекционный материал 
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позволяет обучающемуся создать устойчивый фундамент для 
самостоятельной подготовки, дает возможность получить и закрепить 
полезную информацию. Именно на лекции создаются основы для 
эффективной и плодотворной работы с информацией, которая нужна 
курсанту, студенту как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного 
сосредоточенного внимания, направленного на понимание рассуждений 
лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое 
изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, 
самостоятельная работа на лекции заключается в осмыслении новой 
информации и ее краткой рациональной записи. Правильно записанная 
лекция позволяет глубже усвоить материал, успешно подготовиться к 
семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.  

Некоторые курсанты и студенты пытаются записывать все 
содержание излагаемого материала. Это приводит к тому, что они 
автоматически выключаются из числа активно мыслящих. Вся их энергия 
и внимание направлены на то, чтобы записать все услышанное. В 
результате на осмысление лекционного материала не остается времени. 
Воспринять и понять записанный, но не осмысленный, материал 
впоследствии гораздо труднее и может привести к затруднениям при 
подготовке к зачетам и экзаменам. Для выполнения студентом сразу двух 
видов работы, то есть осмысленного прослушивания лекции и ее 
правильной записи нужно сосредоточиться на содержании излагаемого 
материала и овладеть навыком быстрого письма. Каким же образом можно 
ускорить процесс конспектирования лекции? 

Во-первых, слушая лекцию, нужно из всего получаемого материала 
выбирать и записывать самое главное. Следует знать, что главные 
положения лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или 
повторяет несколько раз. Именно поэтому предварительная подготовка к 
лекции позволит студенту уловить тот момент, когда следует перейти к 
конспектированию, а когда можно просто внимательно слушать лекцию. В 
связи с этим нелишне перед началом сессии еще раз бегло просмотреть 
учебники или прежние конспекты по изучаемым предметам. Это станет 
первичным знакомством с тем материалом, который прозвучит на лекции, 
а также создаст необходимый психологический настрой.  

Во-вторых, чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию 
важно учитывать, что способы подачи лекционного материала могут быть 
разными. Преподаватель может диктовать материал, рассказывать его, не 
давая ничего под запись, либо проводить занятие в форме диалога с 
обучающимися. Чаще всего можно наблюдать соединение двух или трех 
вышеназванных способов.  

Так или иначе, независимо от способа прочтения лекции курсанту 
(студенту) важно найти баланс между активным слушанием и 
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конспектированием. Практика показывает, что удачное решение этой 
проблемы позволяет обучающемуся длительное время хранить в памяти 
сведения, полученные им на лекции.  

В-третьих, эффективность конспектирования зависит от умения 
владеть правильной методикой записи лекции. Конечно, способы 
конспектирования у каждого человека индивидуальны. Однако 
существуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные 
приемы записи лекционного материала. 

1. Запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых 
предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 
Количество и краткость тезисов может определяться как преподавателем, 
так и обучающимся. Естественно, что такая запись лекции требует 
впоследствии обращения к дополнительной литературе.  

2. Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и 
цифры, имена. Значительно облегчают понимание лекции те схемы и 
графики, которые вычерчивает на доске преподаватель. По мере 
возможности обучающиеся должны переносить их в тетрадь рядом с тем 
текстом, к которому эти схемы и графики относятся. Следует помнить, что 
яркий запоминающийся пример является добавочным элементом к 
основному материалу лекции и не может его полностью заменить. 

3. Хорошо если конспект лекции дополняется собственными 
мыслями, суждениями, вопросами, возникающими в ходе прослушивания 
содержания лекции. Те вопросы, которые возникают у обучающегося при 
конспектировании лекции, не всегда целесообразно задавать сразу при их 
возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений преподавателя. 
Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки к 
семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  

4. Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись 
тезисов ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от 
времени красной строкой или пропуском строки. Примеры же и 
дополнительные сведения можно смещать вправо или влево под тезисом, а 
также на поля. Имеет значение и то какую тетрадь использует курсант 
(студент). Желательно чтобы ее объема хватило на весь период изучения 
того или иного предмета. В тетради нужно выделять темы лекций, 
записывать рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, 
внести фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в тетради 
позволяет не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при 
необходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект 
лекции.  

5. При составлении конспектов необходимо использовать основные 
навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков 
конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему 
записи материала, научиться рационально сокращать слова и отдельные 
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словосочетания. Например, рекомендуется следующим образом сокращать 
общеупотребительные слова: может быть – м.б., например – напр. или н-р., 
таким образом – т.о., органы внутренних дел – ОВД., субъект – суб-т, 
культура – к-ра, и т.д.  

Практика показывает, что не всегда обучающемуся удается успевать 
записывать слова лектора даже при использовании приемов сокращения 
слов. В этом случае допустимо обратиться к лектору с просьбой повторить 
сказанное. При обращении важно четко сформулировать просьбу, указать 
какой отрывок необходимо воспроизвести еще раз. Однако не всегда 
удобно прерывать ход лекции. В этом случае можно оставить пропуск, и 
после лекции устранить его при помощи конспекта соседа. Важно сделать 
это в короткий срок, пока свежа память о воспринятой на лекции 
информации. 

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в 
овладении материалом, однако студентам для получения всесторонних и 
глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную 
учебную и научную литературу по предмету.  

В целом, состояние конспекта лекции позволяет преподавателю 
оценить уровень информированности курсанта (студента). Важно помнить, 
что преподаватель может проверить, как записана лекция, а также 
требовать использовать ее при подготовке к семинарским занятиям, зачету 
и экзамену. Таким образом, правильно составленный конспект лекции это 
демонстрация компетентности и интеллектуальной зрелости 
обучающегося.  

 

3.4. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
обучающимся следует: 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу 
к конкретному занятию; 

 до очередного практического занятия по рекомендованным 
литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно 

 правовые акты и материалы правоприменительной практики; 
 теоретический материал следует соотносить с правовыми 

нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, 
которые не всегда отражены в учебной литературе; 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 
заданных для самостоятельного решения; 
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 в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 
вопросов; 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 
случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Курсантам и студентам, пропустившим занятия (независимо от 
причин), не имеющим письменного решения задач или не 
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не 
позднее чем в 2-х недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 
Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 
занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 
положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

3.5. Подготовка к лабораторным занятиям 

Главной целью лабораторных работ является более глубокое 

осознание обучающимися физических явлений и законов. Эта задача 

может быть успешно решена только в том случае, если лабораторные 

работы выполняются с достаточным пониманием сущности исследуемых 

явлений. Поэтому подготовка к выполнению лабораторной работы 

является одним из важнейших этапов. 
При подготовке к выполнению лабораторной работы обучающийся 

должен: 

 изучить теоретическую часть работы по учебнику, учебному 

пособию, конспекту лекций и методическим указаниям; 

 ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в 

методических указаниях; 

 осмыслить цель работы; 
 разобрать устройство и принципа работы приборов; 
 выучить порядок проведения работы; 
 изучить методы обработки экспериментальных данных.  
К лабораторному занятию курсант (студент) также должен 

подготовить предварительно бланк отчета, который выполняется в тетради 

и включает указания наименования и целей работы, зарисовку 

лабораторной установки и химической посуды, а также формы 

экспериментальных таблиц. 
 

3.6. Рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа по дисциплине «Эксплуатационные материалы 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» 
является самостоятельной творческой работой обучаемого. В процессе 
выполнения контрольной работы, происходит проверка и контроль уровня 
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подготовленности обучающихся по дисциплине, обучаемый применяет и 
закрепляет приобретенные знания и умения по ранее изученным физико-

математическим и общетехническим дисциплинам. 
 

3.7 Подготовка к публичному выступлению 

Устное публичное выступление (защита лабораторных работ, 
доклад на конференцию и т.п.) – это искусство подготовки и публичного 
произнесения речи. Цель публичного выступления – воздействовать на 
обучающихся и установить контакт с аудиторией; обеспечить в речи 
доходчивость, логичность, эмоциональность, лаконичность, грамотность, 
выразительность; завершить речь по-деловому ярко. 

Необходимость устного публичного выступления возникает у 
курсантов (студентов) при ответе на семинаре, зачете или экзамене, 
выступлении с рефератом на занятии или с докладом на конференции. 

Обучающиеся заранее знают вопросы, которые должны быть 
рассмотрены на семинарском занятии, по своему желанию выбирают тему 
реферата или доклада на конференцию. Преподаватели рекомендуют 
литературу по выбранной теме, что вовсе не ограничивает обучающихся в 
подборе и использовании своих, дополнительных, источников 
информации. 

Изучив, проанализировав и обобщив материал, студент, в 
зависимости от своей теоретической подготовленности, пишет или полный 
текст выступления, или конспект, или тезисы, или развернутый план. Как 
правило, на конференцию необходимо представить полный текст доклада, 
оформленного в соответствии с требованиями. Текст выступления на 
конференции составляется в виде конспекта, тезисов или развернутого 
плана с учетом регламента конференции. 

Конспект – это краткое изложение содержания какого-либо 
информационного материала. Выделяется несколько видов 
конспектирования: 

свободное конспектирование – передача содержания текста своими 
словами; 

оценочное конспектирование – критический анализ прочитанного 
или услышанного с выражением собственной позиции; 

творческое конспектирование – развитие и обобщение пишущим 
мысли автора; 

лекторское конспектирование – преобразование на бумаге 
письменной речи в устную, так как она будет звучать в аудитории. 

При написании конспекта следует оставлять широкие поля для 
фиксации собственного отношения к прочитанному, для внесения 
дополнительной информации в ту или иную часть конспекта. 

Тезисы – это краткое изложение одной конкретной идеи, мысли, 
позиции. Такая форма записи дисциплинирует мысль, приучает к точному 



 22 

и краткому ее выражению, логически правильному расположению 
материала. По форме тезисы могут представлять собой набор «базовых» 
слов и словосочетаний, расположенных в определенном порядке, и 
выписки из различных источников информации со ссылками на автора. 
Необходимо фиксировать все данные об источнике информации: автор или 
редактор, название, год издания, количество страниц, если это статья из 
периодического издания, то необходимо записать не только название 
самой статьи, но и название периодического издания, год, серию, номер 
выпуска с указанием страниц публикации. 

Развернутый план выступления – это подробный перечень 
освещаемых вопросов. Обычно пункты плана формулируются в виде 
заголовков и располагаются в последовательности, соответствующей 
изложению материала. Составление развернутого плана заставляет не 
только осмыслить ход выступления, но и найти точную формулировку 
вопросам. 

Ценным вспомогательным материалом, позволяющим сделать 
выступление более убедительным, запоминающимся, наглядным, являются 
документы, цифры, примеры, цитаты, использование наглядного 
материала (диаграммы, иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, 
слайды). 

Необходимо заранее решить вопрос о том следует ли вам читать 
текст или выступать устно, опираясь на тезисы или развернутый план 
выступления. Совмещение этих двух способов дается не каждому. Читать 
текст принято в следующих случаях: если он представляет собой 
официальное изложение, от формы и содержания которого нельзя 
отступать, если оратор не имеет опыта устных выступлений, а материал 
весьма объемный и новый для выступающего. Несомненно, устная живая 
речь, которую оратор произносит «не по бумаге», производит более 
сильное впечатление на аудиторию и способствует успешному 
достижению цели выступления. Особенность устного выступления – 

возможность импровизации, которая может быть обусловлена контактом с 
аудиторией, ее реакцией на слова выступающего, ассоциациями, 
возникающими в ходе выступления. Однако следует помнить, что 
искусство «живой речи», свободного, импровизированного выступления 
приобретается не сразу, а в процессе длительной работы оратора над своим 
мастерством. 

Успешному публичному выступлению могут помочь следующие 
советы специалистов в области речевой коммуникации (см. работы Б. и Х. 
Швальбе, М. Ю. Сидоровой и В. С. Савельева): 

1. Волнение, которое испытывает выступающий перед 
произнесением речи, вполне естественно. Поэтому к выступлению надо 
готовиться серьезно, не стесняясь прочитать написанный текст вслух перед 
зеркалом или кому-то из своих близких. Можно даже записать свое 
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выступление на диктофон или на видеокамеру: тогда станет видно и 
слышно, как вы выглядите, как звучите, какое производите впечатление. 
Предварительная тренировка поможет вам обнаружить «тонкие» места в 
написанном тексте. Например, вы ссылаетесь на какого-то автора, в 
письменном тексте стоит его фамилия и инициалы или только фамилия, а в 
устном выступлении нужно произнести имя и отчество целиком. Чтобы не 
волноваться лишний раз, запишите это имя и отчество на полях. 
Расшифруйте сокращения, которые вам нужно произнести полностью. 
Проговорите сложные числительные, чтобы не сделать ошибку в их 
склонении. Проверьте по словарю сомнительные ударения. 

2. Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя 
твердую убежденность в своих словах. 

3. Ваш взгляд должен быть направлен на обучающихся. Ни в коем 
случае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну 
точку. Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как 
будто вы хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов. 

4. Начинайте говорить только после того, как установится тишина. 
5. Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после 

которого должна последовать небольшая пауза. 
6. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией 

аудитории.  
7. Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в 

коем случае не говорите монотонно. 
8. Не забывайте о регламенте. Если вам дали десять минут, 

подготовьте выступление на восемь. Когда человек торопится, он 
волнуется. 

9. Помните, что ваши недостатки (внешность, голос, дикция, 
неуверенность и т.п.) не заметны так сильно, как вам это кажется. 
Сосредоточьтесь на теме выступления. Если вы знаете, что склонны к 
навязчивым жестам (например, теребить прядь волос или вертеть в руках 
очки во время выступления) или не умеете следить за темпом, тембром и 
скоростью речи, сделайте пометки на полях приготовленного текста: 
«Очки!» «Громче!» «Медленнее!» 

10. Если вы заметите, что часть аудитории менее внимательно 
слушает вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как будто вы обращаетесь 
именно к ней. 

11. Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с 
мест раздаются провокационные выкрики. Скажите, что после 
выступления вы охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете 
для себя время, чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе 
вашего дальнейшего выступления все или часть дискуссионных вопросов 
могут быть сняты, так что надобность в дискуссии сама по себе отпадет. 
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12. Закончив выступление, не забудьте поблагодарить 
присутствующих за внимание.  

Рассмотрим содержательную сторону выступления. Наибольшей 
силой воздействия на современную (информированную и грамотную) 
аудиторию обладают те речи, которые, во-первых, доказательны 
(рассуждения оратора убеждают), во-вторых, информативны (содержат 
много нового и интересного материала), в-третьих, теорию органически 
связывают с жизнью (позволяют студентам лучше понять жизненные 
проблемы) и, в-четвертых, логически стройны (изложение одного 
вопроса с необходимостью подводит мысль обучающихся к восприятию 
следующего). 

Дадим краткие пояснения выделенным показателям устной речи. 
Доказательность – важнейшая характеристика любого выступления. 

Каждому человеку знакомо чувство удовлетворения, если излагаемый 
оратором материал строго аргументирован. Аргументация – один из 
способов обоснования утверждений, который формирует убеждение или 
мнение относительно истинности какого-либо утверждения. 
Выступающий в речи должен использовать доказанные или фактически 
достоверные положения, известные аудитории, опираясь на которые 
оратор может показать истинность выдвигаемых им идей, обсуждаемого 
предложения. В таком случае возникает чувство согласия, говорящий и 
слушающий становятся единомышленниками. 

Убедить человека – это в конечном итоге логически и эмоционально 
заставить его принять доказательные рассуждения и выводы оратора, 
вызвать не только согласие с ними, но и готовность к их реализации. 
Эмоциональность оратора не может быть напускной, нарочитой, а может 
быть только выражением его собственных искренних переживаний, 
проявлением его страстной увлеченности проблемой. Только она найдет 
чувственный отклик у аудитории. 

Информативность как показатель устной речи, определяющий силу 
воздействия на собеседника или аудиторию, связан с новизной и 
полезностью информации. Для высокой информативности речи оратору 
необходимо знать особенности своей аудитории и учитывать их как в 
содержании своей речи, так и в способах изложения материала. 

Связь теории с жизнью выступает как одно из серьезных условий 
повышения убедительности устной речи. Все теоретические положения, 
общие посылки должны служить ключом к пониманию реальной 
действительности, выступать как своеобразный компас для правильной их 
ориентировки в сугубо практических, жизненных делах. 

Логическая стройность означает последовательность изложения 
проблемы. Необходимо начинать выступление с наиболее существенных 
положений, оставляя на конец частное и второстепенное. Выступающий не 
должен повторяться. Если же вы считаете необходимым повторить 



 25 

сказанное, оговорите это специально. Особую роль в обеспечении 
логической стройности устной речи играют переходные, связующие фразы 
(«К этой же группе явлений относятся…», «Кроме рассмотренного 
события следует…», «Обобщая сказанное можно отметить…», «Менее 
известными являются…», «Таким образом, сделан анализ…», «Переходим 
к следующему, более сложному вопросу» и др.). 

Успешному устному выступлению могут помочь следующие схемы 
действий «Подготовка выступления», «Структура выступления», 
разработанные Б. Ц. Бадмаевым и А. А. Малышевым.  

Схема действий «Подготовка выступления» 
1. Определение значения темы и постановка цели выступления . 

1) Каковы интересы и запросы студентов? 

2) Для чего им нужно выступление по данной теме? 

3) Какие научные знания и какую полезную информацию 
выступление должно дать? 

2. Составление плана выступления. 

1) Продумав логику всей темы, записать основные ее компоненты. 
2) Вступление (в чем состоит значение темы для данной 

аудитории?). 
3) Основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершаться 

их изложение; 
4) Заключение (теоретические и практические вопросы по теме и 

вытекающие из них задачи студентов. 
3. Отбор (подбор) материала для выступления. 
1) Поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических 

статей, брошюр, книг) и отбор из нее того научного содержания, которое 
отвечает цели выступления. 

2) Изучение жизненных явлений (фактов, цифр, ситуаций и т.п.) для 
теоретического анализа и обобщения в выступлении, чтобы обучающиеся 

поняли лежащие в их основе закономерности и тенденции, стали лучше 
ориентироваться в реальной действительности. 

3) Подбор знакомых студентам примеров из практики (общественной 
и индивидуальной) для иллюстрации и доходчивого разъяснения сложных 
теоретических вопросов. 

4) Подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени 
и способа их использования. 

4. Написание текста выступления. 
1) Подготовка тезисов выступления (разбивка вопросов темы на 

подвопросы, продумывание и формулировка их названий и наметка 
выводов по ним). 

2) Распределение материала по подвопросам и написание текста 
выступления (с методическими пометками о месте использования 
наглядных пособий и ТСО, о необходимых смысловых акцентах и т.д.). 
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3) Написание подробного текста (если это нужно). 
5. Подготовка к выступлению перед аудиторией. 
1) Выделение в тексте (тезисах) основных смысловых кусков, 

изложение которых строго обязательно при любом дефиците времени. 
2) Выделение (шрифтом, цветом, и т.д.) основных идей и выводов, 

усвоения которых непременно нужно добиться. 
3) Распределение времени на изложение каждого вопроса и 

определение темпа изложения (дифференцированно: где с расчетом на 
запись, где на слушание без записи). 

Схема действий «Структура выступления» 
1. Вступление – показ значения темы, ее важность: 
1) один – два примера по теме выступления из жизни (экономики, 

политики, искусства, быта и т.д.), свидетельствующие о наличии 
проблемы, требующей анализа в выступлении (лекции, докладе и т.д.); 

2) ссылка на официальные государственные документы (законы, 
указы, постановления, распоряжения, предписывающие определенный 
порядок деятельности людей, но требующие популярного разъяснения 
аудитории. 

2. Общая характеристика объекта (предмета) рассмотрения, т.е. 
того явления, события, процесса, которому посвящено выступление. 

1) Что это такое (определение понятия)? Каковы его основные 
признаки (свойства, черты, функции или структурные компоненты)? 

2) Краткая история объекта (возникновение, развитие, современное 
состояние) и какова тенденция его развития (прогресс-регресс). 

3. Подробный анализ и оценка объекта рассмотрения в 
соответствии с целью выступления: 

1) структурный анализ объекта (из каких компонентов он состоит, и 
что собой представляет каждый из них?); 

2) функциональный анализ объекта: какую роль играет в 
объективном жизненном процессе, какие функции (естественные, 
социально-исторические, политические, экономические, правовые и т.д.) 
выполняет; 

3) анализ и оценка каждого из компонентов или функций 
рассматриваемого объекта с точки зрения интересов деятельности 
обучающихся. 

4. Заключение. 
1) Какие теоретические выводы вытекают из изложенного? 

2) Какие напрашиваются практические выводы для деятельности 
студентов? 

3) Каковы конкретные задачи обучающихся в свете этих выводов? 
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3.8 Работа с учебной литературой 

Среди разнообразных форм учебной работы, которую выполняет 
обучающийся на протяжении всего обучения, исключительное по своей 
важности место занимает работа с книгой. Это объясняется хотя бы тем, 
что в структуре учебного процесса заочной формы обучения особое 
внимание отводится организации самостоятельной работы обучающихся. 

А она в первую очередь предполагает освоение обучающимися знаний, 
почерпнутых из литературы. Следует отметить то, что алгоритм работы с 
книгой естественно распространяется и на процесс работы с конспектом 
лекции, да и на весь образовательный процесс в целом. 

Работа с учебной литературой предполагает серьезные волевые 
усилия, поскольку необходимо освоить достаточно большой объем 
сложного теоретического материала. Обычно, просто надо заставить себя 
сесть за книгу. Это гораздо легче сделать, если человек в полной мере 
осознает смысл своей деятельности, обладает сильной мотивацией к ее 
дальнейшему осуществлению. То есть обучающийся должен 
самостоятельно или с помощью своих наставников в полной мере осознать 
следующее. Все его усилия, направленные на освоение учебного 
материала, подчинены большой, но в то же время весьма конкретной цели. 
Она состоит в получении высшего образования, знаний и умений, 
необходимых в его будущей профессиональной деятельности. Осознание 
этой цели происходит, во-первых, посредством четкого формулирования 
тех задач, которые предстоит решить для достижения намеченной цели. 
Во-вторых, он должен научиться активизировать потенциал воображения, 
для того, чтобы наглядно представлять возможные последствия 
результатов своей учебной деятельности, как в случае если она носит 
успешный характер, так и наоборот, если она – неуспешна.  

Названные условия могут способствовать успешной работе с 
литературой. Осваивая материал книги, читатель должен помнить, что 
концентрация внимания эффективно сохраняется до двадцати минут, 
потом требуется кратковременное отвлечение и вновь продолжение 
работы в общей сложности до 40–45 минут. После чего необходимо 
сделать 5–10 минутный перерыв. Неслучайно именно на такой режим 
работы ориентировано расписание занятий большинства учебных 
заведений. Если эту закономерность не соблюдать, то утомление в ходе 
работы с литературой может наступить гораздо быстрее. 

Работая с текстом книги, обучающемуся необходимо запоминать 
достаточно большой объем информации. Чтобы это удавалось легче, 
обучающиеся должны серьезно отнестись к старой мудрости, согласно 
которой: «Повторение – мать учения». Но при этом следует знать, что 
концентрированное повторение менее эффективно, чем распределенное. 
Другими словами, повторение запоминаемого текста должно 
осуществляться частями, отдельными фрагментами. Опыт показывает, что 
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запоминание осуществляется более успешно, если повторение материала 
происходит вслух. 

Как говорили древние римляне: «Busscribed, buslegit» – кто пишет, 
тот дважды читает. Работая с текстом, читатель должен делать записи 
(если перед ним конспект лекций для этого можно использовать поля), 
краткие выписки. О характере этих записей мы скажем ниже, сейчас же 
важно отметить, что их наличие позволит, готовясь к семинару, зачету или 
экзамену, легче вспомнить прочитанный материал. Естественно, что 
сделанные записи не должны превращаться в шпаргалки. 

Говоря о целесообразности повторения прочитанного материала на 
ночь, следует иметь ввиду, что вечером после напряженной 
интеллектуальной работы нервная система человека нуждается в отдыхе. 
Поэтому попытки осмысленного чтения перед сном вряд ли окажутся 
эффективными. Но проглядеть прочитанный днем материал, как говорится 
«по диагонали», отмечая его расположение, оказывается весьма полезным. 
Если же речь идет о конспекте лекций, то здесь для обозначения наиболее 
важных сюжетов, отдельных фрагментов текста вполне уместным будет 
использование фломастеров, цветных карандашей, маркеров и т.п. 

Как известно, осмысленный материал усваивается гораздо быстрее, 
чем тот, который поддается зубрежке. С какими же условиями осмысления 
содержания книги, прежде всего, следует познакомить обучающихся? 

Каждый человек может вспомнить ситуацию, когда его взгляд 
автоматически скользил по строчкам, в то время как мысли витали где-то 
далеко-далеко (подобная ситуация остро отражена в известной поговорке 
«гляжу в книгу…»). Чтобы этого избежать, читатель должен приучить себя 
к «ответственному» чтению. В нашем понимании это предполагает 
следующее: прочитывая каждое предложение, необходимо выделять 
ключевое слово (ключевые слова). Запоминая их, читатель получает 
возможность восстановить смысл всей фразы, предположим какого-либо 
определения. Конспектируя лекцию или читая конспект, целесообразно 
такие ключевые понятия просто подчеркивать. 

Для того чтобы закрепить содержание более крупного фрагмента 
текста, например, такого как абзац, параграф, обучающийся должен 
буквально несколькими предложениями сформулировать их основные 
положения. Выписывая эти положения на отдельный листок, мы 
фактически составляем развернутый план будущего выступления по этому 
материалу. Оправдывает себя прием, когда обучающиеся, работая с 
книгой, формулируют вопросы к ее смысловым единицам: отдельным 
сюжетам, параграфам, главам. Вопросы к тексту могут формулироваться и 
тогда, когда курсант (студент) не до конца понимает его, и в том случае, 
когда текст понятен. В последнем случае выражение информации в 
вопросительной форме имеет скорее методическое значение, помогая, 
таким образом, легче запоминать материал. 
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Большое значение в усвоении материала учебника или монографии 
имеет подбор примеров, иллюстрирующих отдельные теоретические 
положения. Необходимо понять, что сами по себе примеры не смогут 
заменить теории и сводить к ним ответ, скажем на экзамене, недопустимо. 
Но удачные примеры могут сыграть неоценимую роль в процессе 
осмысливания и запоминания материала книги. 

 

3.9 Методика работы с тестовыми и практическими заданиями 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся без участия 
преподавателей является самообучение и закрепление учебного материала 
путем решения тестовых и практических заданий различного уровня 
сложности. Решение тестовых и практических заданий обучающимися 

являются одними из немаловажных этапов изучения дисциплины 
«Материаловедение и технология материалов» и позволяют осуществить 
эффективный текущий контроль, самоконтроль отдельных тем курса, 

подготовку к зачету или экзамену. 
Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование 

внутренней обратной связи в процессе обучения, получение информации о 
полноте и качестве изучения программного материала, прочности 
сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он 
овладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов 
выполненных задач, упражнений, опытов и т.д. 

В последнее время, важную роль играет тестирование с целью 
оценки остаточных знаний, уровень которых является одним из 
важнейших показателей при аттестации и аккредитации вуза. Кроме того, 
работы в этом направлении актуальны в связи с проведением 
исследований по введению федерального экзамена в сфере высшего 
образования, национальным агентством по аккредитации в сфере 
образования, где в качестве исследования предполагается проведение 
компьютерного интернет-тестирования с целью установления соответствия 

уровня подготовки обучаемых требованиям государственных 
образовательных стандартов. 

Самопроверка получаемых знаний в результате обучения и 
самостоятельной работы имеет свои разновидности. Прежде всего, это 
«бумажное» (обычное) и электронное тестирование. И то и другое 
тестирование состоит в том, что предлагаемые задания для самопроверки 
знаний, охватывают контролируемый материал темы, нескольких тем 
(модулей), разделов или целиком программный материал изучаемой 
дисциплины (зачет, экзамен). 
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Выполнение тестовых и практических заданий позволяет приобрести 
конкретные навыки и умения по дицсциплине. Перед выполнением 
тестовых и практических заданий необходимо изучить соответствующие 
темы по источникам. 

Тестовые задания бывают двух видов: закрытые, открытые: 
 к заданиям закрытого типа относятся задания пяти видов: 

альтернативных ответов, множественного выбора с одним правильным 
вариантом ответа, множественного выбора с несколькими правильными 
вариантами ответа, задания на восстановление соответствия и на 
восстановление последовательности. Тестовые задания закрытого типа 
предполагают различные варианты ответов на задание, например, выбор 
одного или нескольких правильных вариантов ответов из ряда 
предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов списка, 
установление правильной последовательности и др. Это всегда задания с 
предписанными ответами, что предполагает наличие ряда предварительно 
разработанных вариантов ответов; 

 в открытых тестовых заданиях обучающемуся необходимо 
вставить пропущенное слово или несколько слов (цифр, букв, возможно 
словосочетаний или даже предложений) в соответствующее предложение. 
Этот тип заданий не имеет дистракторов и вариантов правильных ответов. 
Дистрактором в американской тестовой литературе называется 
неправильный, но правдоподобный ответ, от английского глагола «to 
distract» – отвлекать. 

Тесты обеспечивают информацию по ряду качественных 
характеристик знаний и умений обучающихся. Тестовые и практические 
задания удобно использовать при организации самостоятельной работы в 
режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. Тестовые 
задания с выбором ответов особенно ценны тем, что каждому обучаемому 
дается возможность четко представить себе объем обязательных 
требований к овладению знаниями по теме (нескольким темам, всей 
дисциплине), объективно оценить свои успехи, получить конкретные 
указания для дополнительной и индивидуальной работы. 

 

3.10 Подготовка к зачетам  

Сдача зачетов является важной частью учебного процесса и требует 
особого внимания и организации в силу тех волнений, которые их 
сопровождают. Предлагаем следующие рекомендации по подготовке к 
зачетам. 

Успешной сдаче зачетов способствует равномерная работа в течение 
года своевременное выполнение всех заданий; проработка конспектов 
лекций; работа с рекомендованной литературой. Выполнить всю эту 
работу можно только при условии организации самостоятельной работы. 
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Следует обращать внимание также и на научную организацию труда. 
Если кураторы, как правило, дают студентам теоретические знания о 
рациональном режиме работы, то на занятиях и консультациях 
преподаватель имеет возможность показать особенности подготовки по 
конкретному предмету. Обучающимся показывают, как лучше хранить, и в 
каком виде использовать рабочие материалы, как лучше их 
систематизировать. 

При подготовке к зачетам важно учитывать свои индивидуальные 
особенности: память, восприятие, мышление и т.п. У человека существует 
четыре основных вида памяти зрительная, слуховая, моторная и 
смешанная. Подготовку к итоговому контролю следует проводить с учетом 
индивидуальных особенностей: 

1) обучающимся с хорошей зрительной памятью при подготовке по 
конспектам шире использовать подчеркивание цветными карандашами для 
облегчения запоминания. Накануне зачета важно еще раз перелистать 
учебник, конспект, чтобы зрительно восстановить в памяти все изученное; 

2) имея слуховой вид памяти, готовясь к зачетам, лучше всего 
читать вслух, целесообразно объединиться в группы нескольким 
обучающимся со слуховой памятью и «прорабатывать» материал вслух: 
читать, рассказывать, повторять, спрашивать. Важно исключить 
посторонние звуки, шумы; 

3) имея моторный тип памяти, следует работать с карандашом: 
составлять план изученного, тезисы и конспекты прочитанного, 
диаграммы на цифровой материал; 

4) в процессе подготовки к экзаменам обучающимся со смешанным 
видом памяти нужно использовать все виды памяти: и читать «глазами», и 
слушать других или себя, сделать конспект, рассказать его содержание. 

Оценивая ответ обучающегося, преподаватель учитывает умение 
выражать свою мысль в речи. Для этого на семинарах, практических 
занятиях необходимо научиться выражать мысль своими словами, избегать 
штампованных фраз, чаще пользоваться синонимами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов, докладов и реферативных сообщений 

 

1    Классификация и технические характеристики современных 
моторных бензинов. 

2    Классификация и технические характеристики современного 
моторного дизельного топлива. 

3   Классификация и технические характеристики современных 
моторных газообразных топлив. 

4    Альтернативные виды топлив автомобилей. Виды. Преимущества и 
недостатки. 

5 Водород как альтернативное топливо. 
6 Моторные масла. Основные свойства. 
7 Классификация и и обозначение моторных масел. 
8 Методы очистки масел. 
9 Классификация моторных масел по API и SAE. 

10 Присадки к маслам. 
11 Укажите свойства и область применения синтетических масел. 
12 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 

по API. 

13 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ILSAC. 

14 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ACEA. 

15 Трансмиссионные масла. Основные свойства. 
16 Обозначение и применяемость трансмиссионных масел. 
17 Классификация трансмиссионных масел по SAE и API. 

18 Пластичные смазки. Классификация. 
19 Состав пластичных смазок. 
20 Транспортная тара для ГСМ. Классификация, требования, 

маркировка. 
21 Хранение ГСМ. 
22 Охрана природы при хранении и раздаче ГСМ. 
23 Ликвидация отработанных масел. 
24 Стеклоочистительные жидкости. Состав, свойства. 
25 Амортизационные жидкости. Состав, свойства. 
26 Тормозные жидкости. Состав, свойства. 
27 Охлаждающие жидкости. Состав, свойства. 
28 Спецжидкости, применяемые при эксплуатации современных 

автомобилей. 
29 Классификация и технические характеристики современных 

жидкостей для КПП. 
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30 Современные лакокрасочные материалы. 
31 Температурные зависимости свойств полимеров. 
32 Пластические массы. Состав и классификация пластических масс. 
33 Термопластичные пластмассы. 
34 Термореактивные пластмассы. 
35 Газонаполненные пластмассы. 
36 Антифрикционные пластмассы. 
37 Фрикционные пластмассы. 
38 Строение, свойства и область применения пластмасс при 

производстве и ремонте автомобилей. 
39 Пленкообразующие материалы, клеи, герметики. 
40 Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ). 
41 Лакокрасочные покрытия. 
42 Способы нанесения и сушки лакокрасочных материалов. 
43 Эластомеры (каучуки). 
44 Резина, область ее применения. 
45 Состав и основные свойства резиновых технических изделий. 
46 Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

Тема 1. Введение. Основы производства топлив и масел 

1 Какие основные группы углеводородов входят в состав нефти? 

2 Какими свойствами обладают непредельные углеводороды? 

3 Какие свойства придают топливу парафиновые и 
изопарафиновые углеводороды? 

    4   Углеводороды какой группы являются основной частью масел? Дать 
характеристику этой группы. 

47 Как влияет на свойства топлива наличие кислородных 
соединений? 

48 Почему требуется проводить очистку нефтепродуктов от 
сернистых соединений? 

49 Схема переработки нефти методом прямой перегонки. 
50 Объясните сущность крекинг – процесса переработки нефти. 
51 В чем сущность получения нефтепродуктов из твердых горючих 

ископаемых? 

    Тема 2. Топливо для двигателей 

52  Как зависят свойства бензина от вида крегинга? 

53 Какие существуют методы очистки топлив? 

54 Какие технологические процессы переработки бензина 
разработаны с целью улучшения его свойств? 

55 Назовите методы определения давления насыщенных паров 
бензина. 

56 Укажите причины количественной и качественной 
неравномерности распределения смеси по цилиндрам. 

57 Расскажите о влиянии фракционного состава бензина на 
эксплуатационные качества двигателя. 

58 Смесеобразование в карбюраторном двигателе и свойства  
бензинов, влияющие на смесеобразование. 

59 В чем различие детонационного сгорания от нормального? 

60 Какова детонационная стойкость различных групп 
углеводородов? 

61 Каковы свойства бензинов, влияющие на нарушение нормального 
процесса сгорания? 

62 Что такое октановое число? 

63 В чем сущность методов детонационной стойкости бензина? 

64 Какие присадки для повышения детонационной стойкости 
топлива вы знаете? 

65 Какие отрицательные свойства придает топливу ТЭС? 

66 Как оценивается химическая стабильность топлива? 
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67 Классификация и технические характеристики современных 
моторных бензинов. 

68  Классификация и технические характеристики современного 
моторного дизельного топлива. 

69 Классификация и технические характеристики современных 
моторных газообразных топлив. 

70 Альтернативные виды топлив автомобилей. Виды. Преимущества 
и недостатки. 

71 Водород как альтернативное топливо. 
Тема 3. Жидкие масла, в эксплуатации, производстве и 

ремонте ТиТТМО 

72 Моторные масла. Основные свойства. 
73 Классификация и и обозначение моторных масел. 
74 Какие существуют методы очистки масел? 

75 Классификация моторных масел по API и SAE. 

76 Выбор моторных масел. 
77 Присадки к маслам. 
78 Укажите свойства и область применения синтетических масел. 
79 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 

по API. 

80 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ILSAC. 

81 Классификация и требования, применяемые к моторным маслам 
по ACEA. 

82 Трансмиссионные масла. Основные свойства. 
83 Обозначение и применяемость трансмиссионных масел. 
84 Классификация трансмиссионных масел по SAE и API. 

Тема 4. Смазки для механизмов и узлов ТиТТМО 

85 Пластичные смазки. Классификация. 
86 Состав пластичных смазок. 
87 Техника безопасности при работе с горючесмазочными 

материалами (ГСМ). 
88 Транспортная тара для ГСМ. Классификация, требования, 

маркировка. 
89 Хранение ГСМ. 
90 Охрана природы при хранении и раздаче ГСМ. 
91 Ликвидация отработанных масел. 

ТЕМА 5. Технические жидкости 

92 Стеклоочистительные жидкости. Состав, свойства. 
93 Амортизационные жидкости. Состав, свойства. 
94 Тормозные жидкости. Состав, свойства. 
95 Охлаждающие жидкости. Состав, свойства. 
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96 Спецжидкости, применяемые при эксплуатации современных 
автомобилей. 

97 Классификация и технические характеристики современных 
жидкостей для КПП. 

98 Современные лакокрасочные материалы. 
Тема 6. Пластмассы и синтетические клеи  

99 Температурные зависимости свойств полимеров. 
100 Пластические массы. Состав и классификация пластических масс. 
101 Термопластичные пластмассы. 
102 Термореактивные пластмассы. 
103 Газонаполненные пластмассы. 
104 Антифрикционные пластмассы. 
105 Фрикционные пластмассы. 
106 Строение, свойства и область применения пластмасс при 

производстве и ремонте автомобилей. 
107 Сущность литейного производства пластмасс под давлением. 
108 Штамповка и обработка резанием пластмасс. 
109 Технологические особенности сварки различных пластмасс. 
110 Изготовление деталей из пластмасс. 
111 Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

изготовлении деталей из пластмасс. 
112 Общие требования по применению клеев. 
113 Общая классификация клеящих материалов. 
114 Ассортимент клеящих материалов. 
115 Пленкообразующие материалы, клеи, герметики. 

Тема 7. Лакокрасочные материалы 

116 Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ). 
117 Основные свойства ЛКМ. 
118 Условные обозначения ЛКМ.  
119 Лакокрасочные покрытия. 
120 Способы нанесения и сушки лакокрасочных материалов. 

Тема 8. Резиновые материалы 

121 Эластомеры (каучуки). 
122 Резина, область ее применения. 
123 Состав и основные свойства резиновых технических изделий. 
124 Изготовление деталей из резиновых технических материалов. 
125 Автомобильные шины. Устройство и основные характеристики. 
126 Эксплуатационные характеристики шин. 
127 Шины для летней эксплуатации. 
128 Шины для зимней эксплуатации. 
129 Нормы пробега шин. 
130 Автомобильное колесо. Устройство и основные характеристики. 

 



 
 

МЧС РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Уральский институт Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту:  
легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная 

подготовка 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету и зачету с оценкой 

для обучающихся по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 2021 



2  

Составитель: 
Могилевская Т.Е., канд. пед. наук, доцент, начальник кафедры 

физической культуры и спорта Уральского института ГПС МЧС России. 
 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка 
[Электронный ресурс] : метод. рекоменд. по подготовке к зачету и зачету с 
оценкой для обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль 
Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата) / сост. 
Т.Е. Могилевская. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 
2021. – 21 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
требованиями рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и 
спортивные игры, лыжная подготовка» и предназначены для обучающихся 
Уральского института ГПС МЧС России по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
профиль Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень 
бакалавриата) в помощь для подготовки к зачету и зачету с оценкой. 

 

 

 

 

© Уральский институт  

ГПС МЧС России, 2021 



3  

Оглавление 

Введение ..................................................................................................................... 4 

Перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с результатами 

освоения основной профессиональной ................................................................... 5 

Содержание дисциплины .......................................................................................... 5 

Оценочные материалы (средства) для проведения текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине ............................................................ 7 

Требования к зачету и зачету с оценкой ................................................................ 10 

Литература для подготовки к зачету ...................................................................... 14 

Приложение 1 ............................................................................................................. 15 

Приложение 2 ............................................................................................................. 18 

Инструкция по охране труда ..................................................................................... 18 

1. Общие требования безопасности .................................................................... 18 

2. Требования безопасности перед началом зачета ........................................... 19 

3. Требования безопасности во время зачета ..................................................... 20 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях ....................................... 21 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании зачета .......................... 21 

 



4  

Введение 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные 
игры, лыжная подготовка»  является формирование универсальной компетенции 

путем овладения обучающимися специальными знаниями, практическими 
умениями и владениями, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, 
воспитание прикладных психофизических качеств, обеспечение полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре;  

 содействовать воспитанию прикладных физических качеств; 
 сформировать установку на физическое самосовершенствование и 

самовоспитание; потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

Система физической подготовки личного состава Федеральной 

противопожарной службы, положения которой распространяются на личный 
состав структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, 
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, научно-

исследовательских и образовательных учреждений и организаций МЧС России 
регламентируется Приказом МЧС РФ № 153 от 30.03.2011 г. «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке личного состава Федеральной 
противопожарной службы», Приказом МЧС России № 402 от 26.07.2016 г. «О 

внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. №153». 
Для подготовки к успешному выполнению служебных задач, стоящих 

перед сотрудником МЧС России необходимо еще в процессе его обучения 

создать все условия для формирования прикладных знаний, умений и 
навыков, психофизических и специальных качеств. Обязательной частью 

профессиональной подготовки личного состава МЧС России является 

физическая подготовка.  
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Перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
 

Результат освоения 
образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.3 Способность 
применять методы 
физической культуры и 
укрепления здоровья для 
обеспечения и 
поддержания 
полноценной социальной, 
профессиональной 
деятельности, методы 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать виды физических упражнений; научно-
практические основы физической культуры и 
здорового образа и стиля жизни; нормативы 
физической подготовки 

Уметь применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; творчески 
использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль 
Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата). 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег 

Тема 3. Бег на средние и длинные дистанции 

Тема 4. Кросс. Марш-бросок 

 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 5. Упражнения на гимнастических снарядах 

Тема 6.  Круговая тренировка. Упражнения с использованием отягощений 

Тема 7. Силовое комплексное упражнение 

 

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры 

Тема 8. Подвижные игры 

Тема 9. Техника игры в волейбол 
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Тема 10. Техника игры в футбол 

Раздел 4 

Тема 11. Строевые приемы с лыжами и на лыжах 

Тема 12. Способы преодоления спусков и подъемов 

Тема 13. Способы передвижения на лыжах 

Тема 14. Совершенствование способов передвижения на лыжах 

 

Объём дисциплины 

Распределение учебного времени по темам и видам занятий по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза специализация «Инженерно-технические экспертизы» 
(уровень специалитета). 

 

Семестры изучения: 2-7 семестры.  

Формы контроля:  
4, 6 семестры – зачет, 
7 семестр – зачет с оценкой. 

 

№ 
п/
п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему 

учебному плану 

Форма обучения  
очная 

Форма обучения  
заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактивной 

форме 

Всего 
часов  

Часов в 
интерактивной 

форме 
1 Общая трудоёмкость 

дисциплины 
 328 

2 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 304,75 144 10,25 4 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

 7,5 – 312 – 

4 Контроль  15,75 – 5,75 – 
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Оценочные материалы (средства) для проведения текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Уровни формирования компетенции  
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уровни Оценочные средства 

Повышенный Контрольные упражнения по темам 2, 3, 5 

Методическое задание по теме 6 

Зачет 

Продвинутый  Контрольные упражнения по темам 6, 7, 14 

Методическое задание по теме 1, 2, 5,7 

Контроль самостоятельной работы по теме 7 

Зачет с оценкой 
 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Активные формы контроля  
Формы контроля Наименование темы 

Тестирование уровня физической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 3. Бег на средние и длинные 

дистанции 

Тема 5. Упражнения на 
гимнастических снарядах 

Тема 6. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
отягощений 

Тема 7. Силовое комплексное 
упражнение 

Тема 14. Совершенствование 
способов передвижения на лыжах 

Определение уровня методической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 5. Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Тема 6. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
отягощений 

Тема 7. Силовое комплексное 
упражнение 



8  

Методическая подготовленность обучаемых  проверяется по качеству 
выполнения методического задания, включающего практические действия по 
организации и проведению подготовительной части занятия по физической культуре. 
Конкретное содержание заданий для проверки организационно-методической 
подготовленности обучаемых определяется в соответствии с настоящей программой 
разделам дисциплины «Легкая атлетика», «Гимнастика».  

За неделю до проверки организационно-методической подготовленности 
обучаемый обязан сдать конспект подготовительной части занятия, в котором должна 
быть отражена тема занятия, его цель, решаемые задачи, используемые на занятии 
методы и формы организации, материальное обеспечение, план и методические 
рекомендации по проведению подготовительной части занятия.  

 

Критерии оценки методического задания: 
 

«отлично» – задание выполнено правильно и уверенно; 
«хорошо» – задание выполнено правильно, но недостаточно уверенно; 
«удовлетворительно» – задание выполнено правильно, но неуверенно и с 

незначительными ошибками; 
«неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено неуверенно и с 

грубыми ошибками.  
При оценке выполнения задания по проведению подготовительной части 

занятия: внешний вид; строевая выправка; знание команд; умение назвать, четко 
описать и показать упражнение, выбрать рациональную методику проведения занятия, 
методику обучения упражнениям, предупреждать и исправлять ошибки, осуществлять 
страховку и оказывать помощь, контролировать состояние обучаемых и дозировать 
физическую нагрузку. 
 

2. Промежуточная аттестация 
 

Форма 
контроля 

Наполнение фонда оценочных средств 

Зачет 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м, 4х20 м 

Тема 3. Бег 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Тема 7. Подтягивание на перекладине, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа 

Тема 8. Подъем переворотом, поднимание-опускание 
туловища за 1 мин. 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
Тема 14. Бег на лыжах 5 км 
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Примерный вариант билета 

 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина 
«Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

  

«__»_________2021 г. 

1. Выполнение упражнения «силовое комплексное 
упражнение» (муж., жен.). 

2. Выполнение упражнения «бег на лыжах 5 км» (муж., 
жен.). 

 

 

Зачет с 
оценкой 

 

 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м, 4х20 м 

Тема 3. Бег 1000 м, 2000 м, 3000 м, 5000 м. 
Тема 4. Кросс 10 км  
Тема 7. Подтягивание на перекладине, сгибание-

разгибание рук в упоре лежа 

Тема 8. Подъем переворотом, поднимание-опускание 
туловища за 1 мин. 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
 

Примерный вариант билета 

 

 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина 
«Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

  

«__»_________2021 г. 

1. Выполнение упражнения «поднимание и опускание 
туловища из положения лежа» (муж., жен.). 

2. Выполнение упражнения в беге на 1000 м (муж., жен.). 
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Требования к зачету и зачету с оценкой 

 

Зачет (2, 3 курс) и зачет с оценкой (4 курс) является текущим 
контролем и представляет собой проверку умений по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка». 

Условием допуска к зачету является выполнение контрольных упражнений 
в течение года на положительную оценку. Наименование разделов, тем, 
упражнений, критерии оценки приведены ниже (табл. 1, 2). 



11  

Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (мужчины) 

Упражнение Оценка 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Быстрота 

Бег 100 м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

13.6 

14.2 

14.8 

13.5 

14.1 

14.7 

13.4 

14.0 

14.6 

13.2 

13.8 

14.4 

Ловкость  

Челночный бег 10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

26.5 

27.5 

28.5 

26.0 

27.0 

28.0 

25.5 

26.5 

27.5 

24.0 

25.0 

26.0 

Челночный бег 4×20м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.2 

16.6 

17.0 

16.1 

16.5 

16.9 

16.0 

16.4 

16.8 

15.8 

16.2 

16.6 

Сила 

Сгибание разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

45 

40 

35 

50 

45 

40 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа* (кол-во 
повторений за минуту) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

45 

40 

35 

50 

45 

40 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

Силовое комплексное упражнение 
(кол-во серий) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

Подъем переворотом  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

6 

4 

2 

7 

5 

3 

8 

6 

4 

10 

8 

6 

Подтягивание на перекладине  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

14 

12 

10 

14 

12 

10 

15 

13 

11 

16 

14 

12 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

3.30 

3.40 

3.50 

3.25 

3.35 

3.45 

3.20 

3.35 

3.45 

3.10 

3.25 

3.40 

Общая выносливость 

Бег 3000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

12.00 

12.30 

13.00 

11.55 

12.25 

12.55 

11.50 

12.20 

12.50 

11.40 

12.10 

12.40 

Бег 5000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

23.00 

24.00 

25.00 

22.00 

23.00 

24.00 

22.00 

23.00 

24.00 

22.00 

23.00 

24.00 

Бег (кросс) 10000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

47.30 

49.30 

51.30 

47.00 

49.00 

51.00 

46.30 

48.30 

50.30 

45.30 

47.30 

49.30 

Лыжная гонка 5км  
(мин. с) 

отлично 

хорошо 

удовл. 
– – 

24.30 

25.30 

26.30 

22.00 

23.00 

24.00 
*руки за головой, ноги закреплены 
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Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (женщины) 

 

Упражнение Оценка 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Быстрота  

Бег 100м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.5 

17.1 

17.5 

16.3 

16.9 

17.4 

16.1 

16.7 

17.2 

15.7 

16.0 

17.0 

Ловкость  

Челночный бег10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

32 

34 

36 

Челночный бег 4×20м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

18.6 

19.0 

19.4 

18.5 

18.9 

19.3 

18.4 

18.8 

19.2 

18.2 

18.6 

19.0 

Сила  
Сгибание разгибание рук, в 
упоре лежа  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

16 

14 

12 

18 

16 

14 

20 

18 

16 

24 

22 

20 

Поднимание и опускание 
туловища из положения лежа* 
(кол-во повторений за минуту) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

42 

37 

32 

44 

39 

34 

46 

41 

36 

50 

45 

40 

Силовое комплексное 
упражнение  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

30 

26 

22 

31 

27 

23 

32 

28 

24 

34 

30 

26 

Подтягивание, в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) 
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

12 

8 

6 

14 

10 

7 

16 

12 

8 

20 

16 

10 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

4.40 

4.55 

5.05 

4.30 

4.45 

4.55 

4.20 

4.35 

4.45 

4.00 

4.15 

4.35 

Общая выносливость 

Бег 2000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

10.20 

10.40 

11.00 

10.15 

10.35 

10.55 

10.10 

10.30 

10.50 

10.00 

10.20 

10.40 

Бег 3000м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.55 

17.30 

17.50 

16.50 

17.25 

17.45 

16.50 

17.20 

17.40 

16.40 

17.10 

17.30 

Лыжная гонка 5 км  
(мин. с) 

отлично 

хорошо 

удовл. 
– – 

34.00 

36.00 

39.00 

34.00 

36.00 

39.00 
*руки за головой, ноги закреплены 

 

Для выполнения упражнения предоставляется одна попытка. Выполнение 
норматива с целью улучшения полученной оценки в день сдачи не допускается. 
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Общая оценка по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту: легкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные 
игры, лыжная подготовка» слагается из оценок методической и физической 
подготовленности обучающихся и определяется: 

«отлично» – если две оценки «отлично» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если две оценки «хорошо» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если более половины оценок 
«удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок, или если 
получена одна неудовлетворительная оценка при наличии оценок «отлично» за 
физическую подготовленность. 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
 

Перечень рекомендуемых тем рефератов 

 

Лица, освобожденные от выполнения практических заданий по 
дисциплине по состоянию здоровья осваивают доступные им разделы 
программы. 

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

2. Динамика физической работоспособности пожарных в условиях 
воздействия сильных эмоциональных факторов.  

3. Использование общеразвивающих и специальных упражнений в 
решении задач физической подготовки личного состава подразделения 
Федеральной противопожарной службы. 

4. Научно-биологические основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 

5. Профессиональная адаптация как фактор становления специалиста 
Государственной противопожарной службы. 

6. Профилактика травматизма при различных формах занятий 
физическими упражнениями. 

7. Резистентность функциональных систем организма по отношению к 
воздействию неблагоприятных средовых условий. 

8. Роль физической подготовки в профилактике профессиональных 
заболеваний специалиста в области пожарной безопасности. 

9. Содействие повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности 
средствами физической подготовки. 

10. Содержание физической подготовки к неординарным проявлениям 
силовых, скоростных и других двигательных способностей в экстремальных 
ситуациях. 

11. Специальные упражнения в системе физического воспитания как 
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условие повышения уровня специальной физической подготовки личного 
состава подразделений ГПС МЧС России. 

12. Формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярной физической подготовки. 

 

 

Литература для подготовки к зачету 

Для самостоятельной физической подготовки к зачету рекомендуется 

руководствоваться следующими источниками: 
1. Гареев, Д. Р. Основные правила предупреждения травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом для обучаемых Уральского 

института ГПС МЧС России [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Гареев. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 87 с. ил. 
2. Могилевская, Т.Е. Теория и практика физической подготовки будущих 

специалистов государственной противопожарной службы МЧС России [Текст] : 

учеб. пособие для курсантов, студентов высш. учеб. заведений ГПС МЧС России / 
Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт  ГПС  МЧС 
России, 2018. – 135 с. 

3. Могилевская, Т.Е. Гимнастика в физической подготовке будущих 
специалистов МЧС России  [Текст] : учеб. пособие. / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2020. – 98 с. 
4. Об утверждении Наставления по физической подготовке личного 

состава Федеральной противопожарной службы [Текст] : приказ МЧС РФ от 30 

марта 2011 г. № 153. – 2011. – 38 с. 
5. О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. 

№153 [Электронный ресурс] : приказ МЧС России от 26 июля 2016 г. № 

402. – 2016. – 6 с. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Об организации проведения ежедневных спортивных занятий в 

образовательных учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях 
войск гражданской обороны [Электронный ресурс] : приказ МЧС России от 26 

апреля 2010 г. №199. – 2010. – 2 с. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Основы самостоятельной физической подготовки [Текст] : учеб. 
пособие / Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 

МЧС России, 2015. – 93 с. 
8. Особенности организации и проведения утренней физической зарядки 

с личным составом Уральского института ГПС МЧС России [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации для обучающихся / В. В. Башаров, Е. В. 
Кокшаров, Д. Р. Гареев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 

России, 2017. – 49 с. – Режим доступа: http: //10.97.170.7. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 
 

МЧС РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Уральский институт Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, специальное 

звание 

 

инициалы, фамилия 

ведущего 

преподавателя) 
 

“ ” 202_ г. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

для проведения практического занятия по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка» 

 

РАЗДЕЛ 1 «Легкая атлетика» 

 

ТЕМА 1 «Бег на короткие дистанции» 

 

ЗАНЯТИЕ 8 «Бег на короткие дистанции» 

 

 

Екатеринбург  

2021 
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Цель занятия: 
Задачи: 
Учебные: 1 

2 

Воспитательные: 1 

2 

Развивающие: 1 

2 

Место проведения: 
Время: 90 минут 

Методы проведения: 
Материальное обеспечение: 
1. 

2. 

 

Используемая литература: 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Накануне занятия провести инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с обязательной отметкой в журнале инструктажа ОТ 

и ТБ. 
 

2. В день проведения занятий: 
- организационная часть занятия: прием рапорта о готовности 

группы к занятию, проверка наличия личного состава и их внешнего вида 

(2 мин). Объявление маршрута движения. Следование по данному 

маршруту (5 мин); 
- подготовительная часть занятия: ходьба, бег (18 мин), 

выполнение обшеразвивающих упражнений (10 мин); 
- основная часть занятия: объявление порядка проведения занятия, 

изучение и отработка учебных вопросов (45 мин); 
- заключительная часть занятия: выполнение упражнений на 

восстановление (5 мин). Подведение итогов занятия, отметка успехов и 

недостатков обучаемых, задание на самостоятельную физическую 

подготовку (5 мин). 
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Расчет учебного времени 

 

№№ 

п\п 

 Отводимое 

время 

1 Организационная часть занятия 7 мин 

2 Подготовительная часть 28 мин 

3 Отработка 1-го вопроса занятия 25 мин 

4 Отработка 2-го вопроса занятия 20 мин 

5 Заключительная часть занятия 10 мин 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Профессиональная направленность занятия 

 

Изучаемый 
объект 

(отрабатываем
ые 

упражнения) 

 

Что изучают 

обучаемые 

(действия 

обучаемых) 

Дозиров
ка (кол-

во раз, 
мин и 

т.д.) 

 

Действия 

преподавате
ля 

1 2 3 4 

    

    

    

 

- после отработки учебных вопросов ответить на вопросы, выяснить 

наличие травм на занятии; 
- дать задание на самостоятельную физическую подготовку к следующему 

занятию. 
 

 

Методическую разработку составил 

(должность, спец. звание, учебная группа) _/   

(подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

Инструкция по охране труда  

для преподавателя физической культуры 

при проведении зачета по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: легкая атлетика, 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка» 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К зачету допускаются обучаемые, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 
1.2. При проведении зачета обучаемые обязаны соблюдать правила 

поведения, установленный распорядок дня в Уральском институте ГПС 

МЧС России для переменного состава. 
1.3. На зачете обучаемые должны избегать воздействия следующих 

опасных факторов, способных привести к травме: 
 падение на скользком грунте или твердом покрытии; 
 нахождение в зоне броска во время метания снарядов; 
 выполнение упражнений на неисправных спортивных 

снарядах, а также выполнение упражнений без страховки; 
 выполнение упражнений на загрязненных спортивных 

снарядах, а также с влажными ладонями; 
 выполнение гимнастических упражнений без подготовки 

мест соскоков; 
 выполнение упражнений без разминки. 

1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 

руководству кафедры, института и сообщает врачу. 
1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 

проведения зачета и правила личной гигиены. 
1.6. Обучаемым запрещается: 

 приносить колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
 надевать предметы, способные привести к травме (кольца, 

цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную резинку; 
 самостоятельно, без команды выполнять задание; 
 трогать без разрешения преподавателя спортивное 

оборудование и инвентарь; 
 толкать друг друга, передавать друг другу спортивный 

инвентарь и снаряды для метания броском. 
1.7. Обучаемые обязаны: 

 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
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 перед началом зачета переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь в соответствии с сезоном и погодными 

условиями; 
 выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых 

при проведении зачета. 
1.8. Преподавателю запрещается: 

 оставлять обучаемых без присмотра во время зачета; 
 допускать к зачету обучаемых, не прошедших инструктаж 

по охране труда и технике безопасности; 
 использовать неисправное спортивное оборудование; 
 ремонтировать неисправное электрооборудование 

самостоятельно. 
1.9. Преподаватель обязан: 

 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
 провести инструктаж по охране труда при проведении зачета 

и экзамена со всеми обучаемыми с обязательной отметкой в 

«Журнале инструктажа по технике безопасности и охране труда»; 
 подготовить используемое на зачете и экзамене спортивное 

оборудование и инвентарь; 
 проверять исправность спортивного оборудования, перед 

проведением зачета; 
 обеспечить безопасность спортивного оборудования, 

используемого на зачете; 
 о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
 исключить из пользования непригодное оборудование; 
 проверить перед зачетом соответствие одежды обучаемых с 

погодными условиями, ознакомиться с медицинскими показаниями; 
 обеспечить дисциплину обучаемых во время зачета; 
 обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед 

непосредственным выполнением их обучаемыми; 
 использовать различные формы проведения разминки перед 

выполнением сложных упражнений; 
 соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 
1.10. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности с последующими 

дисциплинарными мерами наказания. 
 

2. Требования безопасности перед началом зачета 

2.1. Преподаватель обязан: 
 провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении зачета для всех обучаемых с 
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обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике 

безопасности и охране труда»; 
 проверить готовность спортивной площадки или места 

проведения зачета для обеспечения безопасности и эффективности 

данной формы занятий; 
 обеспечить безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря, имеющегося на спортивной площадке; 
 проверять исправность спортивного оборудования перед 

проведением зачета и экзамена; 
 о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
 исключить из пользования непригодное оборудование; 
 проверить перед началом зачета соответствие одежды 

обучаемых погодным условиями, ознакомиться с медицинскими 

показаниями. 
2.2. Преподавателю запрещается: 

 оставлять обучаемых без присмотра во время зачета; 
 допускать к зачету обучаемых, не прошедших инструктаж 

по охране труда и технике безопасности при проведении зачета; 
 использовать неисправное спортивное оборудование. 

2.3. Обучаемые обязаны: 
 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
 перед началом зачета переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь; 
 выполнять требования охраны труда и правил для 

обучаемых при проведении зачета. 
 

3. Требования безопасности во время зачета 

3.1. Обучаемые обязаны: 
 соблюдать требования преподавателя и правила поведения 

на зачете; 
 при групповом старте на короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 

15м за финишную отметку; 
 соблюдать достаточную дистанцию, исключить резкую 

остановку во избежание столкновений с другими обучаемыми; 
 при выполнении прыжков и соскоков со спортивных 

снарядов приземляться мягко на носки ступней, пружинисто 

приседая; 
 выполнять требования охраны труда при проведении зачета. 

3.2. Обучаемым запрещается: 
 выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком 

грунте, приземляться при прыжках на руки; 
 производить метания без разрешения преподавателя, 
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оставлять без присмотра спортивный инвентарь; 
 стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, 

ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя; 
 подавать снаряд для метания друг другу броском; 
 жевать жевательную резинку; 
 выполнять упражнения на спортивных снарядах без 

преподавателя, а также без страховки; 
 выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

руками; 
 стоять близко к спортивному снаряду при выполнении 

упражнений другим обучаемым. 
3.3. Преподаватель обязан: 

 обеспечить безопасное выполнение обучаемыми 

различных упражнений; 
 обеспечить безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря; 
 провести общую и специальную разминку; 
 обеспечить дисциплину во время проведения зачета. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
 при плохом самочувствии прекратить выполнение 

упражнений и доложить об этом преподавателю; 
 при получении травмы немедленно доложить об этом 

преподавателю, который должен оказать первую медицинскую 

помощь и, при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую 

часть или в ближайшее лечебное учреждение в сопровождении 
офицера; 

 при поломке или порче спортивного оборудования 

немедленно прекратить выполнение упражнения и доложить об этом 

преподавателю. 
 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании зачета 

5.1. При использовании спортивного инвентаря убрать его в 

отведенное для хранения место; 
5.2. Снять спортивную обувь и одежду; 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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Введение 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование универсальной компетенции путем овладения обучающимися 
специальными знаниями, практическими умениями и владениями, 
обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, воспитание 
прикладных психофизических качеств, позволяющих поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 сформировать представление о социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 
культуре; установки на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание; потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

 содействовать изучению научно-биологических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

 содействовать повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности; 

 содействовать воспитанию прикладных физических качеств; 
 сформировать морально-волевые и специальные психические качества. 
Система физической подготовки личного состава Федеральной 

противопожарной службы, положения которой распространяются на личный 
состав структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, 
региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, научно-

исследовательских и образовательных учреждений и организаций МЧС России 
регламентируется Приказом МЧС РФ № 153 от 30.03.2011 г. «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке личного состава Федеральной 
противопожарной службы», Приказом МЧС России № 402 от 26.07.2016 г. «О 

внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. №153». 
Для подготовки к успешному выполнению служебных задач, стоящих 

перед сотрудником МЧС России необходимо еще в процессе его обучения 

создать все условия для формирования прикладных знаний, умений и 
навыков, психофизических и специальных качеств. Обязательной частью 

профессиональной подготовки личного состава МЧС России является 

физическая подготовка.  
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Перечень результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Результат освоения 
образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.3 Способность 
применять методы 
физической 
культуры и 
укрепления 
здоровья для 
обеспечения и 
поддержания 
полноценной 
социальной, 
профессиональной 
деятельности, 
методы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
в профессиональной 
деятельности 

УК-7 способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать виды физических упражнений; 
научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа и стиля 
жизни; нормативы физической 
подготовки 

Уметь применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; 
творчески использовать средства и 
методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни 

Владеть средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль 
Пожарная и аварийно-спасательная техника (уровень бакалавриата). 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1 Бег на короткие дистанции 

Тема 2 Челночный бег 

Тема 3 Бег на средние и длинные дистанции 

Тема 4 Кросс. Марш-бросок 

 



6  

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 5 Строевые приемы на месте и в движении 

Тема 6 Общеразвивающие упражнения. Комплексы вольных 

упражнений 

Тема 7 Упражнения на гимнастических снарядах 

Тема 8 Круговая тренировка. Упражнения с использованием 

отягощений 

Тема 9 Силовое комплексное упражнение 

 

Раздел 3. Основы теории и методики физической культуры 

Тема 10 Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке бакалавра 

 

Объём дисциплины 

Распределение учебного времени по темам и видам занятий по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов профиль Пожарная и аварийно-

спасательная техника (уровень бакалавриата). 
 

Семестры изучения: 1.  
Формы контроля: 1 семестр – зачет с оценкой. 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по рабочему 

учебному плану 

Форма обучения  
очная 

Форма обучения 
заочная 

Всего 
часов 

Часов в 
интерактив
ной форме 

Всего 
часов  

Часов в 
интерактив
ной форме 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

2 72 

2 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 38,25 20 6,25 4 

3 Самостоятельная работа 
обучающихся 

 18 – 60 – 

4 Контроль  15,75 – 5,75 – 
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Оценочные материалы (средства) для проведения текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Уровни формирования компетенции  
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Уровни Оценочные средства 

Базовый Контрольные упражнения по темам 1, 2, 3, 7, 8, 9 

Методическое задание по теме 9 

Зачет с оценкой 

 

Наполнение фондов оценочных средств для разных видов  
и форм контроля 

 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Активные формы контроля  
 

Формы контроля Наименование темы 

Тестирование уровня физической 
подготовленности 

Тема 1. Бег на короткие дистанции 

Тема 2. Челночный бег  
Тема 3. Бег на средние и длинные 

дистанции 

Тема 7. Упражнения на 
гимнастических снарядах 

Тема 8. Круговая тренировка. 
Упражнения с  использованием 
отягощений 

 Тема 9. Силовое комплексное 
упражнение 

Определение уровня методической 
подготовленности 

Тема 9. Силовое комплексное 
упражнение 

Методическая подготовленность обучаемых  проверяется по качеству 
выполнения методического задания, включающего практические действия по 
организации и проведению подготовительной части занятия по физической культуре. 
Конкретное содержание заданий для проверки организационно-методической 
подготовленности обучаемых определяется в соответствии с настоящей программой 
по практическому разделу дисциплины «Гимнастика».  

За неделю до проверки организационно-методической подготовленности 
обучаемый обязан сдать конспект подготовительной части занятия, в котором должна 
быть отражена тема занятия, его цель, решаемые задачи, используемые на занятии 
методы и формы организации, материальное обеспечение, план и методические 
рекомендации по проведению подготовительной части занятия.  
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Критерии оценки методического задания: 
 

«отлично» – задание выполнено правильно и уверенно; 
«хорошо» – задание выполнено правильно, но недостаточно уверенно; 
«удовлетворительно» – задание выполнено правильно, но неуверенно и с 

незначительными ошибками; 
«неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено неуверенно и с 

грубыми ошибками.  
При оценке выполнения задания по проведению подготовительной части 

занятия: внешний вид; строевая выправка; знание команд; умение назвать, четко 
описать и показать упражнение, выбрать рациональную методику проведения занятия, 
методику обучения упражнениям, предупреждать и исправлять ошибки, осуществлять 
страховку и оказывать помощь, контролировать состояние обучаемых и дозировать 
физическую нагрузку. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

Форма 
контроля 

Наполнение фонда оценочных средств 

Зачет с 
оценкой 

Вопросы для подготовки  
Тема 1. Бег 100 м 

Тема 2. Челночный бег 10х10 м 

Тема 3. Бег 1000 м 

Тема 7. Подтягивание на перекладине 

Тема 8. Подъем переворотом 

Тема 9. Силовое комплексное упражнение  
 

Примерный вариант билета 

Уральский 
институт 

ГПС МЧС 
России 

БИЛЕТ №1 

Кафедра ФКиС 

Дисциплина 
«Физическая 

культура и спорт» 

Утверждаю 

Начальник кафедры 

 

«__»_________2021 г. 

1. Выполнение упражнения «подтягивание»: на высокой 
перекладине (муж.), на низкой перекладине (жен.) 

2. Выполнение упражнения в беге на 1000 м. (муж., жен.) 
 

 

Требования к зачету 

Зачет является текущим контролем и представляет собой проверку 

умений по дисциплине «Физическая подготовка». Условием допуска к 

зачету является выполнение контрольных упражнений в течение года на 

положительную оценку. Наименование разделов, тем, упражнений, 
критерии оценки приведены ниже (табл. 2, 3). 
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Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (мужчины) 
Таблица 2 

 

Упражнение Оценка 1 курс 

Быстрота 

Бег 100 м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

13.6 

14.2 

14.8 

Ловкость  

Челночный бег 10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

26.5 

27.5 

28.5 

Сила 

Силовое комплексное упражнение 
(кол-во серий) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

5 

4 

3 

Подъем переворотом  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

6 

4 

2 

Подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

14 

12 

10 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

3.30 

3.40 

3.50 
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Таблица 3 

 

Критерии оценки физической подготовленности обучаемых (женщины) 
 

Упражнение Оценка 1 курс 

Быстрота  

Бег 100м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

16.5 

17.1 

17.5 

Ловкость  

Челночный бег10×10м (с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

32 

34 

36 

Сила  

Силовое комплексное упражнение  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

30 

26 

22 

Подтягивание на низкой 
перекладине (на высоте 90 см)  
(кол-во повторений) 

отлично 

хорошо 

удовл. 

12 

8 

6 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (мин. с) 
отлично 

хорошо 

удовл. 

4.40 

4.55 

5.05 

 

Для выполнения упражнений предоставляется одна попытка. Выполнение 
норматива с целью улучшения полученной оценки в день сдачи не допускается. 

 

Общая оценка по дисциплине «Физическая культура и спорт» слагается 
из оценок методической и физической подготовленности обучаемых и 
определяется: 

«отлично» – если две оценки «отлично» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если две оценки «хорошо» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если более половины оценок 
«удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок, или если 
получена одна неудовлетворительная оценка при наличии оценок «отлично» за 
физическую подготовленность. 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
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Перечень рекомендуемых тем рефератов 

Лица, освобожденные от выполнения практических заданий по 
дисциплине по состоянию здоровья осваивают доступные им разделы 
программы. 

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями. 

2. Динамика физической работоспособности пожарных в условиях 
воздействия сильных эмоциональных факторов.  

3. Использование общеразвивающих и специальных упражнений в 
решении задач физической подготовки личного состава подразделения 
Федеральной противопожарной службы. 

4. Научно-биологические основы физической культуры и здорового 
образа жизни. 

5. Профессиональная адаптация как фактор становления специалиста 
Государственной противопожарной службы. 

6. Профилактика травматизма при различных формах занятий 
физическими упражнениями. 

7. Роль физической подготовки в профилактике профессиональных 
заболеваний специалиста в области пожарной безопасности. 

8. Содействие повышению устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов служебно-профессиональной деятельности 
средствами физической подготовки. 

9. Содержание физической подготовки к неординарным проявлениям 
силовых, скоростных и других двигательных способностей в экстремальных 
ситуациях. 

10. Специальные упражнения в системе физического воспитания как 
условие повышения уровня специальной физической подготовки личного 
состава подразделений ГПС МЧС России. 

11. Формирование индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярной физической подготовки. 

 

Общая оценка по дисциплине «Физическая культура и спорт» слагается 
из оценок методической и физической подготовленности обучаемых и 
определяется: 

«отлично» – если две оценки «отлично» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если две оценки «хорошо» (в том числе за физическую 
подготовленность) и одна не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если более половины оценок 
«удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок, или если 
получена одна неудовлетворительная оценка при наличии оценок «отлично» за 
физическую подготовленность. 

«неудовлетворительно» – во всех остальных случаях. 
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Литература для подготовки к зачету 

Для самостоятельной физической подготовки к зачету рекомендуется 

руководствоваться следующими источниками: 
1. Гареев, Д. Р. Основные правила предупреждения травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом для обучаемых Уральского 

института ГПС МЧС России [Текст] : учебное пособие / Д. Р. Гареев. – 

Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2019. – 87 с. ил. 
2. Могилевская, Т.Е. Теория и практика физической подготовки будущих 

специалистов государственной противопожарной службы МЧС России [Текст] : 

учеб. пособие для курсантов, студентов высш. учеб. заведений ГПС МЧС России / 
Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт  ГПС  МЧС 
России, 2018. – 135 с. 

3. Могилевская, Т.Е. Гимнастика в физической подготовке будущих 
специалистов МЧС России  [Текст] : учеб. пособие. / Т. Е. Могилевская. – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2020. – 98 с. 
4. Об утверждении Наставления по физической подготовке личного 

состава Федеральной противопожарной службы [Текст] : приказ МЧС РФ от 30 

марта 2011 г. № 153. – 2011. – 38 с. 
5. О внесении изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011 г. 

№153 [Электронный ресурс] : приказ МЧС России от 26 июля 2016 г. № 

402. – 2016. – 6 с. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Об организации проведения ежедневных спортивных занятий в 

образовательных учреждениях МЧС России, соединениях и воинских частях 
войск гражданской обороны [Электронный ресурс] : приказ МЧС России от 26 

апреля 2010 г. №199. – 2010. – 2 с. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Основы самостоятельной физической подготовки [Текст] : учеб. 
пособие / Т. Е. Могилевская [и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС 

МЧС России, 2015. – 93 с. 
8. Особенности организации и проведения утренней физической зарядки 

с личным составом Уральского института ГПС МЧС России [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации для обучающихся / В. В. Башаров, Е. В. 
Кокшаров, Д. Р. Гареев. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС 

России, 2017. – 49 с. – Режим доступа: http: //10.97.170.7. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 
 

МЧС РОССИИ 

 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Уральский институт Государственной противопожарной службы  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

 

Кафедра физической культуры и спорта 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

(должность, специальное 

звание 

 

инициалы, фамилия 

ведущего 

преподавателя) 
 

“ ” 202_ г. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

для проведения практического занятия по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

 

РАЗДЕЛ 1 «Легкая атлетика» 

 

ТЕМА 1 «Бег на короткие дистанции» 

 

ЗАНЯТИЕ 8 «Бег на короткие дистанции» 

 

 

 

Екатеринбург  

2021 
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Цель занятия: 
Задачи: 
Учебные: 1 

2 

Воспитательные: 1 

2 

Развивающие: 1 

2 

Место проведения: 
Время: 90 минут 

Методы проведения: 
Материальное обеспечение: 
1. 

2. 

 

Используемая литература: 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

1. Накануне занятия провести инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с обязательной отметкой в журнале инструктажа ОТ 

и ТБ. 
 

2. В день проведения занятий: 
- организационная часть занятия: прием рапорта о готовности 

группы к занятию, проверка наличия личного состава и их внешнего вида 

(2 мин). Объявление маршрута движения. Следование по данному 

маршруту (5 мин); 
- подготовительная часть занятия: ходьба, бег (18 мин), 

выполнение обшеразвивающих упражнений (10 мин); 
- основная часть занятия: объявление порядка проведения занятия, 

изучение и отработка учебных вопросов (45 мин); 
- заключительная часть занятия: выполнение упражнений на 

восстановление (5 мин). Подведение итогов занятия, отметка успехов и 

недостатков обучаемых, задание на самостоятельную физическую 

подготовку (5 мин). 
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Расчет учебного времени 

 

№№ 

п\п 

 Отводимое 

время 

1 Организационная часть занятия 7 мин 

2 Подготовительная часть 28 мин 

3 Отработка 1-го вопроса занятия 25 мин 

4 Отработка 2-го вопроса занятия 20 мин 

5 Заключительная часть занятия 10 мин 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 

 

Профессиональная направленность занятия 

 

Изучаемый 
объект 

(отрабатываем
ые 

упражнения) 

 

Что изучают 

обучаемые 

(действия 

обучаемых) 

Дозиров
ка (кол-

во раз, 
мин и 

т.д.) 

 

Действия 

преподавате
ля 

1 2 3 4 

    

    

    

 

- после отработки учебных вопросов ответить на вопросы, выяснить 

наличие травм на занятии; 
- дать задание на самостоятельную физическую подготовку к следующему 

занятию. 
 

 

Методическую разработку составил 

(должность, спец. звание, учебная группа) _/   

(подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

Инструкция по охране труда для преподавателя физической 

культуры при проведении зачета 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К зачету допускаются обучаемые, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 
1.2. При проведении зачета обучаемые обязаны соблюдать правила 

поведения, установленный распорядок дня в Уральском институте ГПС 

МЧС России для переменного состава. 
1.3. На зачете обучаемые должны избегать воздействия следующих 

опасных факторов, способных привести к травме: 
 падение на скользком грунте или твердом покрытии; 
 нахождение в зоне броска во время метания снарядов; 
 выполнение упражнений на неисправных спортивных 

снарядах, а также выполнение упражнений без страховки; 
 выполнение упражнений на загрязненных спортивных 

снарядах, а также с влажными ладонями; 
 выполнение гимнастических упражнений без подготовки 

мест соскоков; 
 выполнение упражнений без разминки. 

1.4. При получении травмы обучаемый обязан немедленно поставить 

об этом в известность преподавателя, который докладывает об этом 

руководству кафедры, института и сообщает врачу. 
1.5. Обучаемые обязаны соблюдать установленный порядок 

проведения зачета и правила личной гигиены. 
1.6. Обучаемым запрещается: 

 приносить колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
 надевать предметы, способные привести к травме (кольца, 

цепочки, крестики и т.п.), а также жевать жевательную резинку; 
 самостоятельно, без команды выполнять задание; 
 трогать без разрешения преподавателя спортивное 

оборудование и инвентарь; 
 толкать друг друга, передавать друг другу спортивный 

инвентарь и снаряды для метания броском. 
1.7. Обучаемые обязаны: 

 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
 перед началом зачета переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь в соответствии с сезоном и погодными 
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условиями; 
 выполнять требования охраны труда и правил для обучаемых 

при проведении зачета. 
1.8. Преподавателю запрещается: 

 оставлять обучаемых без присмотра во время зачета; 
 допускать к зачету обучаемых, не прошедших инструктаж 

по охране труда и технике безопасности; 
 использовать неисправное спортивное оборудование; 
 ремонтировать неисправное электрооборудование 

самостоятельно. 
1.9. Преподаватель обязан: 

 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
 провести инструктаж по охране труда при проведении зачета 

и экзамена со всеми обучаемыми с обязательной отметкой в 

«Журнале инструктажа по технике безопасности и охране труда»; 
 подготовить используемое на зачете и экзамене спортивное 

оборудование и инвентарь; 
 проверять исправность спортивного оборудования, перед 

проведением зачета; 
 обеспечить безопасность спортивного оборудования, 

используемого на зачете; 
 о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
 исключить из пользования непригодное оборудование; 
 проверить перед зачетом соответствие одежды обучаемых с 

погодными условиями, ознакомиться с медицинскими показаниями; 
 обеспечить дисциплину обучаемых во время зачета; 
 обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед 

непосредственным выполнением их обучаемыми; 
 использовать различные формы проведения разминки перед 

выполнением сложных упражнений; 
 соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 
1.10. Обучаемые, допустившие невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, привлекаются к ответственности с последующими 

дисциплинарными мерами наказания. 
 

2. Требования безопасности перед началом зачета 

2.1. Преподаватель обязан: 
 провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении зачета для всех обучаемых с 

обязательной отметкой в «Журнале инструктажа по технике 

безопасности и охране труда»; 
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 проверить готовность спортивной площадки или места 

проведения зачета для обеспечения безопасности и эффективности 

данной формы занятий; 
 обеспечить безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря, имеющегося на спортивной площадке; 
 проверять исправность спортивного оборудования перед 

проведением зачета и экзамена; 
 о возникших неполадках доложить руководству кафедры; 
 исключить из пользования непригодное оборудование; 
 проверить перед началом зачета соответствие одежды 

обучаемых погодным условиями, ознакомиться с медицинскими 

показаниями. 
2.2. Преподавателю запрещается: 

 оставлять обучаемых без присмотра во время зачета; 
 допускать к зачету обучаемых, не прошедших инструктаж 

по охране труда и технике безопасности при проведении зачета; 
 использовать неисправное спортивное оборудование. 

2.3. Обучаемые обязаны: 
 пройти инструктаж по охране труда при проведении зачета; 
 перед началом зачета переодеться в установленную 

спортивную одежду и обувь; 
 выполнять требования охраны труда и правил для 

обучаемых при проведении зачета. 
 

3. Требования безопасности во время зачета 

3.1. Обучаемые обязаны: 
 соблюдать требования преподавателя и правила поведения 

на зачете; 
 при групповом старте на короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 

15м за финишную отметку; 
 соблюдать достаточную дистанцию, исключить резкую 

остановку во избежание столкновений с другими обучаемыми; 
 при выполнении прыжков и соскоков со спортивных 

снарядов приземляться мягко на носки ступней, пружинисто 

приседая; 
 выполнять требования охраны труда при проведении зачета. 

3.2. Обучаемым запрещается: 
 выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком 

грунте, приземляться при прыжках на руки; 
 производить метания без разрешения преподавателя, 

оставлять без присмотра спортивный инвентарь; 
 стоять справа от метающего, находиться в зоне броска, 
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ходить за снарядами для метания без разрешения преподавателя; 
 подавать снаряд для метания друг другу броском; 
 жевать жевательную резинку; 
 выполнять упражнения на спортивных снарядах без 

преподавателя, а также без страховки; 
 выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

руками; 
 стоять близко к спортивному снаряду при выполнении 

упражнений другим обучаемым. 
3.3. Преподаватель обязан: 

 обеспечить безопасное выполнение обучаемыми 

различных упражнений; 
 обеспечить безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря; 
 провести общую и специальную разминку; 
 обеспечить дисциплину во время проведения зачета. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Обучаемый обязан: 
 при плохом самочувствии прекратить выполнение 

упражнений и доложить об этом преподавателю; 
 при получении травмы немедленно доложить об этом 

преподавателю, который должен оказать первую медицинскую 

помощь и, при необходимости, отправить обучаемого в медицинскую 

часть или в ближайшее лечебное учреждение в сопровождении 
офицера; 

 при поломке или порче спортивного оборудования 

немедленно прекратить выполнение упражнения и доложить об этом 

преподавателю. 
 

5. Требования безопасности и гигиены по окончании зачета 

5.1. При использовании спортивного инвентаря убрать его в 

отведенное для хранения место; 
5.2. Снять спортивную обувь и одежду; 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование 
системы знаний о принципах, методах, подходах и инструментах 
эффективного управления в современной организации. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

 формирование устойчивых представлений о сущности и 
содержании управления организаций, современном состоянии и проблемах 
развития науки об управлении в теоретической и в профессиональной области, 

возможностях, перспективах и сферах успешного в современных условиях; 
 формирование умений всестороннего анализа управленческой 

деятельности на основе применения системного подхода;  
 развитие аналитического мышления, направленного на 

практическое решение управленческих проблем;  
 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результат освоения 

основной 
образовательной 

программы 

Содержание 

компетенции 

Результат обучения 

по дисциплине 

РО-1.4 Способность и 
готовность к 
самостоятельному 
профессиональному 
росту и развитию 
личностного 
потенциала, 
нетерпимость к 
проявлениям 
коррупции 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать 

и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

 Знать: основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда 

Уметь: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать саморазвитие по 
выбранной траектории 

Владеть: способами управления 
своей познавательной 
деятельностью и удовлетворения 
профессиональных интересов и 
потребностей 
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РО-1.5 Способность 
использовать теорию и 
технологии 
современного 
управления в 
профессиональной 
деятельности для 
создания и 
поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности, в 
том числе участвуя в 
волонтерских и 
добровольческих 
движениях 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы 

их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Знать: необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы и 
методологические основы 
принятия управленческого 
решения 

Уметь: анализировать 
альтернативные варианты 
решений для достижения 
намеченных результатов; 
разрабатывать план, определять 
целевые этапы и основные 
направления работ Владеть: 
методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также потребности в 
ресурсах 

  

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

Знать: типологию и факторы 
формирования команд, способы 
социального взаимодействия; 
цели, задачи, функции и структуру 
управления; организацию и стиль 
работы руководителя; 
соотношение целей и средств в 
моральной деятельности 
сотрудников; нравственные 
отношения в служебном 
коллективе (начальник – 

подчиненный, взаимоотношения 
между сотрудниками); служебный 
этикет: основные принципы и 
формы; управление рисками, 
управление конфликтами; систему 
мотивации труда, стимулирование 
служебно-трудовой активности и 
воспитание подчиненных 

Уметь: действовать в духе 
сотрудничества; принимать 
решения с соблюдением морально-

этических принципов и норм 
взаимоотношения в коллективе; 
проявлять уважение к мнению и 
культуре других; определять цели 
и работать в направлении 
личностного и профессионального 
роста 

Владеть: навыками распределения 
ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки 
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своих действий, планирования и 
управления временем 

 

РО-2.2 Способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в  профессиональной 
деятельности 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Знать: основы экономической 
теории, исходя из требований 
рынка труда в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и 
формы участия государства в 
экономике 

Уметь: демонстрировать навыки 
оценки экономической 
эффективности, позволяющие 
самостоятельно корректировать 
деятельность организаций в 
различных областях 
жизнедеятельности. Применяет 
методы личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных целей. 
 Владеть: способами управления 
деятельностью организации и 
удовлетворения интересов и 
потребностей общества и 
государства в области 
безопасности жизнедеятельности, 
инструментами для управления 
личными финансами, контроля 
экономических и финансовых 
рисков 

РО-3.1 Способность 
осуществлять 
деятельность по 
обеспечению 
противопожарного 
режима  и 
выполнению 
требований пожарной 
безопасности на 

ОПК-2. Способен 
обеспечивать 
безопасность 
человека и 
сохранение 
окружающей среды, 
основываясь на 
принципах культуры 
безопасности  

Знать: основные подходы к 
обеспечению безопасности 
социально-экономических и 
организационно-технических 
систем,  правовую и нормативно-

техническую документацию по 
охране труда, промышленной 
безопасности охране окружающей 
среды. 
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предприятии или в 
организации 

и концепции риск-

ориентированного 
мышления 

Уметь: производить оценку 
обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды 
исходя из уровня допустимого 
риска Владеть: навыками выбора 

методов и/или средств 
обеспечения безопасности 
человека  и безопасности 
окружающей среды, отвечающих 
требованиям в области 
обеспечения безопасности, 
снижения рисков,  в том числе в 
области минимизации вторичных 
негативных воздействий. 

РО-4.3 Способность 
применять 
математические, 
статистические, 
информационные 
методы в анализе 
системы 
государственного и 
муниципального 
управления  при 
проектировании 
управленческих 
решений 

УК-1 – Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

Знать: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации с 
помощью современных 
информационно-

коммуникационных технологий;  
Уметь: анализировать и 
систематизировать разнородные 
данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем  
 Владеть: навыками научного 
поиска и практической работы с 
информационными источниками;  

ПК-4 – Способность 
принимать участие в 
составлении 
текущих и 

перспективных 
планов достижения 
цели 
государственного 
органа, органа 
местного 
самоуправления, 
структурных(ого) 
подразделений(я) 
или проектных(ой) 
групп(ы) с учетом 
необходимых 
ресурсов, 
возможных 
изменений 
обстоятельств и 
влияния внешних 
факторов 

Знать: методы тактического и 
оперативного планирования в 
современной организации. 
Уметь: моделировать дерево 
целей в организации, осуществлять 
планирования деятельности по 
ключевым направлениям 
деятельности для достижения  
тактических целей организации 

Владеть: навыком оперативного 
планирования деятельности 
структурных подразделений с 
применением методов 
ситуационного подхода в 
управлении. 

ПК-12 – Способен к 
организации 
основных процессов 
в системе 

Знать: методы кадрового анализа 
и кадрового планирования. 
Методы мотивации и принципы 
стимулирования персонала в ГМУ. 
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управления 
персоналом 
(обеспечение 
персоналом, оценка 
и аттестация 
персонал, развитие 
персонала, 
организация труда и 
оплата персонала, 
организации 
корпоративной 
социальной 
политики) 

Уметь: осуществлять кадровый 
анализ и кадровое планирование на 
примере конкретных институтов 
муниципальной и государственной 
власти 

Владеть: навыком участия в 
кадровом планировании, 
моделирования систем мотивации 
для институтов государственной и 
муниципальной власти 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы 

1 Управление как специфический вид деятельности 

2 Организация как объект управления 

3 Основы принятия управленческих решений 

4 Функции управления 

5 Государственная служба и государственное управление 

6 Психологические аспекты управления 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМ) 
 

ТЕМА 1. Управление как специфический вид деятельности 

     Понятие управления. Управление как процесс, управление как система. 
Система управления в организации. Уровни управления. Современные 
принципы управления. Закономерности управленческой деятельности. Общая 
схема управленческой деятельности. 
       

 

ТЕМА 2. Организация как объект управления 

         Понятие организации как объекта управления. Основные признаки и 
характеристики организаций. Типология организаций. Правовые основы 
управления организацией в РФ. Организационные структуры управления 
организацией: линейные, функциональные, линейно-функциональные, 
матричные, проектные, дивизиональные.  Основные подходы к выбору 
организационных структур управления в организации. Внешняя и внутренняя 
среда организации. Основные подходы к анализу внешней и внутренней среды 
организации 

        Основополагающие законы организации: закон синергии, закон развития, 
закон самосохранения, закон информированности и упорядоченности, закон 
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единства анализа и синтеза в управлении организации, закон композиции и 
пропорциональности. 
 

ТЕМА 3. Основы принятия управленческих решений 

Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 
решений. Значение управленческих решений и требования к ним. Основные 
этапы разработки управленческих решений. Формы управленческих решений. 
Технологии принятия управленческих решений: экономико-математические 
методы, экспертные методы принятия решений, качественные методы, 
графические методы принятия решений. Организация производства 
комиссионных и комплексных экспертиз, руководство деятельностью 
экспертов. Цели и целеполагание в управлении. Управление по целям. 

ТЕМА 4. Функции управления 

Понятие функции управления. Классификация функций управления. 
Управленческий цикл. Общие и конкретные функции управления. Функции 
управления ресурсами, процессами и результатами. Планирование как 
функция управления. Процедура планирования. Виды планов в организации и 
их взаимосвязь. Методы планирования. 

Организация как функция управления. Процедура реализации плановых 
заданий. Полномочия субъекта управления. Виды полномочий. 
Делегирование полномочий. 

Мотивация как функция управления. Потребность и мотив 
деятельности. Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Методы 
мотивации. Стимулирование персонала. Программы мотивации в 
организации, принципы их создания.  

Контроль как функция управления. Принципы контроля. Виды 
контроля. Основные инструменты контроля в организации. Этапы реализации 
функции контроля. 

 

 

ТЕМА 5. Государственное управление и государственная служба. 
Эффективность управления 

Государственное управление: сущность, специфика, функции. 
Государственная служба как социально-правовой институт. Сущность и виды 
госслужбы. Принципы и функции госслужбы.  
Этика государственного управления, специфические требования к 
государственному аппарату и его работникам. Эффективность управления: 
сущность, критерии и показатели  

 

ТЕМА 6. Психологические аспекты управления 

Динамика групп и лидерство в управлении. Характеристики 
формальных и неформальных групп в организации. Управление 
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неформальной группой. Межгрупповое взаимодействие в организации. 
Повышение эффективности деятельности группы. Лидерство в управлении. 
Стиль управления. 

Власть, личность и авторитет руководителя. Виды власти и формы 
влияния на поведение человека. 

Конфликты в организации. Стадии конфликта. Виды конфликтов. 
Управление конфликтами. 

 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Перечень тестовых  вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Какие научные открытия придали ускорение техническому прогрессу? 

А теория относительности Эйнштейна; 
Б бензиновый двигатель Даймлера и Бенца; 
В таблица Менделеева; 
Г научное управление Тейлора; 
Д электромагнитные волны Герца. 

           

2. Чем отличалась система заработной платы, предложенная Тейлором, от других? 

А создавала условия для введения новых форм расчета заработной платы; 
Б рабочие заранее могли знать и сами рассчитывать свою заработную плату; 

В при повышении производительности трудящегося работодатель всегда получал 
больше, чем сам рабочий; 

Г талантливые рабочие могли получать большую заработную плату, чем другие. 

         В чем Вы видите вклад в теорию менеджмента А.Файоля? 

           

А 

его идеи привели к единой теории менеджмента; 

Б он открыл интеграцию менеджмента; 
В он впервые сформулировали принципы менеджмента; 
Г он обосновали новые подходы к исследованию менеджмента; 
Д он рассматривали менеджмент как ряд последовательных операций. 

3. Перечислите основные факторы, которые создавали в России трудности в 
реализации практического менеджмента: 

А реформирование органов государственной власти осуществлялось без учета 
потребности в решении проблем практического менеджмента; 

Б особенности взаимоотношений в классовой и сословной структуре общества; 
В считалась заграничной и несвойственной России наукой; 
Г считалось, что это проблемы собственника; 
Д не была в достаточной степени разработана юридическая сторона. 

4. Чему учит история менеджмента? 

А использовать уроки прошлого; 
Б видеть будущее, оглядываясь назад; 
В использовать опыт предыдущих поколений; 
Г находить новые идеи менеджмента; 
Д осознать существование закономерностей управления как   искусства и как науки. 
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5.  Что можно сказать о подходах к исследованию менеджмента Тейлора, Гантта, 
Гилбрет? 

А дополняют друг друга; 
Б составили единую систему научного управления; 
В противоречат друг другу; 
Г объединяют методы исследования труда и управления; 
Д объединяют выработку общих правил и принципов деятельности. 

6. Что такое НОТ? 

А научная организация физического и умственного труда; 
Б научный менеджмент; 
В принципы эффективного труда; 
Г анализ и разработка научных методов повышения производительности труда за счет 

модернизации рабочего места; 
Д приемы интенсификации труда. 

7. Назовите основные причины неоднозначности трактовок НОТ? 

А разделение исследователей на два лагеря с противоположными концепциями НОТ; 
Б однозначных трактовок у молодой науки не может быть; 
В не доверяли исследованиям зарубежных ученых? 

Г мешал политический аспект государственного статуса и внимания к НОТ; 
Д Никаких разногласий не было. 

8. Какие идеи совершенствования производства и управления за рубежом в XVIII  и 
XIX вв. легли в основу современного управления? 

А изучение всего производственного процесса; 
Б изучение производственных операций; 
В методика изучения движений; 
Г организация как способ повышения эффективности производства; 
Д функции менеджмента. 

9. Какие обстоятельства или проблемы требуют разработки новых идей в 
управлении? 

А стабильно нет роста производительности труда; 
Б дальнейшая специализация неэффективна; 
В массовое производство приводит снижению цен на продукты и услуги; 
Г научные открытия, изменяющие технологию производства; 
Д научные открытия, изменяющие систему производства и управления. 

10. Какие направления науки управления, принятые в первые годы Советской 
власти, остались и сегодня актуальными? 

А внедрение научных методов управления организацией; 
Б измерение эффективности; 
В соотношение производительности и оплаты труда; 
Г охрана труда; 
Д взаимоотношения государства и организации. 

11. Основателями школы научного управления были: 
А Файоль, Мейо, Муни; 
Б Тейлор, Форд, Гантт; 
В Ф. и Л. Гилбрет, Урвик, Фолетт; 
Г Мак Грегор, Герцберг, Вебер. 

12. К моральным стимулам относятся: 
А Публичное признание 

Б Критическое замечание 

В Делегирование прав 
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Г Денежное вознаграждение 

Д Ценный подарок 

13. В условиях кризиса организации основной должностной обязанностью 
руководителя является: 
А Обеспечение качественного приращения организации 

Б Обеспечение условий для выживания организации 

В Выведение фирмы в лидеры 

14. Проявлением приращения организации является: 
А Внедрение новых технологий 

Б Улучшение качества рабочих мест 

В Создание «банка идей» 

Г Сокращение отходов производства 

Д Увеличение энергоемкости производства 

15. Выберите наиболее правильный ответ.  Преимуществами линейной структуры 
управления являются: 
А Простота управления и четко выраженная ответственность линейных 

руководителей перед вышестоящими инстанциями 

Б Концентрация власти и возможность привлечения консультантов и экспертов для 
принятия решений 

В Исключение дублирования в выполнении управленческих функций и рациональное 
использование кадров 

Г Усиление демократических принципов руководства и оперативность в принятии 
решения 

Д Единство, четкость распорядительства и освобождение главного менеджера от 
глубокого анализа проблем 

16. Согласно классификации К. Хейлс, функциональные руководители: 

А несут ответственность за отдельные элементы деятельности организации, такие как 
управление персоналом, исследованиями, маркетингом или производством. 

Б обычно возглавляют подразделения организации, такие, как отделение или 
дочерняя компания, призванные выполнять комплекс функций. Они несут 
ответственность за общую деятельность организации. 

В несут ответственность за выполнение функций, напрямую связанных с 
производством иди поставкой продукта, услуг потребителям. 

17. Управленческое решение является: 
А Предметом деятельности  руководителя 

Б Средством деятельности  руководителя 

В Продуктом деятельности  руководителя 

Г Целью деятельности  руководителя 

18. Выделите  положения, относящиеся к управленческой парадигме XXI века: 
А Целью бизнеса является быстрое получение максимальной прибыли, рост курсовой 

стоимости акций 

Б Главным стратегом, обеспечивающим конкурентоспособность компании, является 
высшее руководство 

В Стиль управления руководителя, преимущественно демократический, 
ориентированный на оказание помощи работникам в раскрытии их способностей, 
на формирование вокруг себя команды единомышленников 

Г Информация, поступающая к персоналу, строго дозирована 

Д Реакция на изменения окружающей среды проявляется в активном использовании 
внутреннего потенциала фирмы в целях изменения внешнего окружения, а не 
просто приспособления к нему. 

19. Горизонтальное разделение труда в организации: 
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А происходит на одном уровне иерархии по функциям управления, стадиям и этапам 
осуществляемых процессов. 

Б означает разделение работ между работниками и подразделениями организации, 
находящимися на различных уровнях иерархии. 

20. Централизация управления предполагает: 
А сосредоточение прав по принятию решений на высшем уровне управления 

Б передачу прав по принятию решений на более низкие уровни иерархии 

21. Качество управленческого решения зависит от: 
А  Турбулентности и сложности внешней среды организации; 
Б Качества исходной информации, определяемого ее достоверностью, 

достаточностью, защищенности от помех и ошибок; 
В своевременности принятия решения, определяемой скоростью их разработки, 

принятия, передачи и организации исполнения; 
Г Организационной структуры управления; 
Д соответствия принимаемых решений действующему механизму управления и 

базирующимся на нем методах управления. 
22. Планирование как функция управления направлена на: 

А установление и конкретизацию целей развития всей организации и ее структурных 
подразделений, определение средств их достижения, сроков и последовательности 
реализации, распределение ресурсов. 

Б на   реализацию имеющихся проектов и программ в организации  
В побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей и/или 

целей организации. 
Г установление норм, нормативов, стандартов; измерение полученных результатов 

деятельности организации и проведение необходимых корректирующих мер для 
достижения целей организации 

23. Контроль как функция управления направлена на: 
А установление и конкретизацию целей развития всей организации и ее структурных 

подразделений, определение средств их достижения, сроков и последовательности 
реализации, распределение ресурсов. 

Б на   реализацию имеющихся проектов и программ в организации  
В побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей и/или 

целей организации. 
Г установление норм, нормативов, стандартов; измерение полученных результатов 

деятельности организации и проведение необходимых корректирующих мер для 
достижения целей организации 

24. Метод сетевого планирования чаще всего используется в: 
А стратегическом планировании; 
Б тактическом планировании 

В оперативном планировании 

Г управлении проектами 

25. К функциям управления ресурсами можно отнести: 
А Управление персоналом 

Б Управление финансами 

В Управление производством 

Г Управление маркетингом 

Д Управление запасами 

26. Лица, обладающие рекомендательными полномочиями, имеют право: 
А давать советы нуждающимся в них руководителям и исполнителям; 
Б осуществлять проверку деятельности руководителей и исполнителей 
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В от имени высшего руководства согласовывать деятельность отдельных субъектов 
управленческой структуры и направлять ее в русло, соответствующее целям 
организации 

Г высказывать в пределах компетенции свое отношение к решениям, принимаемым в 
рамках линейных или функциональных полномочий. 

27. Сущность современной концепции делегирования полномочий заключается в том, 
что: 

А Полномочия считаются делегированными, когда они переданы руководителем 
подчиненным. 

Б Полномочия считаются делегированными, когда они приняты подчиненными. 
28. К процессуальным теориям мотивации относятся: 

А Теория иерархии потребностей А. Маслоу 

Б Двухфакторная модель мотивации Ф. Герцберга 

В Теория приобретенных потребностей Мак Клеланда 

Г Теория ожидания В. Врума 

Д Теория справедливости С. Эдамса 

 

Перечень  теоретических вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Понятие управления в организации. Управление как система, как 
процесс. 

2. Условия и факторы возникновения и развития науки об 
управлении организацией. 

3. Основные этапы развития менеджмента как науки. Дайте 
характеристику каждого этапа. 

4. Основные школы управления.  Классическая школа управления. 
Охарактеризуйте вклад Ф. Тейлора, Г. Гантта, Ф. и Л. Гилбрет в развитие 
классической школы управления. 

5. Основные школы управления.  Административный подход в 
управлении. Охарактеризуйте вклад А. Файоля в развитие классической 
школы управления. 

6.  Бихевиоризм и школа человеческих отношений.  Дж. Элтон Мэйо 
и его Хотторнские эксперименты. А. Маслоу и его теория иерархии 
потребностей. Р. Стогдилл и его теория лидерства. 

7. Школа управленческой науки.  Вклад Дж. Вудворд в развитие 
теории управления. 

8. Системный и ситуационный подходы в управлении. В чем суть 
этих подходов? Опишите достоинства и недостатки обоих подходов. 

9. Формирование российской науки и практики управления 
производством. Опишите роль в развитии отечественной управленческой 
науки А. Л.  Ордин-Нащекина,  И.Т. Посошкова, В.Н. Татищева, М.В. 
Ломоносова, П.А. Столыпина. 

10. Научная организация труда и становление научного управления 
социалистическим производством. Охарактеризуйте вклад А.К. Гастева в 
развитие отечественной науки управления. 

11. Уровни управления организацией. 
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12. Дайте определение функций управления. Опишите различные 
подходы к выделению общих функций управления. Общие и конкретные 
функции управления. 

13. Основные виды управленческого мастерства. 
14. Закономерности управленческой деятельности. 
15. Принципы управления. 

16. Основные должностные обязанности руководителя. Какими 
факторами они обусловлены? 

17. Общая схема управленческой деятельности. 
18. Организация как объект управления. Ключевые признаки 

организации. Организационные характеристики социальных систем. 
19. Внутренняя и внешняя среда организации. Анализ и оценка 

внешней среды. 
20. Структуры управления. Линейная, функциональная, линейно-

функциональная и матричная структуры управления. Чем определяется выбор 
структуры управления в организации? Назовите достоинства и недостатки 
перечисленных структур. 

21. Управленческое решение. Классификации управленческих 
решений. 

22. Основные требования к управленческим решениям и условия их 
достижения. 

23. Основные этапы разработки управленческих решений. 
Особенности процесса принятия решений. 

24. Цели  в управлении. Виды целей. Требования к целям. Способы 
представления системы целей в организации. 

25. Процесс целеполагания. Управление по целям. Цикл УПЦ. 
Достоинства УПЦ. 

26. Условия и факторы, определяющие качество управленческих 
решений. 

27. Функция планирования. Соотношение процедуры принятия 
решения и процедуры планирования. 

28. Процедура планирования. Многоступенчатость процесса 
планирования. 

29. Виды планирования: стратегическое, тактическое, оперативное, 
календарно-оперативное. 

30. Методы планирования. Вертикальное планирование. 
Планирование «сверху-вниз», «снизу - вверх», встречное планирование. 
Горизонтальное планирование. 

31. Сетевое планирование. Сетевой график. Достоинства и недостатки 
метода сетевого планирования. 

32. Принципы планирования. Методы повышения эффективности 
планирования. 

33. Организация как функция управления.  Одиннадцать шагов по 
выполнению функции организации. 
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34. Схема выполнения менеджером организующей функции. 
Принципы осуществления функции организации. 

35. Полномочия субъектов управления. Виды полномочий. 
36. Делегирование полномочий. Цели делегирования. Основные 

концепции делегирования полномочий. 
37. Этапы делегирования полномочий. Причины затруднения 

процесса делегирования.  
38. Мотивирующая функция руководителя. Этапы мотивации. 

Содержательные теории мотивации. 
39. Процессуальные теории мотивации. Методы и принципы 

мотивации. 
40. Контроль как функция управления. Смысл, предмет и инструмент 

контроля. 
41. Виды и этапы управленческого контроля. 
42. Требования к процессу контроля. 
43. Групповая динамика. Понятие малой группы. Причины 

объединения людей в малые группы. Основные признаки малой группы. 
44. Виды малых групп в организации. Этапы формирования малых 

групп. Основные характеристики малой группы. 
45. Формальные группы в организации и их виды. Преимущества 

группового характера принятия решения. Условия использования групповой 
формы принятия решений. 

46. Команда и процесс формирования команды. 
47. Неформальные группы и их особенности. Групповые роли. 

Негативные и позитивные характеристики неформальных групп. 
48. Взаимовлияние личности и группы. Основные виды влияния на 

личность и группу. 
49. Межгрупповое взаимодействие в организации. Основные формы 

межгрупповых отношений. Способы повышения эффективности деятельности 
групп в организации. 

50. Лидерство и руководство в организации. Стиль управления и 
элементы его определяющие. 

51. Комплексный подход к определению стиля управления. 
Руководство как тренерство. Теория саморуководства.  

52. Власть и влияние в управлении. Формы власти и формы влияния.  
53. Понятие самоменеджмента. Роль самоменеджмента в жизни 

менеджера.  Управление карьерой. 
54. Основные способы управления собственным временем. 

Организация личного труда руководителя. 

55.  Управление конфликтами в организации. 

56. Проектное управление как инструмент развития организации. 
57. Национальные проекты и их роль в развитии России и субъектов 

Российской Федерации 

58. Понятие эффективности, результативности, производительности в 
менеджменте. Показатели эффективности управления и их определение. 
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59. Определение факторов роста эффективности управления в 
современных условиях. 
 

 

Перечень практических вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Охарактеризуйте внешнюю среду конкретной организации (по 
выбору). Какие факторы влияют на развитие организации прямо, а какие 
косвенно? 

2.  Есть ли факторы, которые оказывают на  организацию (предприятия 
города, края, области, республики или РФ в целом) резко отрицательное влияние? Как 
отразить эту угрозу или смягчить это воздействие? Кто должен предпринять эти меры? 

3.  Можно ли считать, что факторы внешней среды косвенного воздействия 
влияют на организацию слабее, чем факторы прямого воздействия? Почему? Какие 
факторы внешней среды влияют на  конкретную организацию (по выбору)? 

Проранжируйте их по силе влияния на деятельность организации.  
4.  Охарактеризуйте внутреннюю среду  конкретной организации (по 

выбору). 
5.  Есть ли в  конкретной  организации (по выбору) неформальные 

группы? Какое влияние они оказывают на развитие организации? Как бы Вы 
предложили направить  власть одной из них в нужное русло? 

6.  Определите уровень централизации или децентрализации 
конкретной организации (по выбору)? По каким показателя Вы производили 
оценку? 

7.  Опишите технологию  управления по целям. Оцените практику 
управления по целям в  конкретной организации (по выбору). 

8. Опишите систему целей в конкретной организации (по выбору). 
9.  Какие методы мотивации подчиненных широко применяются в  

конкретной организации (по выбору)? На основе какой теории мотивации 
построена система мотивации  и стимулирования в вашей организации? 

10.  На примере  любого учреждения (по выбору)  проанализируйте  
подходы к контролю, его виды, формы, этапы. Внесите обоснованные 
предложения по совершенствованию контроля как функции управления 
образовательной организацией.  

11.  Оцените обстоятельства, которые могут привести  могут привести к 
необъективности контроля в конкретной организации (по выбору). 

12.  Оцените основные общие проблемы контроля в организации на 
примере конкретной   организации (по выбору) – установление и определение 
содержания, форм, видов, диапазона  контроля на различных уровнях 
управления организацией; поведенческие  аспекты контроля. 
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13. Какие полномочия Вы, как правило, делегируете и кому? Как Вы 
осуществляете процесс делегирования? 

14. Какие полномочия делегируют Вам? Как Ваш руководитель 
осуществляет процесс делегирования? 

15. Какой подход в принятии управленческих решений (групповой или 
индивидуальный) Вы предпочитаете? Обоснуйте свой выбор.  

16. Опишите коммуникационную среду вашего рабочего места. Какие 
коммуникационные барьеры Вы испытываете? 

17. Опишите коммуникационную политику любой организации (по 
выбору). Существуют ли проблемы в передаче информации? Как бы Вы 
предложили решить эти проблемы? 

18.   Проанализируйте собственный стиль управления или стиль 
управления Вашего руководителя. От чего зависит выбор стиля управления? 

 Какие формы власти и влияния использует Ваш руководитель или Вы (если 
Вы являетесь руководителем)? Обоснуйте Ваш ответ. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа 
формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, 
прочность и действенность знаний обучающихся.  
      Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при 
промежуточной аттестации по дисциплине «Менеджмент» приведены в 
таблице 

Показатели для оценки устного 
ответа на зачете   

Показатели достижения 
планируемого уровня 

компетенций 

Коды 
компете

нций 

Шкала 
оценивания 

- не раскрыто основное 
содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или 
непонимание большей или наиболее 
важной части  
учебного материала;  
– допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании 
терминологии, которые не 
исправлены после нескольких 
наводящих вопросов. 

обучающийся имеет 
существенные пробелы в 
знаниях основного учебного 
материала по дисциплине; не 
способен аргументированно и 
последовательно его излагать, 
допускает грубые ошибки в 
ответах, неправильно отвечает 
на задаваемые комиссией 
вопросы или затрудняется с 
ответом.  

УК-2 

УК-3 

УК-6 

УК-10 

ОПК-2 

 

 Незачтено 
 

– неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего 
усвоения материала;  

обучающийся показывает 
знание основного материала в 
объеме, необходимом для 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности; при ответе на 
вопросы билета и 

УК-2 

УК-3 

УК-6 

УК-10 

ОПК-2 

 

Зачтено 
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– усвоены основные категории по 
рассматриваемому и 
дополнительным вопросам;  
– имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении 
понятий,  
формулировках законов, 
исправленные после нескольких 
наводящих вопросов.  

дополнительные вопросы не 
допускает грубых ошибок, но 
испытывает затруднения в 
последовательности их 
изложения; не в полной мере 
демонстрирует способность 
применять теоретические 
знания для анализа 
практических ситуаций.  

- продемонстрировано умение 
анализировать материал, однако не 
все выводы носят  
аргументированный и 
доказательный характер;  
– в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;  
допущены один – два недочета при 
освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя;  
допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении  
второстепенных вопросов, которые 
легко исправляются по замечанию 
преподавателя 

Обучающийся показывает 
полное знание программного 
материала, основной и 
дополнительной литературы; 
дает полные ответы на 
теоретические вопросы билета 
и дополнительные вопросы, 
допуская некоторые 
неточности; правильно 
применяет теоретические 
положения к оценке 
практических ситуаций; 
демонстрирует хороший 
уровень освоения материала и  
в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных 
программой  

УК-2 

УК-3 

УК-6 

УК-10 

ОПК-2 

 

Зачтено 
 

- полно раскрыто содержание 
материала;  
– материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности;  
– продемонстрировано системное и 
глубокое знание программного 
материала;  
– точно используется терминология;  
– показано умение иллюстрировать 
теоретические положения 
конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации;  
– продемонстрировано усвоение 
ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений 
и навыков;  
– ответ прозвучал самостоятельно, 
без наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность 
творчески применять знание теории 
к решению  
профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание 
современной учебной и научной 
литературы;  
- допущены одна – две неточности.  

Обучающийся показывает 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, знание основной и 
дополнительной литературы; 
последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета и 
дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в 
проблемных ситуациях; 
демонстрирует способность 
применять теоретические 
знания для анализа 
практических ситуаций, делать 
правильные выводы, проявляет 
творческие способности в 
понимании, изложении и 
использовании программного 
материала; подтверждает 
полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой  

УК-2 

УК-3 

УК-6 

УК-10 

ОПК-2 

 

 Зачтено  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Виханский, О. С. Менеджемент : учебник : рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации / О. С. Виханский 
, А. И. Наумов. - 5-е изд. стереотип. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2013. - 576 с. 
(гриф) 

2. Малюк, В. И. Современные проблемы менеджмента [Текст] : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. И. Малюк. - М. : Юрайт, 2019. - 
195 с. - (Университеты России). 

3. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений: 
учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2016. — 228 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92421 

4. Милошевич, Д. Наборы инструментов для управления проектами. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 714 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/40028 

5. Морозова, О. А. Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры. Рекомендовано УМО высшего образования / О. А. Морозова, 
В. В. Лосева, Л. И. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 142 с. 
- (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

6. Соловьев А. И. Принятие и исполнение государственных решений: 
учебное пособие для студентов вузов. Рекомендовано УМО вузов по 
классическому университетскому образованию / А. И. Соловьев. – 2- изд., 
испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 496 с. (гриф) 

7. Троцкий, М. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек. — Электрон. дан. — Москва:  : 
Финансы и статистика, 2011. — 304 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5370 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения. [Электронный ресурс] / К.В. 
Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 
2014. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56331 

2. Государственное регулирование экономики : учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГУ 
имени М.В.Ломоносова, 2011. — 440 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10223  

3. Макрусев, В.В. Методы исследования в менеджменте: учебное 
пособие. [Электронный ресурс] / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. 

http://e.lanbook.com/book/40028
https://e.lanbook.com/book/5370
https://e.lanbook.com/book/10223
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Дмитриева. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 144 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74138  

4. Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений: Учебник для 
бакалавров. [Электронный ресурс] / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. 
Чувикова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 324 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/5640 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать 
полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых и 
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель и трудоемкость учебной дисциплины 

Дисциплина относится к части ОПОП, формируемой участниками 
образовательных отношений, по специальности 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация 
бакалавр). 

Целью освоения дисциплины «Развитие и современное состояние 
мировой автомобилизации» является получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области создания и развития 
автомобилестроения в рамках мировой автомобилизации, формирование у 
студентов комплекса знаний об основных исторических этапах развития 
мировой автомобилизации. 

Для достижения данной цели предусматривается решение 
следующих основных задач:- обеспечение знаний у студентов 
исторических основ развития конструкций отечественных и зарубежных 
транспортных средств; - уяснение исторических аспектов появления, 
развития и современного состояния дорожного движения; - обучение в 
оценке состояния и перспектив развития автомобилей и тракторов, их 
технологических оборудований и комплексов на их базе. - привить 
способность проводить теоретические и экспериментальные научные 
исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 
автомобилей и тракторов. 
 

Таблица 1. Темы и отводимое на них время по очной форме обучения 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 16 

4 семестр 

1 Предыстория 

создания 
автомобиля 

 8 2  6       

в т.ч. часов в  инт. форме            

2 Первые попытки 
самодвижения 

 6   6       

 в т.ч. часов в  инт. форме            

3 Создание 
автомобилей и 
тракторов 

 8 2  6       

 т.ч. часов в  инт. 
форме 

           

4 Развитие 
отечественного 
автомобилестроения  

 

4  

 4       

 в т.ч. часов в  инт. 
форме 

 
  

        

5 Начальный период  
развития                
автомобиля 

 8 2  6       

т.ч. часов в  инт. форме            

6 «Инженерный» 
период». 

 6   6       

т.ч. часов в  инт. форме            
7 Дизайнерский период 

развития 
 6   6       

КСР       2     

т.ч. часов в  инт. форме            
8 Конструктивные 

отличия 
современного 

 8 2  6       
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автомобилей и 
тракторов 

т.ч. часов в  инт. форме            

9 Перспективы 
развития автомобилей 
и тракторов 

 8 2  6       

т.ч. часов в  инт. форме            
 КСР       2     

 Итого по 
дисциплине 

10

8 

68,25 10  52  4  2,25  39,7

5 

 

 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предыстория создания автомобиля  

Вводные положения. Первые изобретения. Предмет изучения.   
Общие тенденции и проблемы развития автомобильного 

транспорта. Автомобиль и автомобилизация в современном понимании. 
Преемственность в конструкции автомобилей каретных технических 
разработок и использование сложившейся терминологии. Типы кузовов 
легковых автомобилей (купе, фаэтон, кабриолет, ландо, седан).  
 

Тема 2. Первые попытки самодвижения  

Самодвижущиеся повозки. Поиски двигателя. Первые поршневые 
машины принципиально новые транспортные средства своего времени: 
«классическая» автомобильная компоновка, повышение 
эксплуатационных характеристик за счет применения водогрейного котла 
и «автомобильных» механизмов (рулевая трапеция, дифференциал, 
карданная передача, независимая подвеска колес и др.). Особенности 
эксплуатации и недостатки паровой силовой установки.  

 

ТЕМА 3. Создание автомобилей и тракторов 

  
Создание первых транспортных поршневых ДВС. Виды 

газообразного и жидкого топлива. Четырехтактный газовый двигатель 
Николая-Августа Отто Рассмотрение четырехтактного цикла работы 
двигателя. Особенности устройства (золотниковая система 
газораспределения; зажигание горелкой) и технические характеристики 
двигателя. Причины, воспрепятствовавшие применению двигателя Отто 
на автомобиле. Двигатель Готлиба Даймлера на жидком топливе (1883 г.) 

- первый автомобильный ДВС. Основные технические характеристик и 
особенности устройства. Бензиновые тепловые двигатели Вильгельма 
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Майбаха, Карла Бенца. Рассмотрение двухтактного цикла работы. 
Сравнительные характеристики двухтактного и четырехтактного циклов 
работы двигателя. Тепловые двигатели с воспламенением от сжатия 
(дизель Рудольфа Дизеля, дизель-мотор Густава Тринклера, наддув 
Альфреда Бюхи, турбонаддув Августа Рато). Совершенствование 
автомобильного ДВС к началу XX века: закрытый картер с системой 
смазки разбрызгиванием; управляемые клапаны системы 
газораспределения; жидкостная система охлаждения с сотовым 
радиатором и водяным насосом; увеличение количества цилиндров.   

Созданиее автомобиля с ДВС. Первый (трехколесный) автомобиль 
Карла Бенца, первый (двухколесный) и второй (четырехколесный) 
автомобили Готлиба Даймлера. Превращение «безлошадного экипажа» в 
автомобиль. Совершенствование ДВС и рост его мощности как основные 
факторы формирования концепции автомобиля, отличной от конной 
повозки. Новая компоновочная схема, предложенная Эмилем Левассором 
(1894 г.). Дополнительные штрихи к схеме, внесенные Луи Рено в 1898 г. 
(карданная передача, трехвальные коробки передач и рулевое колесо). 
Кинематическая схема, работа и достоинства трехвальной коробки 
передач. Автомобильный спорт как метод объективной оценки 
целесообразности принимаемых технических решений. Создание трактора 
с ДВС. Первый гусеничный трактор Lombard Steam Log Hauler 
изобретателя Alvin Orlando Lombard в 1901 году. Первый трехколесный 
трактор с ДВС Ivel конструкции Дэна Элборна 1902 года. 

 

Тема 4. Начальный период развития  автомобиля 

Проявления взаимовлияния автомобилестроения начала XX  века  и 
других отраслей промышленности и техники. Технико-эксплуатационные 
показатели автомобилей начала XX века. Расширение практической сферы 
применения автомобиля: появление автобусов, грузовых автомобилей, 
такси 

  

Тема 5. «Инженерный» период 

«Золотой век» развития автомобилестроения. Дальнейшее 
усовершенствование механизмов и систем: синхронизаторы КП, 

гипоидное зацепление в главной передаче, дисковое сцепление и др. 
Повышение интереса к вопросам конструктивной безопасности и 
системам сигнализации (электрогудок, стоп-фонарь, указатели поворота, 
стеклоочистители, буферы, установка тормозов на все колеса, стекло-

триплекс). Деятельность русских конструкторов в зарубежных 
автомобилестроительных фирмах: Луцкой Б.Г.,Балаховский Д.М., 
Шиловский Т.П. Обострение проблем устойчивости, управляемости 
автомобиля в связи с ростом скоро-сти (угловые колебания 
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направляющих колес, аквапланирование и пр.). Развитие грузовых 
автомобилей и автобусов.    

 

Тема 6. Дизайнерский период развития 
Особенности направлений Американского и Европейского, 

автомобилестроение в Японии. Значение вопросов конструктивной 
безопасности автомобиля: меры активной и пассивной  безопасности;  
упрощение  процесса управления  автомобилем.  Задачи и способы 
снижения расхода топлива и токсичности выхлопа двигателей (замена 
карбюрации впрыском топлива, послойное и форкамерное сжигание, 
применение нагнетателей воздуха, дизелизация автотранспорта, снижение 
массы автомобиля, улучшение его аэродинамических характеристик. 
Развитие отечественного автомобилестроения. Первые отечественные 
автомобили и мотоциклы.  

 

Тема 7.  Конструктивные отличия современного автомобиля 
Массовый переход к «двухобъемному» кузову легковых 

автомобилей; первые «однообъемные» модели; независимая подвеска 
колес;  колеса из легких сплавов и армированного пластика; 
широкопрофильные радиальные шины; широкое применение дисковых 
тормозов; двухконтурная тормозная система; применение 
антиблокировочных систем; снижение количества операций по 
управлению автомобилем;  широкая электронизация; распространение 
«интегрального» привода. Единообразие требований рынка, 
международные стандарты безопасности.  

Развитие компоновки и конструкции грузовых автомобилей. 
Современные автобусы.  Увеличение количества осей в соответствии с 
ростом грузоподъемности. Распространение прицепных и полуприцепных 
автопоездов. Разделение грузовых автомобилей на городские и 
магистральные (различия требований по грузоподъемности, скорости, 
типу двигателя и пр.).  

 

Тема 8.  Перспективы развития автомобилей и тракторов 

Главные проблемы, требующие решения: топливные ресурсы, 
воздействие на окружающую среду, безопасность движения. 
Возможности снижения массы (рациональная компоновочная схема, 
применение пластмасс, легких сплавов и других прогрессивных 
материалов). Альтернативные виды топлива: природный газ, спиртовое 
топливо, растительное масло, водород. Нетрадиционные типы 
двигателей: роторно-поршневые, газотурбинные,  двигатели, паровые 
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машины, двигатели Роберта Стирлинга. Электромобили. Аккумуляторы 
энергии:   инерционный аккумулятор, тепловой. 

 

 

1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 

В библиотеке института имеется достаточное количество 
необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 

 

 

Основная литература 

1. Технология автомобиле- и тракторостроения [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- и 
тракторостроение" / А. В. Победин [и др.] ; под ред. А. В. Победина. - М. : 
Академия, 2009. - 352 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 
Транспорт). - Библиогр.: с. 34 

2. Апсин, В. История автомобилизации: учебное пособие / В. Апсин, 
Е. Бондаренко, В. Сорокин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 

360 с. : ил.  
– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189 – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259189
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3. Поливаев О.И., Костиков О.М., Ворохобин А.В., Ведринский О.С., 
Конструкция тракторов и автомобилей: учебное пособие, Санкт-

Петербург, Издательство "Лань", 2013, с. 288 - ISBN 978-5-81141442-0.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. -  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

4. Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х.,  
Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин: учебник, Санкт-Петербург, 
Издательство "Лань", 2019, с. 484 - ISBN 978-5-8114-3671-2.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. -  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
 

Дополнительная литература 

Беляев, Н.З. Генри Форд : публицистика : [16+] / Н.З. Беляев ; под 
ред. Л.М. Сурис. – Москва Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712 – ISBN 978-5-4475-

8867-0. – Текст : электронный. 2016 г. 
6. Пачурин Г. В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов В. И., 

Кузов современного автомобиля: учебное пособие, Санкт-Петербург, 
Издательство "Лань", 2021, с. 316 - ISBN 978-5-8114-6727-3 2016  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. -  URL: https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1 — Режим 
доступа: для авториз. Пользователей 2021 г. 

7. Анисимов Г. М., Кочнев А. М., Лесотранспортные машины: 
учебное пособие для вузов, Санкт- 

Петербург, Издательство "Лань", 2021, с. 448 - ISBN 978-5-8114-

7361-8.  

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт].  

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1 — Режим доступа: 
для авториз. Пользователей 2021 г. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/13014/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/113915/#1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/151705/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/159458/#1
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 

работы должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой 

специалиста с высшим образованием. При организации самостоятельной 
работы важным и необходимым условием становятся формирование 
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений и навыков учащихся; 
− углубление и расширение теоретических знаний; 
− формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
− развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 
− использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 



13 

 

− подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

− основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

− заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 

2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

− выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

− выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

− выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

− выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 

− прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
− освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

− осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой. 

− выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 

Учащийся может: 
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− сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

− в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

− предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

− использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 
преподавателей являются:  

− составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 
учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

− написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
− подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
− проведение исследований;  
− подготовка практических разработок;  
− выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

− текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 
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2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 

Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  
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Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для 
экзаменов, для написания курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы, а что Вас интересует за рамками официальной 
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсового проекта и выпускной квалификационной 
работы, это позволит очень сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически 
проанализировать материал и т.п.), во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
− информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
− усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

− аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 
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− творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

− библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

− просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

− ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

− изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

− аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 

2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 

Существуют следующие виды систематизированной записи 
прочитанного: 
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− аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

− планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

− тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

− цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

− конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

− внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

− выделите главное, составьте план; 
− кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
− законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

− грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 
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Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 
информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

− сообщать новую информацию; 
− использовать технические средства; 
− знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
− уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
− четко выполнять установленный регламент; 
− иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
− название презентации (доклада); 
− сообщение основной идеи; 
− современную оценку предмета изложения; 
− краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
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− акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 

2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 
по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
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знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано 
излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Этапы развития истории автомобилей и тракторов.  
2. Типы кузовов автомобилей. Конструкции кузовов автомобилей (рама, 

несущий кузов).  
Применяемые материалы.  
3. Классификация двигателей. Принцип работы двигателя.  
4. Системы впуска, выпуска и подачи топлива.  
5. Гибридные и электрические автомобили (конструкция, принцип 

работы).  
6. Электрооборудование автомобилей и тракторов (различные 

современные системы, имеющиеся в автомобилях и тракторах). 
Принцип работы.  

7. Коробки передач (мкпп, акпп, вариатор, робот). Плюсы и минусы.  
8. Дифференциал, раздаточная коробка, карданные передачи, приводной 

вал и полуоси.  
Устройство и принцип работы.  

9. Виды рулевого управления. Плюсы и минусы.  
10. Тормозные системы (грузовые автомобили, легковые автомобили, 

трактора). Плюсы и минусы.  
11. Ходовая часть (виды, системы электронного управления).  
12. Техническое обслуживание и эксплуатация.  
13. Специализированные автомобили (типы). Дополнительное 
оборудование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 
освоения дисциплины «Основы патентных исследований», а также 
отдельных ее тем, курсантами, студентами и слушателями, обучающимися 
по направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), профиль – 

Пожарная и аварийно-спасательная техника. 
В методических рекомендациях представлено описание значения 

самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем 
и вопросов, рекомендуемой литературы. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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1  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: дать обучающимся  теоретические 
знания и практические навыки самостоятельного решения конкретных 
вопросов, связанных с проблемами метрологического обеспечения, 
применения и разработки нормативных документов, а также  проведения 
оценки и подтверждения соответствия объектов защиты установленным 
требованиям. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих 
основных задач: 

- приобретение знаний в области метрологической деятельности, 
изучение законодательных и организационных основ технических измерений 
и параметров продукции, методов обработки результатов наблюдений при 
испытании продукции, принципов единства измерений в области 
сертификационной деятельности; 

- изучение правовых основ стандартизации,  ее задач, усвоение понятий 
о стандартизации и видах документов по стандартизации, формирование 
представления о техническом  регулировании; 

- овладение знаниями об основах сертификации, ее сущности и 
содержании, а также ее взаимосвязи со смежными видами деятельности, 
усвоение основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в данной области; формирование умения работать с нормативными 
правовыми документами; освоение принципов проведения 
сертификационных работ и сертификационных испытаний в рамках 
действующих систем сертификации. 

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» обучающийся должен:  

знать: 
- нормативные правовые документы и виды деятельности по 

метрологическому обеспечению; 
- виды государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений; 
- документы в области стандартизации, объекты,  аспекты и виды 

деятельности по  стандартизации; 
- нормативные аспекты обеспечения безопасности и качества 

продукции на всех этапах жизненного цикла; 
- способы оценки соответствия; 
- стандарты на методы оценки соответствия продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия; 
- цели, задачи и формы подтверждения соответствия, установленные в 

технических регламентах; 
- правила и порядок проведения работ в системах сертификации 

продукции и услуг в  области пожарной безопасности; 
-  основные этапы и схемы сертификации продукции и услуг в РФ; 
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- методы оценки соответствия и виды контроля при подтверждении 
соответствия; 

- порядок лицензирования и основные лицензионные требования к 
законодательно установленным видам деятельности  в области пожарной  
безопасности; 

уметь: 
-  метрологически грамотно записывать результат измерений; 
- оценивать погрешности измерений с  учетом метрологических 

характеристик средств измерений; 
- выбирать действующие показатели пожарной безопасности из 

нормативных документов различного уровня; 
- пользоваться общероссийскими классификаторами и перечнями  

объектов обязательной сертификации и декларирования соответствия; 
- пользоваться нормативными и  организационно-методическими 

документами по подтверждению соответствия; 
иметь представление: 
- об основных законодательных актах в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 
- о порядке разработки и содержании технических регламентов и 

стандартов различного уровня; 
-  о показателях качества измерений, испытаний и контроля; 
-  о схемах сертификации и декларирования соответствия; 
-  о принципах создания и порядке сертификации систем менеджмента 

качества; 
- об анализе состояния производства и инспекционном контроле 

сертифицированной продукции; 
владеть навыками: 
- использования кратных и дольных узаконенных единиц физических 

величин; 
-  расчета случайной и систематической погрешности; 
- извлечения информации из сопроводительной документации и 

поверочных клейм средств измерений; 
- определения подлинности сертификата соответствия и декларации о 

соответствии требованиям пожарной безопасности по форме и номеру 
документа. 

Изучение  дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
направлено на формирование следующих компетенций:  

- владение культурой безопасности и риск ориентированным 
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности (ОК-7); 

- способность использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 
современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 
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навыки работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных  и социальных задач (ОК-12); 

- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах  
в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способность применять действующие нормативно-правовые акты для 
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в экспертизах безопасности, 
регламентированных действующими государственными требованиями (ПК-

18); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских 
разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 
теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 
полученные данные (ПК-20). 

Указанные компетенции позволят выпускникам осуществлять 
проектно-конструкторскую, сервисно-эксплуатационную, организационно-

управленческую, надзорную, инспекционную, аудиторскую и научно-

исследовательскую деятельность. 
 

Распределение часов самостоятельной работы обучающихся по темам и 
формам занятий приведено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Тема лекции семинар
ы 

Практически
е  

занятия 

Самостоят
ельная 

работа 

1 
Введение. Физические величины 

как объект измерений 

2 2  4 

2 Погрешности измерений 2  14 10 

3 

Государственное регулирование в 
области обеспечения единства 

измерений 

2   4 

4 
Стандартизация, ее сущность и 

содержание 

2 2  4 

5 Техническое регулирование 2 2  4 

6 
Формы оценки и подтверждения 

соответствия 

2 2  6 

7 

Организация работ по 
подтверждению соответствия в 

пожарной безопасности 

4 2  6 

8 

Сертификация продукции в 
области обеспечения пожарной 

безопасности 

2 2 2 6 

9 

Сертификация услуг, систем 
менеджмента качества и 

персонала 

2 2  6 

 

 

2ЦЕЛИ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Цели и задачи каждого аудиторного занятия  должны быть четко 
сформулированы преподавателем.  После изложения учебного материала 
выдается задание на самоподготовку  с соответствующей записью в журнале 
группы.  При необходимости преподаватель указывает дополнительную 
литературу, темы сообщений,  докладов, рефератов. 

Ниже приведены виды и цели всех учебных занятий с заданиями на 
самоподготовку. 

3.1  Раздел 1  «Метрология» 

Тема  № 1   «Физические величины как объект измерений» 

Занятие № 1 «Понятие метрологии, ее сущность, цели и 
назначение» – лекция 

Учебные цели занятия:  
- знать определение метрологии как науки, историю ее развития; 
- изучить место метрологии в современном обществе и ее значение для 

обеспечения пожарной безопасности; 
- изучить виды метрологии. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать:  понятие метрологии, ее сущность, назначение и виды;  

функции метрологии и ее значение при обеспечении безопасности в 
чрезвычайных ситуациях; методы измерений, используемые при 
определении показателей безопасности;  классификацию средств и методов 
измерений. 

Уметь выбирать метод измерений в зависимости от поставленной 
задачи и требуемой точности результата. 

Иметь представление  об объектах метрологической деятельности. 
Задание на самоподготовку: прочитать учебное пособие Е. П. 

Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС России, 2011, 

с. 5 – 11, 24 – 38, 41 – 46. 

Занятие № 2 «Физические величины. Системы единиц физических 
величин» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить понятие физической величины и классификацию физических 

величин; 
- изучить международную систему единиц физических величин. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: основное уравнение измерения; понятия физической величины 

и единицы физической величины.   
Уметь: пользоваться кратными и дольными приставками для записи 

физических величин. 
Иметь представление: о внесистемных единицах физических величин. 
Задание на самоподготовку: прочитать учебное пособие Е. П. 

Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС России, 2011,  

с. 11 – 23. 

Тема № 2 «Погрешности измерений» 
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Занятие № 1 «Модель измерения» –  лекция 
Учебные цели занятия: 
- понимать определение истинного и действительного значения 

физической величины; 
- изучить методы прямых измерений, наиболее часто используемые при 

определении пожарной опасности различных объектов; 
- изучить погрешности измерения и источники их возникновения. 
К следующему занятию курсанты должны: 
 Знать: определения истинного и действительного значения 

физической величины; виды возникающих погрешностей; формулы для 
расчета математического ожидания, среднего квадратического отклонения, 
абсолютной случайной погрешности. 

Уметь записывать погрешности измерения в абсолютной, 
относительной и приведенной формах. 

 Иметь представление: о показателях качества измерений; о 
возможных причинах возникновения систематических погрешностей. 

Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать учебное пособие Е. П.Воробьевой, Е. В.Кононенко 

«Метрология» – УрИ ГПС МЧС России, 2011,  с. 55 –  69.  

2 Выучить формы записи погрешностей измерений и формулы для 
расчета математического ожидания и среднего квадратического отклонения. 

3 Подготовиться к письменной контрольной работе по теме 1  
«Физические величины как объект измерений». 

Занятие  № 2 «Запись результата прямых измерений. Показатели 
качества измерений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить виды погрешностей в различной форме записи. 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

прямых измерений. 
- научиться пользоваться таблицами нормального распределения 

Гаусса и распределения Стьюдента при определении квантильного 
множителя и доверительной вероятности. 

К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: погрешности, учитываемые при записи результата измерений;  

формулы для расчета случайной погрешности и среднеквадратического 
отклонения. 

Уметь: пользоваться таблицами Гаусса и Стьюдента для нахождения 
квантильного множителя или доверительной вероятности в зависимости от 
количества выполненных измерений; округлять результат измерений по 
метрологическим правилам. 

Иметь представление: о влиянии количества измерений на точность 
результата; о взаимосвязи случайной погрешности, доверительной 
вероятности и квантильного множителя. 
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Задание на самоподготовку: прочитать  конспект занятий 2-1, 2-2, 

учебное пособие Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС 
МЧС России, 2011, с. 62 – 69. 

2 Подготовиться к письменной контрольной работе «Решение задач на 
расчет случайной погрешности». 

Занятие  № 3 «Классы точности средств измерений» – 

практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить формы обозначения классов точности средств измерений; 
- научиться использовать классы точности для расчета 

систематической погрешности измерений. 
К следующему занятию курсанты должны:  
Знать: определение классов точности; формулы для расчета 

абсолютной и относительной систематической погрешности. 
Уметь выбирать средства измерений для решения конкретной 

измерительной задачи. 
Иметь представление  об обозначении классов точности на приборах. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 2-1,  2-2, 2-3, 

учебное пособие Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – УрИ 
ГПС МЧС России, 2011, с. 70 – 81. 

Занятие  № 4 «Методы обработки результатов прямых 
наблюдений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

прямых измерений; 
- изучить способ оценки грубых погрешностей (промахов) по критерию 

3σ; 
- изучить способ оценки вклада в результат измерений 

систематической и случайной погрешностей. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: оценку вклада систематической и случайной погрешностей в 

запись результата измерений; критерий оценки грубых погрешностей.  
Уметь: записывать результат измерений по установленной форме; 

округлять результат измерений по метрологическим правилам. 
Иметь представление о приемах, упрощающих расчет 

среднеквадратического отклонения. 
Задание на  самоподготовку:   прочитать   конспект занятий 2-1, 2-2, 2-

3, 2-4, учебное пособие Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – 

УрИ ГПС МЧС России, 2011, с. 81 – 96. 

Занятие  № 5 «Методы измерения температуры» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные методы измерения температуры (контактные, 

бесконтактные); 
- изучить основные типы средств измерения температуры и принципы 

их действия; 
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К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: классификацию средств измерения температуры с примерами 

из области пожарной безопасности; законы ИК излучения, используемые в 
бесконтактных средствах измерений; виды пирометров и диапазоны их 
рабочих температур. 

Уметь выбирать тип пирометра в зависимости от поставленной 
измерительной задачи и характеристик. 

 Иметь представление: о возможностях использования тепловизоров в 
области пожарной безопасности; о способах контроля точности средств 
измерения температуры  и метрологических характеристиках пирометров. 

Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать: конспект лекции 2-1 и занятий 2-2, 2-3, 2-4, 2-5; учебное 

пособие Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС 
России, с. 160 – 162; методические указания Кононенко Е. В., Воробьевой Е. 
П.   «Основы технических измерений»– УрИ ГПС МЧС России,  2009.  

2 Подготовиться к письменной контрольно-проверочной  работе № 1 
«Представление результатов прямых многократных измерений с учетом 
случайной и систематической погрешностей» по теме 2  «Погрешности 
измерений». 

Занятие № 6 «Письменная контрольно-проверочная работа № 1» – 

практическое 

Тема ПКПР «Представление результатов многократных измерений с 
учетом случайной и  систематической погрешностей» 

Цель занятия:закрепить и систематизировать знания курсантов по 
видам погрешностей и способам их расчета, классам точности средств 
измерений, выбору необходимых средств и количества измерений. 

Занятие  № 7 «Решение задач с представлением результата 
косвенных измерений» – практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить способ расчета случайной погрешности многократных 

косвенных измерений; 
- изучить способ расчета систематической погрешности многократных 

косвенных измерений. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать оценку вклада систематической и случайной погрешностей в 

запись результата косвенных измерений.  
Уметь производить инженерные расчеты с оценкой погрешностей и 

интерпретировать их результаты с точки зрения организации измерения. 
Иметь представление об учете корреляции величин, входящих в 

формулы для расчета результатов косвенных измерений. 
Задание на самоподготовку:  
1 Прочитать: конспект занятий темы 2; методические указания 

Кононенко Е. В., Воробьевой Е. П.   «Основы технических измерений»– УрИ 
ГПС МЧС России,  2009.  
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2 Подготовиться к письменной контрольно-проверочной  работе № 2    
по теме 2  «Погрешности  измерений» на запись результата косвенных 
измерений. 

Занятие  № 8 «Письменная контрольно-проверочная работа № 2» – 

практическое 

Тема ПКПР «Представление результатов многократных измерений с 
учетом случайной и  систематической погрешностей». 

Цель занятия:закрепить и систематизировать знания курсантов по 
видам погрешностей и способам их расчета, классам точности средств 
измерений, выбору необходимых средств и количества измерений. 

Тема № 3 «Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений» 

Занятие  № 1 «Государственное регулирование в области 
обеспечения единства измерений» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и объекты и сферы государственного регулирования в 

области обеспечения единства измерений; 
- изучить формы государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений; 
- изучить основные понятия поверки и калибровки; 
- изучить основные методы поверки и калибровки. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: цели и задачи ГМН; сферы государственного регулирования 

обеспечения единства измерений; формы  государственного регулирования 
обеспечения единства измерений; различия между поверкой и калибровкой. 

 Уметь: различать объекты, подлежащие государственному 
регулированию в области обеспечения единства измерений; составлять схему 
прохождения документов при утверждении типа средств измерений. 

Иметь представление: о видах поверочных схем и их графических 
элементах; о  целях применения различных видов поверок. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 3-1;  учебное 
пособие Е.П. Воробьевой, Е.В. Кононенко «Метрология» – УрИ ГПС МЧС 
России, с. 131 – 156. 

Раздел 2 «Стандартизация» 

Тема № 4 «Стандартизация, ее сущность и содержание» 

Занятие № 1 «Понятие стандартизации» – лекция 
Учебные цели занятия: 
- изучить основные цели и задачи стандартизации; 
- понять значение стандартизации в области пожарной безопасности; 
- изучить объекты и области стандартизации. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: понятие «стандартизация», ее цели, принципы и задачи; 

объекты и области стандартизации; основные виды документов в области 
стандартизации. 
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Уметь: оценивать уровни стандартизации по форме записи 
нормативного документа; различать статус и требования технического 
регламента и стандарта. 

Иметь представление о целях и задачах стандартизации. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 4-1; учебное 

пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 56 – 66. 

Занятие №  2 «Основные виды деятельности по стандартизации» –
семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить взаимосвязь основных видов деятельности по  

стандартизации; 
- изучить сущность систематизации, классификации и кодирования; 
- изучить понятия «унификация», «типизация», «агрегатирование»; 
- изучить виды взаимозаменяемости и   способы обеспечения точности 

при решении задач взаимозаменяемости. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: основные определения и сущность систематизации, 

классификации и кодирования, а также унификации, типизации и 
агрегатирования; основные виды взаимозаменяемости; виды точности, 
обеспечивающие взаимозаменяемость, основные нормативные документы, 
относящиеся к контролю параметров. 

Уметь:  составлять последовательность действий, необходимых при 
создании новых объектов в области пожарной безопасности; пользоваться 
справочной литературой для определения необходимых допусков и посадок. 

Иметь представление: о приемах и методах классификации и 
кодирования; о штриховом кодировании; о виде и методах построения 
контрольных карт; о параметрических рядах и системе предпочтительных 
чисел; о принципах нормирования. 

Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 4-1 и занятия 
4-2; учебное пособие  Забанных А. А., Воробьевой Е. П., Кононенко Е. В. 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС 
МЧС России, 2007, с.  69 – 88. 

Тема № 5  «Техническое регулирование» 

Занятие № 1 «Двухуровневая система технического регулирования в 
РФ»  –  лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и сферы применения законов «О техническом 

регулировании», «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

- изучить двухуровневую систему технического регулирования и 
механизмы ее реализации; 
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- изучить механизм осуществления государственного контроля и 
надзора за соблюдением требований технических регламентов. 

К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: принципы и цели технического регулирования; основные 

направления по обеспечению безопасности жизнедеятельности, для которых 
необходимо принятие технических регламентов; условие безопасности 
объекта защиты и нормированные значения пожарного риска; механизмы 
выполнения  требований ФЗ № 123 и № 384; порядок осуществления  
государственного контроля (надзора)  за соблюдением требований 
технических регламентов. 

Уметь: работать с основными законодательными актами (законами) в 
области обеспечения  безопасности; использовать документы по 
стандартизации из перечня, сопровождающий технический регламент, для 
оценки соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

 Иметь представление: о структуре Федеральных законов «О 
техническом регулировании», «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; о составе, назначении и основных требованиях документов, 
входящих в перечень, сопровождающий технический регламент; о видах 
пожарных рисков и их использовании в практической деятельности. 

Задание на самоподготовку: прочитать  конспект лекции 5-1. 

Занятие № 2 «Доказательная база соответствия объектов защиты 
требованиям технических регламентов» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и сферы применения законов «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- изучить механизмы  реализации двухуровневой системы 
технического регулирования в области обеспечения пожарной безопасности; 

- изучить рискологические подходы, используемые при оценке 
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: цели технического регулирования в области обеспечения 

пожарной безопасности и в области строительства; условие безопасности 
объекта защиты и нормированные значения пожарных рисков; механизмы 
выполнения  требований Федеральных законов № 123 и № 384. 

Уметь: работать с основными законодательными актами (законами) в 
области обеспечения пожарной безопасности; использовать нормативные 
документы из перечня, сопровождающий технический регламент, для оценки 
соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. 

 Иметь представление: о составе, назначении и основных требованиях 
документов по стандартизации, входящих в перечень, сопровождающий 
технический регламент. 
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Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 5-1 и 5-2; 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 25 декабря 
2009  г. № 384-ФЗ. 

Раздел № 3 «Подтверждение соответствия» 

Тема № 6  «Формы оценки и подтверждения соответствия» 

Занятие № 1 «Подтверждение соответствия. Обязательная и 
добровольная сертификация» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные требования, предъявляемые к продукции; 
- изучить виды и формы подтверждения соответствия; 
- изучить способы оценки соответствия. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: группы требований качества продукции и пути достижения 

безопасности; виды и формы и подтверждения соответствия, способы оценки 
соответствия. 

Уметь: давать определения терминам подтверждения соответствия; 
различать объекты обязательной и добровольной сертификации. 

Иметь представление: о способах указания различных уровней 
опасности; о назначении знаков обращения на рынке и знаков соответствия. 

Задание на самоподготовку:  прочитать конспект лекции 6-1; учебное 
пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия»  –  УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 126 – 136. 

Занятие № 2 «Способы оценки соответствия» – семинар 
Учебные цели занятия: 
- изучить основные способы оценки соответствия по Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Федеральному закону 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- изучить основные термины и определения, используемые при 
лицензировании;  

- изучить основные работы и услуги, входящие в виды деятельности, 
подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности; 

- изучить основные этапы процесса лицензирования. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: способы оценки соответствия; виды деятельности, подлежащие 

лицензированию в области обеспечения пожарной безопасности. 
Уметь формулировать основные лицензионные требования. 
Иметь представление об основных формах документов, возникающих 

при лицензировании. 
Задание на самоподготовку: прочитать  конспект занятия 6-1; учебное 

пособие С. В. Макаркина, Е. П. Воробьевой, М. В. Бараковских 
«Лицензирование видов деятельности в области пожарной безопасности» – 

УрИ ГПС МЧС России, 2012, с. 6 – 19. 
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Тема № 7 «Организация работ по подтверждению соответствия в 
пожарной безопасности» 

Занятие № 1 «Понятие системы сертификации. Системы 
сертификации в области пожарной безопасности» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели создания и требования к системам сертификации;. 
- изучить типовую структуру системы сертификации и функции 

участников системы. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: участников системы сертификации и их основные функции; 

правила взаимодействия Заявителя с Системой сертификации.  
Иметь представление  о требованиях к  системам сертификации. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект лекции 7-1; учебное 

пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 150 – 153, 241 – 247. 

Занятие № 2 «Аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить цели и задачи аккредитации; 
- изучить порядок работ по аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий; 
-  изучить требования к испытательным лабораториям. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: понятие аккредитации и основные этапы аккредитации; 

основные требования к испытательным лабораториям.  
Иметь представление: о структуре испытательной лаборатории; о 

понятии «менеджмент образцов». 
Задание на самоподготовку: прочитать  конспект лекций 7-1, 7-2; 

учебное пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС 
МЧС России, 2007, с. 179 – 190. 

Занятие № 3 «Схемы подтверждения соответствия» – семинар 

Учебные цели занятия: 
- изучить схемы декларирования соответствия и схемы сертификации;  
- изучить деятельность аккредитованного органа по сертификации и 

аккредитованной испытательной лаборатории в каждой из схем. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: критерии выбора форм и схем обязательного подтверждения 

соответствия; действия аккредитованных испытательной лаборатории и 
органа по сертификации в различных схемах сертификации и 
декларирования соответствия.  

Уметь  оценивать потенциальную опасность продукции. 
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Иметь представление о понятиях «оценка состояния производства», 
«сертификация систем качества», «инспекционный контроль 
сертифицированной продукции». 

Задание на самоподготовку: прочитать  конспект занятий 7-1, 7-3;  

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЗ статьи 145 – 147. 

Тема № 8 «Сертификация продукции»  
Занятие № 1 «Этапы сертификации пожарнотехнической и 

пожароопасной продукции» – лекция 

Учебные цели занятия: 
- изучить основные этапы сертификации продукции в области 

пожарной безопасности; 
- изучить основные формы документов, возникающих в процессе 

сертификации продукции в области пожарной безопасности. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: используемые в области пожарной безопасности схемы 

сертификации и декларирования соответствия; содержание Заявки на 
проведение сертификации и Протокола испытаний; порядок проведения 
инспекционного контроля сертифицированной продукции; 

Уметь оценивать потенциальную опасность продукции; 
Иметь представление об оценке состояния производства. 
Задание на самоподготовку: прочитать  конспект занятия 8-1; учебное 

пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия»  –  УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 219 – 227. 

Занятие № 2 «Форма сертификата соответствия и декларации 
соответствия требованиям Технического регламента» –  практическое 

Учебные цели занятия: 
- изучить форму сертификата пожарной  безопасности; 
- изучить структуру номера сертификата и способы кодирования 

информации, содержащейся в сертификате. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: основные позиции, заполняемые в бланке сертификата 

пожарной безопасности; сроки действия сертификата в зависимости от 
содержания схем сертификации.  

Уметь:  извлекать из номера сертификата соответствия и декларации о 
соответствии информацию об органе по сертификации, о происхождении и 
форме выпуска продукции; виде подтверждения соответствия; устанавливать 
подлинность документа по номеру. 

Иметь представление: о возможных областях аккредитации органов 

по сертификации; об  использовании классификаторов различного 
назначения при сертификации. 

Задание на самоподготовку: 
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1 Прочитать конспект занятий 8-1 и 8-2, учебное пособие А. А. 
Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС МЧС России, 2007, с. 227 – 228. 

2 Подготовиться к контрольной работе по теме № 8 «Сертификация 
продукции» (КСР). 

Занятие № 3  «Составление алгоритма процесса сертификации 
продукции»  – контрольная работа (КСР) 

Учебные цели занятия: 
- закрепить знания этапов сертификации в области пожарной 

безопасности; 
- обобщить последовательность действий при сертификации продукции 

в виде алгоритма. 
К следующему занятию курсанты должны провести анализ документов, 

возникающих в процессе сертификации продукции, их назначение и 
«держателей», для чего им необходимо: 

Знать: используемые схемы сертификации в области пожарной 
безопасности, содержание Заявки на проведение сертификации, протокола 
испытаний, порядок осуществления инспекционного контроля 
сертифицированной продукции; 

Уметь:  устанавливать подлинность сертификата на основе анализа его 
номера; определять форму и схему обязательного подтверждения 
соответствия;  

Иметь представление: об оценке состояния производства, о признании 
сертификатов и Протоколов испытаний в области пожарной безопасности, 
выданных отечественными или зарубежными органами по сертификации и 
испытательными лабораториями, не аккредитованными в Системе. 

Тема № 9 «Сертификация услуг, систем качества,  персонала» 

Занятие № 1 «Сертификация услуг» – лекция 
Учебные цели занятия: 
- изучить особенности услуг как объекта сертификации; 
- изучить показатели качества работ и услуг; 
- изучить основные этапы сертификации услуг; 
- изучить схемы, используемые при сертификации работ и услуг; 
- изучить преимущества, даваемые при сертификации персонала и ее 

основные этапы. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: классификацию услуг; виды работ, сертифицируемые в области 

обеспечения пожарной безопасности; основные этапы и схемы сертификации 
услуг; методы, используемые при сертификации услуг и инспекционном 
контроле.  

Уметь: использовать специфические нормативные документы, 
содержащие требования к услугам; выбирать показатели услуг для 
проведения сертификации. 

Иметь представление: о классификации показателей качества работ и 
услуг; об особенностях услуг, влияющих на процесс сертификации. 
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Задание на самоподготовку: прочитать  конспект занятия 9-1; учебное 
пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко «Метрология, 
стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС МЧС России, 
2007, с. 179 – 190. 

Занятие  № 2  «Сертификация  систем  менеджмента  качества» – 

семинар 
Учебные цели занятия: 
- изучить преимущества, даваемые предприятия  сертификацией 

систем качества; 
- изучить принципы создания систем менеджмента качества (СМК); 
- изучить основные виды документов, входящих в СМК; 
- изучить этапы сертификации СМК. 
К следующему занятию курсанты должны: 
Знать: понятия «система менеджмента качества», «процессный 

подход»; основные этапы сертификации систем менеджмента качества. 
Уметь: устанавливать последовательность действий при создании 

СМК. 
Иметь представление: об объектах, проверяемых при сертификации 

производств. 
Задание на самоподготовку: прочитать конспект занятий 9-1 и 9-2; 

учебное пособие А. А. Забанных, Е. П. Воробьевой, Е. В. Кононенко 
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия» –  УрИ ГПС 
МЧС России, 2007, с. 190 – 200. 

 

3  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

 

Самостоятельная работа может включать следующие виды работ: 
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание 
реферата, доклада или сообщения по заданной проблеме;  

- выполнение домашнего задания к занятию;  
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы). 
 Виды заданий для самостоятельной работы: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- составление плана текста;  
- графическое изображение структуры текста;   
- конспектирование текста;   
- работа с нормативными правовыми документами и документами в 

области стандартизации;   
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- поиск материала с использованием  компьютерной техники(Интернет 
и др.);   

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  
- ответы на контрольные вопросы;   
- подготовка рефератов, докладов, сообщений;   
- тестирование;  
- составление алгоритмов процессов (например, алгоритма процесса 

разработки технического регламента, стандарта, процесса сертификации, 
лицензирования, инспекционного контроля и д.). 

При выполнении любого вида самостоятельной работы обучающийся 
должен определить цели самостоятельной работы; конкретизировать 
познавательную задачу; самооценка готовности к самостоятельной работе по 
решению поставленной или выбранной задачи; выбрать адекватный способ 
действий, реализовать программу выполнения самостоятельной работы. 

В случае возникновения затруднений при выполнении самостоятельной 
работы обучающиеся взаимодействуют с преподавателем дисциплины путем 
индивидуальной работы или в форме консультирования в соответствии с 
расписанием консультаций. 

Формы контроля самостоятельной работы, используемые при изучении 
дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»: 

- проверка самостоятельной работы преподавателем; 
- обсуждение выполненных заданий в группе; 
- проведение письменного опроса; 
- проведение устного опроса; 
- проведение письменной контрольной работы; 
- проведение семинаров; 
- составление алгоритма какого-либо процесса. 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются: 
- уровень освоения учебного материала дисциплины; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 
- умение использовать электронные ресурсы, находить требуемую 

информацию; 
- обоснованность, логичность и четкость изложения; 
- умение иллюстрировать ответ примерами и давать комментарии. 
В соответствии с рабочей программой дисциплины изучение каждой 

темы завершается письменным тестовым опросом. Ниже приведены типовые 
вопросы индивидуальных заданий для контроля самостоятельной работы 
обучающихся при освоении учебных материалов по разделам и темам 
дисциплины. Варианты заданий ежегодно пересматриваются и 
актуализируются.  

Тема 1 Введение. Физические величины как объект измерений 

1 Дайте классификацию измерений по следующим признакам: 
а) по способу получения информации; 
б) по характеру изменения измеряемой величины 
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2 Дайте определение шкалы физической величины. Приведите 
примеры различных видов шкал. 

3 Запишите значения физических величин в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8.417: 4,6 *1014 Ом; 2,56 * 107 Па; 6,7 * 10-2 м; 9, 4 * 10 -6 

Ф. 
4 Запишите через основные единицы системы SI вольт и ом. 
5Запишите через основные единицы системы SI паскаль и джоуль. 
6  Запишите через основные единицы системы SI ватт и электрон-

вольт. 

7 В чем заключается единство измерений? 

8 Три вида метрологии и их функции. 
9 Составляющие метрологического обеспечения. 
10 Что такое физическая величина и единица физической величины? 

11 Какие группы единиц физических величин составляют систему SI? 

Приведите примеры единиц физических величин, входящих в эти группы. 
12 Какие виды шкал используются при измерении? 

13 Что такое системные и внесистемные единицы измерения 
физических величин? Приведите примеры. 

14 Что такое измерение и метод измерений? 

15 Основные виды средств измерений. 

16 Виды эталонов размера единиц физических величин; необходимые 
свойства эталонов. 

17 Что такое метрологическое обеспечение и из каких основных 
подсистем оно состоит? 

18 Общая структура ГМС в России. 

19 Основные задачи технического компонента МО – МС организаций. 
20 Назначение мер и особенности мер, используемых в качестве 

эталонов. 

21 Дайте определение размера, размерности физической величины и 
запишите основное уравнение измерений. 

22 Объясните, как следует понимать выражение «узаконенные единицы 
физических величин» в определении единства измерений. 

23 Запишите результат измерения скорости 72 км/ч в единицах 
системы SI;  дайте комментарий к записи. 

24 В каких областях измерений чаще используются кратные, а в каких 
– дольные единицы физических величин? 

25 Какие вопросы решает теоретическая метрология;  как результаты 
научных исследований доводятся до людей, занимающихся  измерениями на 
практике? 

26 Дайте определение шкалы и укажите, какие шкалы чаще всего 
используются при практических измерениях. 

27 Метрологически грамотно запишите результат решения физической 
задачи и прокомментируйте выбранный вид записи: F=15 400 Н. 

28 Какие задачи стоят перед метрологической службой организации? 
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Тема 2 Погрешности измерений. Контроль самостоятельной работы 
обучающихся по этой теме осуществляется при написании тестового задания 
на расчет случайной погрешности и проведении двух письменных 
контрольных работ по обработке результатов многократных  прямых и 
косвенных измерений. 

Тема 3 Государственное регулирование в области обеспечения 
единства измерений  

1 Метрологическая экспертиза как форма государственного 
регулирования обеспечения единства измерений. 

2. Перечислите  формы государственного регулирования обеспечения 
единства измерений. 

3 Дайте понятие «утверждение типа» средств измерения и стандартных 
образцов. 

4 Дайте определение поверки средств измерений. Какие виды поверок 
Вы знаете? 

 5 Что такое  поверочная схема? Приведите графические элементы 
поверочных схем. 

6 Дайте определение калибровки. В чем заключается отличие 
калибровки от поверки? 

7 Перечислите основные методы поверки (калибровки). 
8 Перечислите объекты и основные виды деятельности 

государственного метрологического надзора. 
9 Что такое стандартные образцы? Какими они бывают и для чего 

используются? 

10 Сферы государственного регулирования обеспечения единства 
измерений.  Что их объединяет? 

11 Эталоны и свойства эталонов. 
12 Классификация эталонов. 
13 Участники процесса утверждения типа средств измерений. 
14 Виды средств измерений.  
Тема 4 Стандартизация, ее сущность и содержание 

1Стандартизация и ее основные функции. 
2 Стандартизация. Основные цели стандартизации. 
3Стандартизация. Основные принципы стандартизации. 
4  Стандартизация. Виды документов по стандартизации. 

5  Стандартизация. Объекты стандартизации. 
6 Технический регламент, стандарт. Определения и примеры 

применения. 
7 Систематизация, кодирование, классификация. Определения и 

примеры. 
8 Кодирование. Характеристики кода. 
9 Классификация. Основные методы. 
10Унификация, типизация, агрегатирование. Определения, примеры, 

взаимосвязь этих видов деятельности по стандартизации. 
11 Взаимосвязь основных видов деятельности по стандартизации. 
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12 Уровни стандартизации и соответствующие им документы. 
13 Основные методы классификации. 
14 Взаимозаменяемость. Определение и виды. 
15 Условия обеспечения взаимозаменяемости. 
16 Способы обеспечения конструкторской точности. 
17 Приемы обеспечения технологической точности. 
Тема 5Техническое регулирование 

1 Виды документов по стандартизации. 

2 Виды стандартов. 
3 Принцип презумпции соответствия и механизм его реализации. 
4 Принцип презумпции соответствия и механизм его реализации  в 

области обеспечения пожарной безопасности. 
5 Понятие технического регулирования. 
6 Принцип создания двухуровневой системы технического 

регулирования. 
7 Эффективность двухуровневой системы технического регулирования. 

8 Система ССБТ и ее структура. 
9 Системы и комплексы стандартов, стандарты комплекса БЧС. 

10  Отличия технического регламента от стандарта. 
11 Нормирование пожарных рисков  и использование допустимых 

значений при оценке соответствия. 

12 Документы, используемые в качестве доказательной базы при 
оценке соответствия объектов требованиям ФЗ № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

13 Технические регламенты как новый вид нормативных правовых 
документов. 

14 Доказательная база соответствия требованиям технических 
регламентов в различных сферах деятельности.  

Тема 6 Формы оценки и подтверждения соответствия 

1 Понятие, виды и цели сертификации.  
2 Объекты сертификации. 
3 Добровольная сертификация и ее объекты. 
4 Цели обязательной и добровольной сертификации. 
5 Показатели качества сертификации. 
6 Понятие «качество», элементы качества. 
7 Декларирование соответствия как форма обязательного 

подтверждения соответствия. 
8 Группы показателей качества продукции. 

9 Процесс лицензирования. 
10 Знаки обращения на рынке и знаки соответствия. 
11 Понятие «подтверждение соответствия». 
12 Виды и формы подтверждения соответствия. 
13 Документы, подтверждающие соответствие продукции 

установленным требованиям.  
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14 Инспекционный контроль, одобрение типа и испытание партии как 
формы оценки соответствия. 

15 Лицензирование, аккредитация и регистрация как формы оценки 
соответствия. 

16 Формы оценки соответствия по ФЗ № 184 «О техническом 
регулировании». 

17 Формы оценки соответствия по ФЗ № 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 

18 Основные  термины и определения, используемые при 
лицензировании 

19 Основные этапы лицензирования. 
20 Лицензионный контроль лицензиатов. 
21 Группы лицензионных требований. 
22 Лицензирование и его цель. 
Тема 7 Организация работ по подтверждению соответствия  
1 Типовая структура системы сертификации. Основные функции 

участников. 
2 Структурная схема информационного обеспечения сертификации. 
3 Нормы, действующие при сертификации и аккредитации. 
4 Законодательная база сертификации. 
5 Нормативная база сертификации. 
6Участники процесса сертификации. Их права и обязанности. 
7Критерии выбора форм обязательного подтверждения соответствия. 
8  Критерии выбора схем сертификации и декларирования 

соответствия. 
9  Цели аккредитации. 
10 Задачи аккредитации. 
11 Основные этапы процесса аккредитации. 
12  Общие требования к испытательным лабораториям. 
13  Типовая структура испытательной лаборатории и функции ее 

участников. 
14 Требования к документации испытательной лаборатории. 
15 Требования к технической оснащенности испытательной 

лаборатории. 
16 Требования к персоналу испытательной лаборатории. 
Тема 8 Сертификация продукции в области обеспечения 

пожарной безопасности. 
Контроль самостоятельной работы обучающихся по этой теме 

осуществляется в форме письменной контрольной работы «Формы 
документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям 
технических регламентов». 

Тема 9  Сертификация  услуг,  систем  менеджмента  качества  и   
персонала 

1 Законодательная база сертификации услуг 

2 Объекты сертификации услуг 



24 

3 Классификация показателей качества услуги 

4 Работы и услуги, подлежащие сертификации в области пожарной 
безопасности 

5 Классификация услуг 

6 Основные этапы сертификации работ и услуг 

7 Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг 

8Особенности услуг, влияющие на процесс сертификации 

9 Оценка оказания услуг в зависимости от схемы сертификации 

10 Анализ применяемости схем сертификации работ и услуг 

11 Методы, используемые при сертификации и инспекционном 
контроле работ и услуг 

12 Этапы сертификации персонала 

13 Преимущества, получаемые предприятием при сертификации СМК 

14 Основные этапы сертификации СМК 

15 Основные принципы построения СМК 

16 Документированные процедуры СМК 

 

4 РЕФЕРАТЫ, ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 

 

Реферат– форма письменной работы, которую рекомендуется 
применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин 
профессионального цикла. При подготовке реферата обучающиеся 
самостоятельно изучают группу источников  по определённой теме, которая, 
как правило, подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата – 

овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материалов  в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам. 

 Основные этапы подготовки реферата: 
- выбор темы; 
- консультации научного руководителя; 
- подготовка плана реферата; 
- работа с источниками, сбор материала; 
- написание текста реферата; 
- оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 
- защита реферата. 

Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область 
существенно уже. Подготовка доклада позволяет обучающемуся 
основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести 
навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 
дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены 
презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и 
обсуждаться на семинарских занятиях, научных конференциях различного 
уровня. При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции 
обычно выше, и, соответственно, выше должна быть и оценка.  
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Сообщения готовятся по вопросам аудиторного занятия и расширяют 
или дополняют  материал, изложенный преподавателем на лекциях или 
семинарах. Время сообщений, как правило, ограничено и не превышает 5 – 7 

минут. 
Ниже приведена примерная тематика рефератов по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация».  
1 Нормирование точности измерений в области обеспечения ПБ 

(основные направления). 
2 Виды датчиков температуры (классификация); примеры средств 

измерений и их сравнительные метрологические характеристики. 
3 Эталонные сигналы, используемые при поверке средств 

динамических измерений. 
4 Поверка и калибровка пирометров. 
5 Поверка и калибровка термопар. 
6 Средства измерения давления. Их классификация и 

метрологические характеристики. 
7 Регламентация проведения сличительных испытаний и 

стандартизации методов выполнения измерений по ГОСТ Р ИСО 5725-2002 

(ч. 1 и 2). 
8 Принятие решения о форме представления результатов измерений в 

соответствиями с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 5725-2002 (ч.6). 
9 Суммирование погрешностей при расчете измерительного канала. 
10 Введение аддитивных и мультипликативных поправок на основе 

равномерного распределения. 
11 Средства измерения геометрических параметров: концевые меры 

длины: их применение для измерений и поверки. 
12 Метрологические характеристики штангенинструмента. 
13 Приемы и средства измерения элементов резьбовых соединений. 

Применение в пожарной технике. 
14 Выбор средств измерений для проведения динамических 

измерений. 
15 Организация работ по проведению измерений. Алгоритм 

подготовительного этапа. 
16 Организация работ по проведению измерений. Алгоритм 

проведения измерений. 
17 Организация работ по проведению измерений. Алгоритм обработки 

результатов измерений. 
18 Нормативное обеспечение этапов жизненного цикла средств 

измерений. 
19 Выбор и оценка погрешности адекватности математических 

моделей, описывающих результаты измерений. 
20 Пакеты программ для обработки результатов измерений и их 

сравнительные возможности. 
21 Методики построения гистограмм и полигонов распределения. 

Проверка гипотезы о нормальном распределении. 
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22 Деятельность метрологических служб организаций. Установление и 
коррекция межповерочного интервала. 

23 Методы и средства, применяемые  для контроля и измерений 
формы изделий. 

24 Пневматические методы измерений геометрических параметров и 
расхода (принцип действия и характеристики ротаметров). 

25 Основные особенности оптических измерений. Классификация 
методов и устройств. 

26 Лазерные методы измерения расстояний и их точность. 
27 Метрологические характеристики тепловизионных устройств. 
28 Метрологические характеристики счетчиков и расходомеров. 
29 Виды и метрологические характеристики газоанализаторов. 
30 Виды исполнения средств измерений (контроля) и нормирование их 

выбора.  
31 Метрологическое обеспечение испытаний пожарной техники. 
32 Метрологическое обеспечение испытаний материалов  и 

конструкций для определения показателей пожарной безопасности. 
33 Обработка результатов измерений, распределение которых 

отличается от нормального закона распределения. 
34 Метрологическое обеспечение сертификационных испытаний в 

ССПБ. 
35 Метрологическая экспертиза технической документации (на 

примере ТУ, технического описания и инструкции для персонала по 
проведению измерений). 

36 Основные показатели метрологической грамотности специалиста 
МЧС. 

37 Математическое описание показателей качества измерений. 
38 Выбор средств измерений для проведения измерений (испытаний) 

на основе заданных ошибок I и II рода. 
39 Основные параметры распределений вероятностей, используемых в 

метрологии и в прогнозировании. Взаимосвязь погрешностей измерений 
(оценок) и точности прогнозирования. 

40 Основные характеристики состояния измерений и их оценка при 
метрологическом контроле. 

41 Нормативно-правовые аспекты организации измерений (испытаний, 
контроля) с позиций экспертизы пожаров. Виды ответственности за 
нарушение требований метрологических правил и норм. 

42 Изложение вопросов метрологии в основных нормативных 

документах по обеспечению ПБ. 
43 Особенности метрологического обеспечения физико-химических 

измерений: децентрализация передачи размера единиц, учет погрешностей 
метода и средства измерений, выбор способов выражения концентраций. 

44 Способы измерения шероховатости поверхности изделий. 
Профилографы, профилометры, растровые микроскопы. 
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45 Контроль допусков и посадок в процессе измерения и применения 
изделий. 

46  Понятие и классификация эталонов. История развития эталонов 
физических величин. 

47  Роль государственного метрологического контроля в условиях 
современного развития общества. 

48  Поверка и калибровка средств измерений как необходимые 
составляющие обеспечения единства измерений. 

49  История развития систем единиц физических величин. 
Международная система SI. 

50  Классификация погрешностей измерения и способы уменьшения 
систематических и случайных погрешностей. 

51  Использование классов точности средств измерений при решении 
метрологических задач. 

52  Построение математической модели  зависимости по результатам 
измерений. 

53  Метрологические требования к средствам контроля и испытаний. 

54  Организация подготовки и проведения измерений, испытаний и 
контроля на основе алгоритмизированных инструкций. 

55  Международный опыт развития стандартизации. 

56  Порядок разработки стандартов различных видов и уровней. 

57  Основополагающие стандарты  системы СРФ. 

58  Системы условных графических обозначений в электрических 
схемах (по ЕСКД), в блок-схемах систем. 

59 Классификация видов испытаний и контроля в соответствии с 
требованиями стандартов. 

60  Международные стандарты  ИСО 9000 и 9001. 

61  Простые инструменты управления качеством. 

62  Стандартизация  объектов сертификации  в области пожарной 
безопасности. 

63  Штриховое кодирование. 

64  Методы оценки соответствия и их нормативное обеспечение. 

65  Системы сертификации в области пожарной безопасности. 

66  Возможности добровольной сертификации. 

67  Добровольная сертификация работ и услуг по обеспечению  
безопасности. 

68  Система добровольной сертификации «Комплексная 
безопасность». 

69  Аккредитация как официальное подтверждение компетентности 
различных систем обеспечения пожарной безопасности. 
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Введение 
 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся 
учащихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
или при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  

Самостоятельная работа учащихся в ВУЗе является важным видом 
учебной и научной деятельности. Она играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50 % часов из общей трудоемкости 
дисциплины на самостоятельную работу учащихся. В связи с этим 
обучение в ВУЗе включает в себя две практически одинаковые по объему 
и взаимовлиянию части – процесс обучения и процесс самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 
целенаправленной работой обучаемого.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способностей: 
самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование этих способностей происходит в течение всего 
периода обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
во время выполнения контрольных заданий и тестов, написания курсовых 
и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Самостоятельная работа может включать в себя:  
 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов ‒ законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием 
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информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», НСИС, 
глобальной сети Интернет;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, 
материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ;  

 участие в работе научно-практических конференций, 
комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает учащихся к научному 
творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  
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1. Цели и основные задачи самостоятельной работы 
 
Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 

работы должна совпадать с целью обучения – подготовка специалиста или 
бакалавра с высшим образованием. При организации самостоятельной 
работы важным и необходимым условием становится формирование 
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 
и практических умений и навыков учащихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
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2. Виды и способы организации самостоятельной работы 
 
В образовательном процессе высшего образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 
видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 
учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 
2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 
 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

 написание рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

 выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

 осуществление учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 
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 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 

 освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
образования по дисциплине (ГОС ВО); 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 
Учащийся может: 

 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 
2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 

преподавателей являются:  
 составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов и подготовка мультимедийных презентаций; 
 подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
 проведение исследований;  
 подготовка практических разработок;  
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 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т. д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 
2.3. Самостоятельная работа с литературой 
 
Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине «Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники». 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
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формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для 
экзаменов, для написания курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы, а что Вас интересует за рамками официальной 
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсового проекта и выпускной квалификационной 
работы, это позволит сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознана читающим собственная внутренняя установка 
при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 
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информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т. п.), во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

 аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 

 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т. п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

 библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей 
за год и т. п.;  

 просмотровое – используется  для поиска материалов, 
содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в 
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из 
источников будут использованы в дальнейшей работе;  

 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
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суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 
2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 
Существуют следующие виды систематизированной записи 

прочитанного: 
 аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

 планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

 тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

 цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

 конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

 внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 

 выделите главное, составьте план; 
 кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
 законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 
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 грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т. д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 
2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 
 
Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 

информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-
методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовывать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы над презентацией доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей, умение самостоятельно обобщать материал и делать 
выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в установленный срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
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 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
 название презентации (доклада); 
 сообщение основной идеи; 
 современную оценку предмета изложения; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 живую интересную форму изложения; 
 акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 
2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 
 
Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5. 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается название реферата, 
которое приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже – фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 
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Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и 
аргументированно излагать материал, обобщать, анализировать, делать 
логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т. д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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3. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины 

 
3.1. Общие рекомендации  

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация силовых 
агрегатов и трансмиссий» является формирование у обучающихся 
необходимых компетенций в сфере оценки технической готовности и 
организации рациональной эксплуатации пожарной, аварийно-
спасательной техники, ее применении при ведении боевых действий по 
тушению пожара и проведении АСР. 

 
Для достижения данной цели предусматривается решение 

следующих основных задач:  
- изучение правовых, нормативных технических документов при 

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования и 
снаряжения; 

- изучение назначения, характеристик, устройств и принципов 
работы основных видов пожарной и аварийно-спасательной техники и 
оборудования и снаряжения, правила безопасной эксплуатации и ремонта; 

- изучение специфики технической эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой. 

В соответствии с рабочей программой, темы дисциплины имеют 
следующие названия и содержание (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Тема Наименование темы 

1 
Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин 

2 Природа и типы неисправностей. 
3 Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов. 
4 Алгоритмы поиска неисправностей. 

5 
Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления. 

6 
Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления 

7 
Оформление документации проведения технического 
обслуживания бортовой электроники. 

 Зачет 
Успешное усвоение курса «Техническая эксплуатация силовых 

агрегатов и трансмиссий», имеет большое значение для изучения 
следующих дисциплин: 
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Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, Детали машин, 
Транспортная безопасность, Охрана труда, Базовое шасси пожарных 
автомобилей и спасательной техники, Эксплуатация пожарно-
технического вооружения, Специальная и аварийно-спасательная техника, 
Техническая эксплуатация пожарных автомобилей. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности. В качестве формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные  и учебно-
методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

4) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 
конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 
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3.2. Рекомендации по изучению тем дисциплины 
 
Тема 1. Особенности эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин.  
2. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных 

систем, их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
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16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
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Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 
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18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 2. Природа и типы неисправностей. 
 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Системы автоматической диагностики.  
2. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем. 
3. Приемы диагностики. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 
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5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 
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[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
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специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
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Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 3. Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов. 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
2. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления. 
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1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
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2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
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3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
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— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
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ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
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ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 
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охраны». 
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Методические рекомендации: 
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Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 
или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Использование развернутых электронных схем.  
2. Приборы локализации неисправностей цепей автоматики. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
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учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
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Дополнительная литература 
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Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 
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оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  
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институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
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20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
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21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
 

Тема 5. Технологические особенности обслуживания 
автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Микропроцессорная система зажигания, электронная система 

управления впрыскиванием топлива и зажигания.  
2. Электронная система управления дизельным двигателем.  
3. Структурные схемы микропроцессорных систем зажигания и 

управления. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
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Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 6. Требования к расходным материалам, предназначенным 
для автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
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Дополнительная литература 
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10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
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Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 

Тема 7. Требования к расходным материалам, предназначенным 
для автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Классификация форм документов.  
2. Нормирование основных характеристик. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 
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Дополнительная литература 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 

Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 
76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
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специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  
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Заключение 
 
Методические указания предназначены для самостоятельного 

изучения дисциплины «Техническая эксплуатация силовых агрегатов и 
трансмиссий», либо отдельных ее тем курсантами, студентами и 
слушателями, обучающимися по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата). 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем, 
вопросов, рекомендуемой литературы. Для каждой темы приведены 
рекомендации по ее изучению и освоению. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но должно 
развивать навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате – более эффективное запоминание изучаемого материала. 
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Техническая эксплуатация транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования, оборудованных компьютерами и 
со встроенной диагностикой [Текст] : методические указания по 
выполнению самостоятельной работы. Направление подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) / сост. И. Д. Опарин, Д.Е. Опарин– Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 36 с. 

 

Составители: 

Опарин И. Д., преподаватель кафедры пожарной, аварийно-
спасательной техники и специальных технических средств Уральского 
института ГПС МЧС России; 

Опарин Д. Е., старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-
спасательной техники и специальных технических средств Уральского 
института ГПС МЧС России; 

 
 
 
 
Методические указания предназначены для самостоятельного 

изучения дисциплины «Техническая эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой» обучающимися в 
Уральском институте ГПС МЧС России по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата) и включают в себя рекомендации по организации 
самостоятельной работы, содержание курса, изучаемые вопросы, перечень 
рекомендуемой нормативной, учебной и учебно-методической литературы.  
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Введение 
 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся 
учащихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
или при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  

Самостоятельная работа учащихся в ВУЗе является важным видом 
учебной и научной деятельности. Она играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50 % часов из общей трудоемкости 
дисциплины на самостоятельную работу учащихся. В связи с этим 
обучение в ВУЗе включает в себя две практически одинаковые по объему 
и взаимовлиянию части – процесс обучения и процесс самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 
целенаправленной работой обучаемого.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способностей: 
самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование этих способностей происходит в течение всего 
периода обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
во время выполнения контрольных заданий и тестов, написания курсовых 
и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Самостоятельная работа может включать в себя:  
 изучение и систематизацию официальных государственных 

документов ‒ законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием 
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информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», НСИС, 
глобальной сети Интернет;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, 
материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ;  

 участие в работе научно-практических конференций, 
комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает учащихся к научному 
творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  
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1. Цели и основные задачи самостоятельной работы 
 
Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 

работы должна совпадать с целью обучения – подготовка специалиста или 
бакалавра с высшим образованием. При организации самостоятельной 
работы важным и необходимым условием становится формирование 
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 
и практических умений и навыков учащихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
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2. Виды и способы организации самостоятельной работы 
 
В образовательном процессе высшего образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 
видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 
учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 
2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 
 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

 написание рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

 выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

 осуществление учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 
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 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 

 освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 
работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
образования по дисциплине (ГОС ВО); 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой; 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 
Учащийся может: 

 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 
2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 

преподавателей являются:  
 составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов и подготовка мультимедийных презентаций; 
 подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
 проведение исследований;  
 подготовка практических разработок;  
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 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т. д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 
2.3. Самостоятельная работа с литературой 
 
Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине «Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники». 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
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формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для 
экзаменов, для написания курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы, а что Вас интересует за рамками официальной 
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсового проекта и выпускной квалификационной 
работы, это позволит сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознана читающим собственная внутренняя установка 
при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 
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информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т. п.), во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

 аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 

 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т. п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

 библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей 
за год и т. п.;  

 просмотровое – используется  для поиска материалов, 
содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в 
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из 
источников будут использованы в дальнейшей работе;  

 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
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суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 
2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 
Существуют следующие виды систематизированной записи 

прочитанного: 
 аннотирование – предельно краткое связное описание 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

 планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

 тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

 цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

 конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

 внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 

 выделите главное, составьте план; 
 кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
 законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 
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 грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т. д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 
2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 
 
Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 

информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-
методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовывать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы над презентацией доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей, умение самостоятельно обобщать материал и делать 
выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в установленный срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
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 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
 название презентации (доклада); 
 сообщение основной идеи; 
 современную оценку предмета изложения; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 живую интересную форму изложения; 
 акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 
2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 
 
Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5. 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается название реферата, 
которое приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже – фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 
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Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и 
аргументированно излагать материал, обобщать, анализировать, делать 
логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т. д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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3. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины 

 
3.1. Общие рекомендации  

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
оборудованных компьютерами и со встроенной диагностикой» является 
формирование у обучающихся необходимых компетенций в сфере оценки 
технической готовности и организации рациональной эксплуатации 
пожарной, аварийно-спасательной техники, ее применении при ведении 
боевых действий по тушению пожара и проведении АСР. 

 
Для достижения данной цели предусматривается решение 

следующих основных задач:  
- изучение правовых, нормативных технических документов при 

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования и 
снаряжения; 

- изучение назначения, характеристик, устройств и принципов 
работы основных видов пожарной и аварийно-спасательной техники и 
оборудования и снаряжения, правила безопасной эксплуатации и ремонта; 

- изучение специфики технической эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой. 

В соответствии с рабочей программой, темы дисциплины имеют 
следующие названия и содержание (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Тема Наименование темы 

1 
Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин 

2 Природа и типы неисправностей. 
3 Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов. 
4 Алгоритмы поиска неисправностей. 

5 
Технологические особенности обслуживания автомобилей с 
электронными системами управления. 

6 
Требования к расходным материалам, предназначенным для 
автомобилей с электронными системами управления 

7 
Оформление документации проведения технического 
обслуживания бортовой электроники. 

 Зачет 
Успешное усвоение курса «Техническая эксплуатация 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
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оборудованных компьютерами и со встроенной диагностикой», имеет 
большое значение для изучения следующих дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, Детали машин, 
Транспортная безопасность, Охрана труда, Базовое шасси пожарных 
автомобилей и спасательной техники, Эксплуатация пожарно-
технического вооружения, Специальная и аварийно-спасательная техника, 
Техническая эксплуатация пожарных автомобилей. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности. В качестве формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные  и учебно-
методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

4) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 
конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 
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3.2. Рекомендации по изучению тем дисциплины 
 
Тема 1. Особенности эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Особенности эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин.  
2. Значимость оптимальной настройки бортовых электронных 

систем, их влияние на эксплуатационные характеристики и безопасность 
автомобилей. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 
76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 
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18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 2. Природа и типы неисправностей. 
 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Системы автоматической диагностики.  
2. Три типа фиксируемых ошибок в работе электронных систем. 
3. Приемы диагностики. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 
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5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
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Дополнительная литература 
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123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
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Руководства по организации материально-технического обеспечения 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
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последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
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(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
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21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 3. Таблицы кодов неисправностей. Унификация кодов. 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Аппаратура диагностики, компьютерные программы 

диагностирования в рабочем и статическом режиме.  
2. Фиксация неисправности, коррекция настройки электронных 

систем управления. 
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МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
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— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
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6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
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7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
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Дополнительная литература 
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76с. 
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18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
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Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 
или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 4. Алгоритмы поиска неисправностей. 
 
Изучаемые вопросы:  
1. Использование развернутых электронных схем.  
2. Приборы локализации неисправностей цепей автоматики. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
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2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
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последствий стихийных бедствий». 
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18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
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А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 
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Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
 

Тема 5. Технологические особенности обслуживания 
автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Микропроцессорная система зажигания, электронная система 

управления впрыскиванием топлива и зажигания.  
2. Электронная система управления дизельным двигателем.  
3. Структурные схемы микропроцессорных систем зажигания и 

управления. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 
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4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
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Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 
76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 
Тема 6. Требования к расходным материалам, предназначенным 
для автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Технология контроля и оборудование чистки форсунок.  
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2. Особенности эксплуатации автомобилей с нейтрализаторами 
выхлопных газов. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 

 
Дополнительная литература 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 
Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
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оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 
76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 
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Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  

 

Тема 7. Требования к расходным материалам, предназначенным 
для автомобилей с электронными системами управления. 

 
Изучаемые вопросы:  
1. Классификация форм документов.  
2. Нормирование основных характеристик. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  
1. Вахламов В.К. Автомобили: Основы конструкции: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 4-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

3. Пожарная техника: учебник / М. Д. Безбородько, М. В. 
Алешков,  
С. Г. Цариченко и др.; под ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС 
МЧС России, 2015. – 580 с. 

4. Крудышев В.В., Терентьев В.В., Филиппов А.В., Лазарев И.С. 
Экологическая безопасность базовых шасси пожарных и спасательных 
автомобилей: Учеб. пособие. – Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 
2012. – 177 с. 

5. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля. [Электронный 
ресурс] / О.И. Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. 
— СПб.: Лань, 2016. — 232 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/72994 . 

6. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. 
[Электронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, 
О.С. Ведринский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011 . 

7. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный 
ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. Чмиль. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/697 . 
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Дополнительная литература 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
9. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
10. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении 

Руководства по организации материально-технического обеспечения 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». 

11. Приказ МЧС России от 25.11.2016 № 624 «Об утверждении 
Положения об организации ремонта, нормах наработки (сроках службы) до 
ремонта и списания техники, вооружения, агрегатов, специального 
оборудования и имущества в Министерстве Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 

13. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р 
(ред. от 20.09.2018) «О введении в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: [сайт]. [2021] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ (дата обращения 
10.06.2021).  

14. Методические указания по изучению дисциплины [Текст]: 
Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 32с. 

15. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : лабораторный практикум. Специальность 20.05.01 Пожарная 
безопасность (квалификация специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев  
[и др.]. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России, 2017. – 
76с. 

16. Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы [Текст]: Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники. Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
специалист) / сост. Крудышев В.В. [и др.]. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2021. – 36с. 

17. Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной техники 
[Текст] : методические указания и задания для контрольной работы. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность (квалификация 
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специалист) / авт.-сост. В. В. Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : 
Уральский институт ГПС МЧС России, 2021. – 44с. 

18. Медведков В. И. Автомобили: КамАЗ-5320, КамАЗ-4310, 
УРАЛ-4320 : учебное пособие / Медведков В. И., Билык С. Т., Гришин Г. 
А. – М.: ДОСААФ, 1987. – 320 с. 

19. Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей : учебник для 
автодор. вузов / Ютт В. Е. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

20. Манусаджянц О. И. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учебник для техникумов / Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. – 
М.: Транспорт, 1989. – 271 с. 

21. Боровских Ю. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей : практическое пособие / Боровских Ю. И. [и др.]. – М.: 
Высш. Шк., 1988. – 224 с. 

 
Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет.  
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Заключение 
 
Методические указания предназначены для самостоятельного 

изучения дисциплины «Техническая эксплуатация транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования, оборудованных 
компьютерами и со встроенной диагностикой», либо отдельных ее тем 
курсантами, студентами и слушателями, обучающимися по направлению 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем, 
вопросов, рекомендуемой литературы. Для каждой темы приведены 
рекомендации по ее изучению и освоению. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но должно 
развивать навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате – более эффективное запоминание изучаемого материала. 
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Охрана труда [Текст] : методические указания по выполнению 
самостоятельной работы. Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) / сост. И. Д. Опарин, Д.Е. Опарин– Екатеринбург : 

Уральский институт ГПС МЧС России, 2022. – 27 с. 
 
Составители: 
Опарин И. Д., преподаватель кафедры пожарной, аварийно-

спасательной техники и специальных технических средств Уральского 
института ГПС МЧС России; 

Опарин Д. Е., старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-

спасательной техники и специальных технических средств Уральского 
института ГПС МЧС России; 

 

 

 

 

Методическое пособие предназначено для самостоятельного 
изучения дисциплины «Охрана труда» обучающимися в Уральском 
институте ГПС МЧС России по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) и включают в себя рекомендации по организации 

самостоятельной работы, содержание курса, изучаемые вопросы, перечень 
рекомендуемой нормативной, учебной и учебно-методической литературы.  
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Введение 

 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся 
учащихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 
или при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  

Самостоятельная работа учащихся в ВУЗе является важным видом 
учебной и научной деятельности. Она играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50 % часов из общей трудоемкости 
дисциплины на самостоятельную работу учащихся. В связи с этим 
обучение в ВУЗе включает в себя две практически одинаковые по объему 
и взаимовлиянию части – процесс обучения и процесс самообучения. 
Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и 
целенаправленной работой обучаемого.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способностей: 
самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование этих способностей происходит в течение всего 
периода обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
во время выполнения контрольных заданий и тестов, написания курсовых 
и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Самостоятельная работа может включать в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных 

документов ‒ законов, постановлений, указов, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием 
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информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», НСИС, 
глобальной сети Интернет;  

• изучение учебной, научной и методической литературы, 
материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной 
информации;  

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ;  

• участие в работе научно-практических конференций, 
комплексных научных исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает учащихся к научному 
творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем.  
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1. Цели и основные задачи самостоятельной работы 

 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 
работы должна совпадать с целью обучения – подготовка специалиста или 

бакалавра с высшим образованием. При организации самостоятельной 
работы важным и необходимым условием становится формирование 
умения самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений и навыков учащихся; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
• развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 
• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах,  практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, для эффективной 
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
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2. Виды и способы организации самостоятельной работы 

 

В образовательном процессе высшего образовательного учреждения 
выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 
видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 
учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 

• подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 

оборудования); 
• основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 

2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

• написание рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

• выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

• осуществление учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 
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• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
• освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
образования по дисциплине (ГОС ВО); 

• осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой; 

• выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 
Учащийся может: 

• сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 
согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

• предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

• в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

• предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

• использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 
преподавателей являются:  

• составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 
учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов и подготовка мультимедийных презентаций; 
• подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
• проведение исследований;  
• подготовка практических разработок;  
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• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 
проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т. д.;  

• текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 

2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 

Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине «Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники». 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
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формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для 
экзаменов, для написания курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы, а что Вас интересует за рамками официальной 
учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании курсового проекта и выпускной квалификационной 
работы, это позволит сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознана читающим собственная внутренняя установка 
при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 
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информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т. п.), во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

• информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 
информацию); 

• усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 
можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

• аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 

• творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 

как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т. п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

• библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей 
за год и т. п.;  

• просмотровое – используется  для поиска материалов, 
содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в 
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из 
источников будут использованы в дальнейшей работе;  

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
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суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 

2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 

Существуют следующие виды систематизированной записи 
прочитанного: 

• аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

• планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

• тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

• цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

• конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

• внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 
литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля конспекта; 

• выделите главное, составьте план; 
• кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
• законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 
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• грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т. д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 

Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 
информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовывать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы над презентацией доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей, умение самостоятельно обобщать материал и делать 
выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в установленный срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

• сообщать новую информацию; 
• использовать технические средства; 
• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
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• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
• четко выполнять установленный регламент; 
• иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
• название презентации (доклада); 
• сообщение основной идеи; 
• современную оценку предмета изложения; 
• краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
• живую интересную форму изложения; 
• акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 

2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 

Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 
по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается название реферата, 
которое приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже – фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 
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Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три–пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и 
аргументированно излагать материал, обобщать, анализировать, делать 
логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т. д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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3. Методические рекомендации по организации 
самостоятельного изучения дисциплины 

 

3.1. Общие рекомендации  
Работа будущих специалистов в области пожарной безопасности 

требует строгого соблюдения правил охраны труда. Знания требований 
охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании пожарной 
техники, а также изучение основных вопросов обеспечения безопасных 
условий труда при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ позволит сформировать у будущих специалистов компетенции, 
необходимые в последующей профессиональной деятельности. 

В соответствии с рабочей программой, темы дисциплины имеют 

следующие названия и содержание (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Тема Наименование темы 

1 Правовые и организационные основы охраны труда 

2 Методы и средства обеспечения охраны труда 

3 
Охрана труда при тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ 

4 
Охрана труда при эксплуатации и техническом обслуживании 
пожарной техники обслуживании пожарной техники 

5 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

 Зачет 

Дисциплина «Охрана труда» интегрирует знания общей теории 
безопасности жизнедеятельности и положения нормативно-правовых 
документов в области охраны труда. 

Успешное усвоение курса «Охрана труда», имеет большое значение 
для изучения следующих дисциплин: 

• Водительская подготовка, 

• Базовое шасси пожарных автомобилей и спасательной 
техники, 

• Пожарная техника, 

• Специальная пожарная и аварийно-спасательная техника, 
• Специальная подготовка, 

• Пожарная тактика, 

• Противопожарная служба гражданской обороны и 
мобилизационная работа. 

В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
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его в практической деятельности. В качестве формы контроля по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Кроме того, выпускная квалификационная работа по дисциплинам 
«Пожарная техника» и «Специальная пожарная и аварийно-спасательная 
техника» может включать в себя вопросы дисциплины Охрана труда, 

связанные с обеспечением охраны труда в подразделениях ГПС. 

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 

2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 
изученных дисциплин; 

3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные  и учебно-

методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

4) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 

конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 

 

3.2. Рекомендации по изучению тем дисциплины 

 

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

 

Изучаемые вопросы:  
1. Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины «Охрана 

труда».  
2. Основные понятия, термины и задачи безопасности труда. 
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3. Основные принципы государственной политики в области 
охраны труда.  

4. Система управления охраной труда.  
5. Законодательные и нормативные акты по охране труда. 
6. Ответственность за нарушение требований по охране труда.  
7. Трудовой договор как основа правоотношений работника и 

работодателя.  
8. Права и обязанности работодателя и работника в области 

охраны труда.  
9. Обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  
10. Порядок рассмотрения несчастных случаев и проведения 

служебного расследования.  
11. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 
12. Инструктажи по охране труда.  
13. Разработка инструкций по охране труда.  
14. Методика оценки эффективности затрат на охрану труда. 
 

Рекомендуемая литература и источники:  

1 Основная литература 

1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 
ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 

580 с. 
 

2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – 

М.: Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 

5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 
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8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13.  Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России 
от 16 октября 2017 года № 444. 

14.  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 

15.  Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 
01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

 

Методические рекомендации: 
Прежде чем приступить к самостоятельному изучению дисциплины 

или восполнению пробелов в подготовке, следует изучить рабочую 
программу по дисциплине. Она позволит получить понятие о структуре 
дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами курса, об изучаемых 
вопросах, о контрольных мероприятиях, критериях оценок и вопросах, 
выносимых на зачет. По дисциплине «Охрана труда» преподавателями 
кафедры пожарной техники разработан курс лекций, в котором подробно 
разобраны некоторые из приведённых выше вопросов. 

При изучении темы стоит обратить внимание на понятия 
«безопасность труда», «охрана  труда», «опасный и вредный 
производственный фактор», тщательно ознакомиться с законодательными 

и нормативными актами по охране труда, внимательно изучить виды 
инструктажей по охране труда. 

 При необходимости, изученную информацию следует занести в 
конспект. 
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Тема 2. Методы и средства обеспечения охраны труда 

 

 

Изучаемые вопросы:  
1. Классификация вредных и опасных производственных 

факторов. 
2. Шум, вибрация, ультразвук, инфразвук и методы защиты от них. 
3. Вредные вещества, воздействующие на организм при тушении 

пожара.  
4. Нервно-психические и физические нагрузки сотрудников МЧС 

при тушении пожаров.  
5. Средства индивидуальной защиты: назначение и классификация. 
6. Электрозащитные средства, применяемые в подразделениях 

ГПС. 
7. Средства коллективной защиты. 
 

 

Рекомендуемая литература и источники:  

1 Основная литература 

1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 

ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 

580 с. 
 

2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – 

М.: Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 

5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 

8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
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9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 
Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13.  Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России 
от 16 октября 2017 года № 444. 

14.  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 

15.  Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 
01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Методические рекомендации: 
Изучение темы следует начать с классификации вредных и опасных 

производственных факторов, необходимо вспомнить разницу между 
этими понятиями, а также к каждому производственному фактору из 
классификации привести практический пример. 

Необходимо ознакомиться со средствами индивидуальной защиты, 
применяемыми на различных производствах, а также непосредственно в 
пожарной охране. Согласно правил по охране труда в подразделениях ГПС 
МЧС выучить основные требования к использованию и техническому 
обслуживанию СИЗ. 

 

Тема 3. Охрана труда при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ 

 

Изучаемые вопросы:  
1. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда 

личного состава в подразделениях ГПС.  
2. Требования охраны труда при несении службы в дежурных 

караулах.  
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3. Соблюдение мер безопасности при движении пожарного 
автомобиля к месту вызова. 

4. Вопросы охраны труда при тушении пожаров подразделениями 
пожарной охраны.  

5. Требования охраны труда при проведении аварийно-

спасательных работ и работ на высотах.  
6. Требования охраны труда при работе на пожарных судах и при 

проведении водолазных работ. 
Рекомендуемая литература и источники:  

1 Основная литература 

1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 
ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 

580 с. 
 

2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – 

М.: Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 

5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 

8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 



23 

 

12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 
пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13.  Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России 
от 16 октября 2017 года № 444. 

14.  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 

15.  Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 
01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Методические рекомендации: 
17. Для изучения данной темы потребуется внимательное 

ознакомление с Об утверждении правил по охране труда в 
подразделениях пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 
881 н. 

 

Тема 4. Охрана труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании пожарной техники 

 

Изучаемые вопросы:  
1. Требования охраны труда при эксплуатации рабочей зоны, 

вспомогательного оборудования и инструмента. 
2. Требования охраны труда при эксплуатации пожарно-

технического вооружения. 
3. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании пожарной техники.  
4. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании робототехнических средств.  
5. Требования охраны труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании беспилотных летательных аппаратов. 
 

Рекомендуемая литература и источники:  

 

1 Основная литература 
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1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 
ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 

580 с. 
 

2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – 

М.: Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 

5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 

8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13.  Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России 
от 16 октября 2017 года № 444. 

14.  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 

15.  Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 
01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 
 

Методические рекомендации: 
18. Для изучения данной темы потребуется внимательное 

ознакомление с Об утверждении правил по охране труда в 
подразделениях пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 
881 н. 

 

 

Тема 5. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

 

Изучаемые вопросы:  
1. Микроклимат и его влияние на здоровье человека.  
2. Характеристики световой и температурной среды помещений.  
3. Газовый состав воздуха и запыленность помещений.  
4. Общие санитарно-гигиенические требования к рабочим 

помещениям и методы обеспечения комфортных климатических условий.  
5. Вентиляция производственных помещений.  
6. Назначение и виды вентиляции. 
 

Рекомендуемая литература и источники:  

1 Основная литература 

1. Пожарная техника [Текст] : учебник / М. Д. Безбородько и др. ; под 
ред. М. Д. Безбородько. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2015. – 

580 с. 
 

2 Дополнительная литература 

 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я [Текст] / О.С. Ефремова.– 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 624 с. 
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник / Н. Н. Карнаух. – 

М.: Юрайт, 2011. – 380 с.  
4. Беспилотные летательные аппараты [Текст]: учеб.-метод. Пособие. 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. И. А. Зубарев, В. В. 
Крудышев, С. В. Балаба. – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2015. – 57 с. 
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5. Мобильные роботизированные комплексы [Teкcт]: учеб. пособие. 
Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность / сост. А. И. Телегин, А. В. 
Филиппов, В. В. Терентьев, И. С. Лазарев. – Екатеринбург: Уральский 
институт ГПС МЧС России, 2015. – 58 с. 

6. Пожарно-спасательные суда [Текст] / А. Ш. Мамедов  – 

Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС России. 2008. – 91 с. 
7. Охрана труда [Текст]: учебное пособие/сост.: И. Д. Опарин, А.В. 

Филиппов, Е.Н. Тужиков – Екатеринбург : Уральский институт ГПС МЧС 
России, 2019. – 98 с. 

8. Конституция Российской Федерации [Текст].  
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: введен в действие 

Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ. 
10. О пожарной безопасности [Текст] : Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ. 
11. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Текст] : Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 
12. Об утверждении правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны [Текст] : Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 881 н. 

13.  Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ [Текст] : Приказ МЧС России 
от 16 октября 2017 года № 444. 

14.  Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны 
[Текст] : Приказ МЧС России от 20 октября 2017 года № 452. 

15.  Об утверждении Руководства по организации материально-

технического обеспечения Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [Текст] : Приказ МЧС России от 
01.10.2020 № 737. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Текст]: введён в действие Федеральным законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

Методические рекомендации: 
В данной теме необходимо выучить понятие микроклимата, изучить 

основные его параметры и определить их влияние на работников. Также 
необходимо выучить меры защиты от неблагоприятных параметров 
микроклимата, изуить виды освещения и его нормирование. 
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Заключение 

 

Методические указания предназначены для самостоятельного 
изучения дисциплины «Охрана труда», либо отдельных ее тем курсантами, 
студентами и слушателями, обучающимися по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень бакалавриата). 
В методических рекомендациях представлено описание значения 

самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем, 
вопросов, рекомендуемой литературы. Для каждой темы приведены 
рекомендации по ее изучению и освоению. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но должно 
развивать навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате – более эффективное запоминание изучаемого материала. 
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Введение 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата). Составлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата), ОПОП ВО 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата) и рабочей 
(учебной) программе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Глава I. Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2. Гражданская оборона 

3. Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Основы военной службы 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

6. Строевая подготовка 

7. Огневая подготовка 

8. Медико-санитарная подготовка 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
являются: 

- формирование у обучающихся необходимых знаний в области 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания, которые 
позволят 

им грамотно выбирать целесообразные действия в условиях 
неопределенности и риска; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к службе 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

- идентификация опасности распознание и количественная оценка 
негативных воздействий среды обитания; 
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- изучение сущности угроз мирного и военного времени различного 
характера, возможных последствий и способов защиты; 

- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 
человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 
вредных факторов; 

- получение необходимых знаний о Вооружённых Силах Российской 
Федерации и порядку прохождения службы; 

- развитие способности к логическому, аналитическому, 
критическому мышлению в условиях повседневной деятельности. 

 

Глава II. Общие методические рекомендации по 
самостоятельному изучению дисциплины 

 

Перед самостоятельным изучением дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» необходимо ознакомиться с разделами рабочей 
программы дисциплины, графиком ее прохождения и контрольными 
мероприятиями. 

Обучающемуся при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и 

тематику самостоятельного изучения (это позволит четко представить, как 
круг изучаемых тем, так и глубину их постижения); 

2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой 
ранее изученных дисциплин; 

3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
разных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
нормативные правовые акты и нормативные документы); 

4) уяснить основное содержание той или иной проблемы следует, 
изучая учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического 
материала с практической деятельностью (это предполагает наличие у 
обучаемых не только знания теоретического материала, но и умения 
использовать его для анализа практических вопросов и проблем). 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и 
практических занятиях, а также в ходе проведения учебных сборов. На 
лекционных занятиях излагаются основы знаний по дисциплине в 
обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а также вопросы и 
темы, имеющие чисто информативный характер выделяются для 
самостоятельного изучения. Поэтому при подготовке к практическим 

занятиям необходимо самостоятельно проработать вопросы, вынесенные 
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на самостоятельное изучение, посредством работы над научной, учебной и 
учебно-методической литературой, интернет - ресурсами.  

Важно систематически конспектировать основные определения, а 
также воспроизводить рисунки, схемы и алгоритмы. Наряду с основным 
конспектом целесообразно вести и опорный конспект. Опорный конспект, 
или лист опорных сигналов, – это построенная по специальным принципам 
визуальная модель содержания учебного материала, в которой в сжатой 
форме изображены основные смысловые вехи изучаемой темы, а также 
используются графические приемы повышения эффективности усвоения 
информации. Составление опорного конспекта способствует закреплению 
полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного 
материала, свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. 
Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта 
позволяют без особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение 
всего периода обучения. 

После изучения теории предполагается решение задач и тестовых 
заданий на практических занятиях, а также прохождения учебных сборов. 

 

Глава III. Содержание разделов 

 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных 
ситуациях 

 

Тема 1 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Актуальность изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели и 
задачи дисциплины. Основные теоретические положения и понятия. 

Единая государственная система защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
биолого-социального характера. 

Задачи РСЧС. 
Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
Режимы функционирования РСЧС. 

 

Тема 2 Гражданская оборона 

История создания гражданской обороны. 
Организация гражданской обороны. 
Задачи гражданской обороны. 
Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
Оружие массового поражения и защита от него. 
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Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие. 
Оружие массового поражения. 
Принцип действия и негативные факторы ядерного оружия. 
Принцип действия и негативные факторы химического оружия. 
Принцип действия и негативные факторы биологического оружия. 
 

Тема 3 Защита населения и территории при чрезвычайных 
ситуациях 

Критически важные и потенциально опасный объекты на территории 
Российской Федерации. 

Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведения 
военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 
природного и техногенного характера. 

Использование населением средств индивидуальной защиты. 

Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны 

Эвакуация, как способ защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях. 

Организация радиационной, химической и медико-биологической 
зашиты населения. 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

Тема 4 Вооруженные Силы Российской Федерации 

Состав и организационная структура Вооружённых Сил Российской 
Федерации.  

Система руководства и управления Вооружёнными Силами 
Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Организация и вооружение мотострелкового взвода. 
Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Порядок прохождения службы. 
 

Тема 5 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Уставы Вооружённых Силах Российской Федерации. 
Военнослужащие и взаимоотношение между ними: воинская 

вежливость, старшие и младшие. 
Воинские звание в Вооружённых Силах Российской Федерации. 
Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 
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Тема 6 Строевая подготовка 

Строи и управление ими.  
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный 

строй взвода. 
Строевые приёмы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. 
Выход и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Построения, перестроения, повороты, перемена направления 

движения. Выполнения воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

 

Тема 7 Огневая подготовка 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова. 
Материальная часть автомата Калашникова. Назначение основных 

частей и механизмов. 
Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

 

Тема 8 Медико-санитарная подготовка 

Принципы оказания первой помощи. Средства оказания первой 
помощи. 

Алгоритм действий по спасению жизни и здоровья пострадавшего. 
Признаки жизни и клинической смерти. 
Первая помощь при ранениях. 
Первая помощь при ожогах. 
Первая медицинская помощь при отморожениях. 
Первая медицинская помощь при отравлении. 
Правила наложения жгута для остановки кровотечения. 
Правила наложения повязки для остановки кровотечения. 
Правила иммобилизации пострадавшего с помощью шины. 
Иммобилизация пострадавшего. 
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Введение 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
дисциплины «Конструкция, эксплуатация и дистанционное управление 
БЛА» предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов (уровень бакалавриата). Составлены в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) и рабочей (учебной) программе дисциплины «Конструкция, 
эксплуатация и дистанционное управление БЛА». 

 

Глава I. Структура дисциплины 

 
№ п/п Наименование разделов, тем 

1. Порядок подачи заявки на использование воздушного пространства 

2. Конструкция и эксплуатация БЛА 

3. Запуск БЛА и техническое обслуживание БАС 

4. Порядок действий в аварийной обстановке  

5. Ориентирование на местности. Средства объективного контроля 

6. Безопасность полетов 

Промежуточная аттестация – зачёт 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конструкция, эксплуатация и 
дистанционное управление БЛА» являются: 

приобретения обучающимися необходимых знаний по применению 
беспилотных авиационных систем для применения в практической 
деятельности в сфере организации полетов беспилотных воздушных судов 
(БВС) и управления их движением с целью обеспечения безопасности 
полетов. 

Для достижения данной цели предусматривается решение 
следующих основных задач:  

- изучить общие сведения об организации воздушного 
движения; 

- овладеть навыками технологии управления воздушным 
движением: правилами предоставления заявок и запроса разрешения на 
использование воздушного пространства; 

- изучить конструктивные особенности БВС; 
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- изучить причины возникновения авиационных происшествий. 

Глава II. Общие методические рекомендации по 
самостоятельному изучению дисциплины 

 

Перед самостоятельным изучением дисциплины «Конструкция, 
эксплуатация и дистанционное управление БЛА» необходимо 
ознакомиться с разделами рабочей программы дисциплины, графиком ее 
прохождения и контрольными мероприятиями. 

Обучающемуся при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и 

тематику самостоятельного изучения (это позволит четко представить, как 
круг изучаемых тем, так и глубину их постижения); 

2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой 
ранее изученных дисциплин; 

3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
разных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
нормативные правовые акты и нормативные документы); 

4) уяснить основное содержание той или иной проблемы следует, 
изучая учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического 
материала с практической деятельностью (это предполагает наличие у 
обучаемых не только знания теоретического материала, но и умения 
использовать его для анализа практических вопросов и проблем). 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и 
практических занятиях, а также в ходе проведения учебных сборов. На 
лекционных занятиях излагаются основы знаний по дисциплине в 
обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а также вопросы и 
темы, имеющие чисто информативный характер выделяются для 
самостоятельного изучения. Поэтому при подготовке к практическим 

занятиям необходимо самостоятельно проработать вопросы, вынесенные 
на самостоятельное изучение, посредством работы над научной, учебной и 
учебно-методической литературой, интернет - ресурсами.  

Важно систематически конспектировать основные определения, а 
также воспроизводить рисунки, схемы и алгоритмы. Наряду с основным 
конспектом целесообразно вести и опорный конспект. Опорный конспект, 
или лист опорных сигналов, – это построенная по специальным принципам 
визуальная модель содержания учебного материала, в которой в сжатой 
форме изображены основные смысловые вехи изучаемой темы, а также 
используются графические приемы повышения эффективности усвоения 
информации. Составление опорного конспекта способствует закреплению 
полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного 
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материала, свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. 
Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта 
позволяют без особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение 
всего периода обучения. 

После изучения теории предполагается решение задач и тестовых 
заданий на практических занятиях, а также прохождения учебных сборов. 

 

Глава III. Содержание разделов 

 

ТЕМА 1. Порядок подачи заявки на использование воздушного 
пространства 

Воздушное законодательство Российской Федерации. Федеральные 
правила использования воздушного пространства. Общие положения. 
Структура и классификация воздушного пространства. Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Гражданский кодекс. 
Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Правила составления формализованных заявок на использование 
воздушного пространства. Правила представления заявок. Правила запроса 
и выдача разрешений на использование воздушного пространства 

 
 

ТЕМА 2. Конструкция и эксплуатация БЛА 

Назначение, состав и ТТХ комплекса. Наземная станция управления. 
Системы линий передачи данных. Системы автоматического взлета и 
посадки. Дальность и продолжительность полета БВС. 

Архитектура компьютеров наземной станции управления. Отсек 
оператора управления БАС и оператора наблюдения. Приборный отсек. 
Отсек пользователя. Система электропитания.  

Общее описание БВС. Конструкция БВС. Двигательная установка. 
Топливная система.  

Система электроснабжения. Система управления летательным 
аппаратом. Система навигации. Система автоматического взлета и 
посадки. Система управления летательным аппаратом. Наземное 
вспомогательное оборудование. 

 

ТЕМА 3. Запуск БВС и техническое обслуживание БАС 

Выбор и подготовка площадки взлета и посадки БВС. Действия 
расчета БАК по контролю готовности площадки в период предполетной 
подготовки и в процессе летной смены. Определение направления пуска 
БВС. Сборка БВС. 

Взлёт БВС самолётного типа. Этапы взлёта. Схема сил и уравнения 
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движения на взлёте. Характеристики взлёта и влияние на них 
эксплуатационных факторов. Взлёт БВСС при боковой составляющей 
ветра. Посадка БВС. Этапы посадки. Схема сил и уравнения движения на 
различных этапах посадки. Посадочные характеристики БВС и влияние на 
них эксплуатационных факторов. Посадка при наличии боковой 
составляющей ветра. Особенности выполнения посадки. Характерные 
ошибки и отклонения на посадке. Особые случаи на посадке. Взлетно-

посадочные характеристики комплексов БАС. Влияние эксплуатационных 
факторов на взлетно-посадочные характеристики комплексов БАС. Расход 
топлива (батареи) при выполнении полета по кругу. Влияние 
эксплуатационных факторов на часовой и километровый расход топлива 
(батареи). 

 

ТЕМА 4. Порядок действий в аварийной обстановке 

Общий порядок действий в аварийной обстановке. Действия 
оператора БВС при потере ориентировки. Неисправность двигателя. 
Неисправности энергосистемы. Неисправности при управлении полетом. 
Неисправности линии передачи данных. Неисправности системы 
автоматического взлета и посадки. 

 

ТЕМА 5. Ориентирование на местности. Средства объективного 
контроля 

Высота полета. Мероприятия, обеспечивающие безопасность 
навигации. Исключение случаев столкновения воздушных судов с земной 
(водной) поверхностью и препятствиями на ней. Расчет безопасной высоты 
полета воздушного судна. Исключение случаев столкновения воздушных 
судов в воздухе. Исключение случаев попадания в зоны с особым режимом 
полетов, нарушение государственной границы, в опасные для полета 
условия погоды. Причины потери ориентировки и способы ее 
восстановления.  

Требования руководящих документов по организации объективного 
контроля (ОК) полетов. Порядок использования средств объективного 
контроля в процессе полетов. 

Приемы ориентирования на местности по карте на месте и в 
движении. Изучение местности, выбор маршрута движения и ориентиров. 
Подготовка данных для движения по азимутам. Способы нанесения на 
карту объектов местности и целей. Движение по азимутам. 
Восстановление потерянной ориентировки. 
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ТЕМА 6. Безопасность полетов 

Суть проблемы обеспечения безопасности полетов. Выявление, учет 
и анализ опасных факторов полета. Организация профилактической 
работы. Выявление, расследование, учет и анализ авиационных 
происшествий. Принципы, методы, технические средства и оборудование, 
используемые для обеспечения авиационной безопасности. 

 

Литература 

Основная литература 

1. Автоматизированные системы управления и связь 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ сост. Сазонова С.А., Колодяжный 
С.А., Сушко Е.А. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 172 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 30831. —  ЭБС «IPRbooks». 
2. Автоматизированные системы управления и связь [Текст]: 

учебник для курсантов и слушателей Ч. 1. Основы проводной и 
радиосвязи: [гриф МЧС] / А. П. Корольков [и др.]; ред. В. С. Артамонов; 
МЧС России. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2012. - 172 с.: ил., схемы, 
табл. 

3. Использование беспилотных летательных аппаратов при 
проведении первоочередных аварийно-спасательных работ сотрудниками 
подразделений МЧС России: учебное пособие / В. О. Булатов [и др.]; ред. 
Э. Н. Чижиков. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2016. - 160 с. – Режим 
доступа: http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-

40d6-987f 805338efd9cf 

4. Пожарная техника [Текст]: учеб. пособие: [гриф УМО]/ 
А.И. Преснов [и др.] / ред. В.С. Артамонов. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС 
России, 2015. – 600 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Доклад министра МЧС России «О долгосрочных перспективах 
развития системы МЧС России (МЧС-2030)». 

6. Корольков А.П. Автоматизированные системы управления и 
связь [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / А. П. Корольков, 
С. А. Погребов, Д. Н. Саратов; ред. В. С. Артамонов; МЧС России. - СПб.: 
СПбУ ГПС МЧС России, 2011. - 84 с.: схемы, табл. – Режим доступа:  
http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-

9592174b2b15 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-40d6-987f%20805338efd9cf
http://elib.igps.ru:8800/?14&type=card&cid=ALSFR-ce493d3e-dbfd-40d6-987f%20805338efd9cf
http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-9592174b2b15
http://elib.igps.ru:8800/?2&type=card&cid=ALSFR-0cb3be4f-f826-45cc-940c-9592174b2b15
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7. Методические рекомендации по обеспечению деятельности 
органов управления в чрезвычайных ситуациях с применением 
беспилотных систем. 

8. Методические рекомендации по производству полетов 
беспилотных воздушных судов в системе МЧС России. 

9. Методические рекомендации по расследованию авиационных 
происшествий и инцидентов с беспилотными воздушными судами в 
системе МЧС России. 

10. Наставление по организации управления и оперативного 
(экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Утверждено протоколом заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 28.05.2010 № 4. 

11. Положение о командном пункте авиации Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

12. Решение Государственной комиссии по радиочастотам при 
Министерстве информационных технологий и связи Российской 
Федерации от 6 декабря 2004 г. № 04-03-04-003 «Об использовании полосы 
радиочастот 2400–2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи 
данных». 

13. Функциональные обязанности должностных лиц командного 
пункта авиации МЧС России. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: – 

http://www.mchs.gov.ru 

2. Официальный сайт ВС РФ. Режим доступа: – 

http://www.mchs.gov.ru 

3. Информационно-правовой портал. Режим доступа: – 

http://www.garant.ru 

4. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». Режим 
доступа: – http://www.consultant.ru 

5. электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: – 

http://e.lanbook.com 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: – 

http://www.iprbookshop.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа ‒ планируемая учебная, учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа учащихся, 
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.  

Решение этих задач невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 
работы, за стимулирование профессионального роста учащихся, 
воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 
широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 
имеет наличие у выпускников определенных способность самостоятельно 
добывать знания из различных источников, систематизировать 
полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения благодаря участию учащихся в практических занятиях, 
выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых и 
выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 
учащихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Цель и содержание учебной дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Силовые агрегаты транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования» - дать 
обучающимся основы инженерных знаний, сформировать компетенции, 
позволяющие с научной обоснованностью и технико-экономической 
целесообразностью решать вопросы организации эксплуатации силовых 
установок, применяемых на пожарно-спасательной технике и в 
транспортно-технологических машинах, содержания их в постоянной 
технической готовности и эффективного использования на пожарах и при 
проведении первоочередных аварийно-спасательных работ.  

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих основных задач: 

приобрести необходимые бакалавру по специальности 23.03.03 
знания и навыки в областях теории рабочих процессов, конструирования и 
расчета различных элементов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и их 
систем,  

уяснить влияние основных конструктивных, режимно-
эксплуатационных и климатических факторов на протекание рабочих 
процессов в ДВС, их надежность, формирование показателей работы и 
характеристик двигателей,  

осознать воздействие силовых установок на окружающую среду, 
современных методах улучшения технико-экономических показателей и 
снижения токсичности отработавших газов и шумоизлучения,  

осмыслить основные критерии совершенства силовых установок 
мобильной спецтехники и направлениях их развития, 

привить навыки самостоятельной работы с нормативно-технической 
литературой, умение делать аналитические выводы. 

Дисциплина включает восемь тем, разнесенных на два семестра и 
посвященных изучению теоретических аспектов и принципов действия 
двигателей внутреннего сгорания, конструктивно-технических решений их 
механизмов и систем и их обслуживания.  

В завершении изучения дисциплины проводится контрольная 
работа, включающая вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 
поэтому особое внимание нужно уделить организации самостоятельной 
подготовки, в рамках которой рекомендуется изучение учебной, научной и 
технической литературы, составление конспекта и самоконтроль усвоения 
изученного материала. 

В качестве промежуточного и итогового контролей изучения 
дисциплины в 6 и 7 семестрах проводится зачет и зачет с оценкой 
соответственно. 
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В процессе самостоятельного изучения дисциплины обучаемые 
должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять 
его в практической деятельности.  

 

1.2. Содержание программы учебной дисциплины 

 
Дисциплина преподается на очной и заочной формах обучения. В 

таблице 2 представлено распределение часов между видами занятий по 
каждой форме обучения. 
 
Таблица 2. Распределение часов по видам занятий и формам обучения 
 

№ 
п/п 

Виды работ ЗЕТ 

Количество часов по 
учебному плану 

Форма 
обучения 

очная 

Форма 
обучения 
заочная 

1 Общая трудоёмкость 
дисциплины 

5 180 

2 Контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 62 7 

 - лекции  44 4 
 - практические занятия  58 12 
 - лабораторные работы  4 2 
 - КСР  4 4 
 - зачет  8 8 
3 Самостоятельная работа 

обучающихся 
 57,75 153,75 

 
Несмотря на одинаковое количество часов по учебному плану, для 

очной и заочной форм обучения реализуется различный подход к 
организации изучения дисциплины. На заочной форме обучения акцент 
сделан на контроле полученных самостоятельно знаний. Для очной формы 
обучения более характерно изучение материала на различных видах 
занятий: лекционных, практических, лабораторных и др. Поэтому ниже 
будут представлены методические указания по работе обучаемых на 
различных видах занятий.  

Обучаемому при самостоятельном изучении дисциплины следует: 
 внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения; 
 установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее 

изученных дисциплин; 
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 составить подборку литературы, достаточную для изучения 
предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна 
литература различных видов: учебники, учебные и учебно-
методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные 
правовые акты и нормативные документы; справочная литература); 

 основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая 
учебную литературу; 

 установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с 
практической деятельностью (это предполагает наличие у обучаемых не 
только знания теоретического материала, но и умения использовать его 
в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем). 

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует 
начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, 
назначение, область применения, классификация). Далее следует 
рассмотреть принципиальные или структурные схемы, устройство, 
конструктивные особенности, принципы работы отдельных узлов, 
агрегатов, систем. Когда в процессе изучения теоретических вопросов 
будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, 
следует изучить требования нормативных документов по изучаемой теме. 
Завершающим этапом изучения любой темы является отработка 
практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения 
рассматриваемых вопросов. 

 
1.3. Рекомендуемая литература и источники 

 
В библиотеке института имеется достаточное количество 

необходимой литературы для проведения занятий и организации 
самостоятельной подготовки. Ниже приведен перечень рекомендуемой 
литературы и источников. Тем не менее, для расширения кругозора и 
познаний по описываемой дисциплине, возможно использовать и другую 
актуальную учебную, научную и техническую литературу, 
соответствующую содержанию дисциплины. 

Основная литература: 
1. Луканин В.Н., Морозов К.А., Хачиян А.С. и др. Двигатели 

внутреннего сгорания. Учебник. В 3 кн. Кн. 1: Теория рабочих процессов. 
Под ред. В.Н. Луканина. - М.: Высшая школа, 2001. - 368 с. 

2. Луканин В.Н., Алексеев И.В., Шатров М.Г. и др. Двигатели 
внутреннего сгорания. Учебник. В 3 кн. Кн. 2: Динамика и 
конструирование. Под ред. В.Н. Луканина. - М.: Высшая школа, 2001. - 319 
с.  

3. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Труш А.Ю. и др. Двигатели 
внутреннего сгорания. Учебник. В 3 кн. Кн.3: Компьютерный практикум. 
Под ред. В.Н. Луканина. - М.: Высшая  школа, 2003. - 256 с. 
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4. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных 
двигателей. Учебное пособие. 3-е издание. - М.: Высшая школа, 2002. - 496 
с. 

5. Двигатели внутреннего сгорания: Устройство и работа поршневых 
и комбинированных двигателей. Под ред. А.С. Орлина и  М.Г. Круглова. - 
М.: Машиностроение, 2001. - 283 с. 

6. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на 
прочность поршневых и комбинированных двигателей. Под ред. А.С. 
Орлина и М.Г. Круглова. - М.: Машиностроение, 2001. - 383 с.  

7. Льотко В., Луканин В.Н., Хачиян А.С. Применение альтернативных 
топлив в двигателях внутреннего сгорания. - М.: Изд. МАДИ (ГТУ), 2000. 

 
9.2. Дополнительная 

 
8. Жабин В.Н., Назаров Н.И. и др. Методические указания к 

лабораторным работам по теории автотракторных двигателей. - М.: Изд. 
МАДИ, 1991. 

9. Морозов К.А. Токсичность автомобильных двигателей. - М.: Изд. 
"Легион Автодата", 2001. 

10. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных 
двигателей. Учебное пособие. - М.: Колос, 1994.  

11. Межгосударственный стандарт ГОСТ 148460-2020 Двигатели 
автомобильные. Методы стендовых испытаний. - М.: Стандартинформ, 
2020. - 90 с. 

12. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н «Об 
утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной 
охраны». 
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Ведущая цель организации и осуществления самостоятельной 
работы должна совпадать с целью обучения учащегося – подготовкой 
бакалавра. При организации самостоятельной работы важным и 
необходимым условием становятся формирование умения 
самостоятельной работы для приобретения знаний, навыков и 
возможности организации учебной и научной деятельности.  

Целью самостоятельной работы учащихся является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
деятельности. Самостоятельная работа учащихся способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы  являются:  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений и навыков учащихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности учащихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 
 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, практических и 
лабораторных занятиях, при написании выпускной 
квалификационной работы, для эффективной подготовки к 
итоговым зачетам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной 
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. 
Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 
эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Методика организации самостоятельной работы зависит от вида 
заданий для самостоятельной работы учащихся, их индивидуальных 
качеств  и условий учебной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы учащихся включает  
следующие этапы: 
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 подготовительный (определение целей, составление программы, 
подготовка методического обеспечения, подготовка 
оборудования); 

 основной (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи 
знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 
систематизация, оценка эффективности программы и приемов 
работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы учащихся обеспечивают: 
факультет, кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека и др. 

 
2.1. Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 
по его заданию. 

Основными видами самостоятельной работы учащихся с участием 
преподавателей являются:  

 выполнение рефератов по темам, предусмотренным рабочей 
программой дисциплины; 

 выполнение курсовых проектов в рамках дисциплины 
(руководство, консультирование и защита курсовых проектов (в 
часы, предусмотренные учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 
консультирование и защита УИР);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 
консультирование и защита выпускных квалификационных работ 
и др.); 

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

учащийся должен: 
 освоить минимум материала, выносимый на самостоятельную 

работу и предложенный преподавателем в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по дисциплине (ГОС ВПО); 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой. 

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам. 
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Учащийся может: 
 сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, 
определяемого ГОС ВПО по дисциплине, самостоятельно 
определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 
проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы 
предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения 
самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические и 
учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня. 

 

2.2. Самостоятельная работа без участия преподавателя 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы учащихся без участия 

преподавателей являются:  
 составление конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные 
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание рефератов и подготовка мультимедиа презентаций; 
 подготовка к семинарам, практическим занятиям и лабораторным 

работам, их оформление; 
 проведение исследований;  
 подготовка практических разработок;  
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и 
индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 
дисциплины и т.д.;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
обучающих и аттестующих тестов и программ.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
учащихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу учащихся по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме. 

 
2.3. Самостоятельная работа с литературой 

 
Прежде всего, необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 
используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это 
всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 
читающим лекционный курс. Необходимая литература указывается в 
рабочей программе и методических разработках по дисциплине Базовые 
шасси пожарных автомобилей и спасательной техники. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 
бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определения основных 
понятий курса. Учащийся должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных 
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные учащимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. 

Опыт показывает, что многим учащимся помогает составление листа 
опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 
формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для учащегося. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 
слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 
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преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 
себя научного способа познания.  

Основные направления работы сводятся к составлению перечня 
книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой перечень должен 
быть систематизированным: что необходимо для семинаров, для зачетов, 
для написания выпускной квалификационной работы, а что Вас интересует 
за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру. 

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 
(при написании выпускной квалификационной работы, это позволит очень 
сэкономить время). 

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует 
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателем и научным руководителем (или даже с более 
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут 
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а 
на что вообще не стоит тратить время. 

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда 
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует 
выработать в себе способность воспринимать сложные тексты; для этого 
лучший прием – научиться читать медленно, когда Вам понятно каждое 
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, 
либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  
От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя 
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически 
проанализировать материал и т.п.), во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию); 
 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 

можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, 
излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

 аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое 
отношение к нему); 
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 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – 
как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для 
действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту 
связано существование и нескольких видов чтения:  

 библиографическое – просматривание карточек каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за 
год и т.п.;  

 просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих 
нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после 
работы со списками литературы и каталогами, в результате такого 
просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 
использованы в дальнейшей работе;  

 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно 
подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, 
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 изучающее – предполагает доскональное освоение материала, в 
ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, 
готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения 
близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех 
суждений, фактов, по которым или в связи с которыми читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для учащихся 
является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему 
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом 
чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 
работы с научным текстом. 

 
2.4. Самостоятельная работа по составлению конспекта 

 
Существуют следующие виды систематизированной записи 

прочитанного: 
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 аннотирование – предельно краткое связное описание 
просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, 
источников, характера и назначения; 

 планирование – краткая логическая организация текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

 тезирование – лаконичное воспроизведение основных 
утверждений автора без привлечения фактического материала; 

 цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную 
мысль автора; 

 конспектирование – краткое и последовательное изложение 
содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание 
книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Для грамотного составления конспекта необходимо выдержать 
следующие направления: 

 внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 
данные на поля конспекта; 

 выделите главное, составьте план; 
 кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
 законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 
Записи следует вести четко, ясно; 

 грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 
лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре учебника, пособия 
и т.д. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от учащегося 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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2.5. Самостоятельная работа по подготовке докладов 

 
Доклад – это сообщение по заданной теме с целью внести 

информацию из дополнительной литературы, систематизировать материал, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-
методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа учащегося над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 
Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 
вопросы слушателей. 

Учащийся в ходе работы по презентации доклада отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата учащегося, 
соответствующая теме занятия. 

Учащийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 
отведенное время и в срок.  

Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 
многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Докладчики и содокладчики должны: 

 сообщать новую информацию; 
 использовать технические средства; 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

(семинара); 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
 четко выполнять установленный регламент; 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике, оно должно содержать: 
 название презентации (доклада); 
 сообщение основной идеи; 
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 современную оценку предмета изложения; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 живую интересную форму изложения; 
 акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должна даваться без наглядных пособий, аудио–визуальных и визуальных 
материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели.  

 
2.6. Самостоятельная работа по подготовке рефератов 

 
Объем реферата должен составлять не менее 30 страниц, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 
наименование учебного заведения. Ниже, справа указывается название 
кафедры, дисциплины. В центре поля указывается заглавие реферата, 
которое проводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. Далее, 
ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы, 
специальное звание (если есть) учащегося, написавшего реферат, а также 
его курс и группа. Немного ниже - фамилия и инициалы, специальное 
звание (если есть) преподавателя – руководителя работы. В нижнем поле 
указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором 
приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 
тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 
последовательности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием 
соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 
смещают на три – пять знаков вправо по отношению к заголовкам 
предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной 
темы, цель и содержание реферата, указывается объект (предмет) 
рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 
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работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 
Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 
значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 
знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 
систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 
определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
должны показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано 
излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы отражает 
самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 
фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту – фамилий авторов или 
заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержания; 
списки смешанного построения.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 
заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 
нумеруются арабскими цифрами без знака «№», например, «Приложение 
1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 
сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 
например,  «(см. прил. 1)».  
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 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ТЕМА 1. Введение. Тепловые двигатели, их классификация. Двигатели 
внутреннего сгорания, их общее устройства и принципы работы. 
Поршневые и комбинированные ДВС.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Классификация двигателей по способу осуществления рабочего 

цикла.  
2. Термодинамические основы действительных рабочих процессов и 

циклов.  
3. Параметры и процессы термодинамических циклов. Показатели 

эффективности термодинамических циклов. Качественный и 
количественный анализ циклов.  

4. Роль термодинамических циклов как прообраза действительных 
циклов комбинированных двигателей.  

5. Принципы распределения работы между поршневой и лопаточной 
частями комбинированного двигателя.  
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 7. 
Дополнительная литература: - 9, 10. 

 
ТЕМА 2. Рабочие тела и их свойства.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Рабочие процессы в двигателе.  
2. Показатели двигателей. Индикаторные и эффективные показатели. 

Свежий заряд. Горючая смесь. Состав смеси: обедненная, 
стехиометрическая, обогащенная.  

3. Процессы в четырехтактном рабочем цикле ДВС.  
4. Процессы в двухтактном рабочем цикле ДВС.  
5. Индикаторные показатели: среднее индикаторное давление, 

индикаторная мощность, крутящий момент, удельный индикаторный 
расход топлива. Эффективные показатели. Механические потери в 
рабочем цикле.  

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 4. 
Дополнительная литература: - 10. 
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ТЕМА 3. Эффективность использования теплоты в двигателях. 

Тепловой баланс.  
 
Изучаемые вопросы:  

1. Понятие о тепловом балансе двигателя.  
2. Способы представления теплового баланса.  
3. Использование теплоты в двигателях при работе по безрегуляторной 

ветви скоростной характеристики. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 1, 2, 4. 
Дополнительная литература: - 10. 

 
ТЕМА 4. Кинематика КШМ.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Допущения, принимаемые в кинематике КШМ.  
2. Точные формулы перемещения, скорости и ускорения поршня. 
3. Приближенные выражения для перемещения, скорости и ускорения 

поршня. Отличие между точными и приближенными формулами.  
4. Угловое перемещение, скорость и ускорение шатуна.  
5. Зависимости перемещения, скорости и ускорения поршня и шатуна.  

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2, 3. 
Дополнительная литература: - 10. 

 
ТЕМА 5. Динамика КШМ.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Силы, действующие в КШМ. Основные понятия. Расчетная схема и 

принятые допущения.  
2. Силы инерции КШМ.  
3. Суммарные силы давления газов и инерции. Силы, действующие в 

КШМ. Силы давления газов и силы инерции. Приведение масс 
деталей КШМ. 

4. Схема действия сил. Приведение шатуна к эквивалентной системе - 
двух- и трехмассовая система.  

5. Приведение вращающихся масс к эквивалентной системе.  
6. Приведение возвратно- поступательно движущихся масс.  
7. Силы инерции КШМ.  
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8. Суммарные силы давления газов и инерции.  
9. Силы, действующие в КШМ.  
10. Анализ уравновешенности ДВС. Условия уравновешенности. 

Уравновешивание различных типов ДВС. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2,3,5,6. 
Дополнительная литература: - 10. 
 
ТЕМА 6. Газораспределительный механизм и его основные 

параметры.  
 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Назначение, условия работы, требования. 

 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2,3,5,6. 
Дополнительная литература: - 8, 11,12. 
 
ТЕМА 7. Смазочная система.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Назначение, условия работы, требования. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2, 3,5,6. 
Дополнительная литература: - 10. 
ТЕМА 8. Система охлаждения. Условия работы, требования, ее 
элементы.  

 
Изучаемые вопросы:  

 
1. Система питания и регулирования двигателя. 
 
Рекомендуемая литература и источники:  

Основная литература: 2,3,5,6. 
Дополнительная литература: - 10. 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тема 1. Введение.  
1. Классификация ДВС.  
2. Характеристика ДВС. 

Тема 2. Рабочие тела и их свойства  

3. Основные понятия о рабочем процессе. 
4. Рабочие процессы. 
5. Принципиальное отличие работы дизеля от бензинового.                 
6. Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя и его работа.                       
7. Рабочий цикл двухтактного дизельного двигателя с прямоточной 

продувкой, его работа. 
8. Индикаторные диаграммы двигателей. 
9. Основы теории двигателей. 
10. Коэффициент избытка воздуха. 
11. Количество рабочей смеси перед сгоранием. 
12. Коэффициент молекулярного изменения. 
13. Коэффициент использования тепла. 
14. Состав продуктов сгорания. 
15. Общие сведения о рабочем цикле четырехтактного двигателя. 
16. Коэффициент остаточных газов. 
17. Коэффициент наполнения. 
18. Температура свежего заряда. 
19. Процесс сжатия. 
20. Теплоемкость газов. 
21. Процесс сгорания. 
22. Детонационное сгорание. 
23. Преждевременная вспышка. 
24. Особенности процесса сгорания в ДВС (Д). 
25. Уравнение сгорания для ДВС (Д). 
26. Уравнение сгорания для ДВС (К). 
27. Процесс расширения. 
28. Среднее индикаторное давление. 
29. Индикаторная мощность двигателя. 
30. Индикаторный КПД. 
31. Эффективная мощность двигателя. 

Тема 3. Эффективность использования теплоты в двигателях. 

Тепловой баланс 

32. Тепловой баланс. 
33. Характеристика ДВС. 
34. Параметры двигателя. 

Тема 4. Кинематика КШМ 

35. Кинематика КШМ. 
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Тема 6. Динамика КШМ 

36. Динамика КШМ. 
37. Общая динамика двигателя. 
38. Уравновешивание двигателя. 
39. Уравновешивание одноцилиндрового ДВС. 
40. Назначение маховика. 
41. Принципы и основы конструирования. 

        42. Корпус и корпусные детали. 
43.Уплотнение газового стыка. 
44. Конструирование и расчет поршня. 
45.Расчет поршневого кольца. 
46. Расчет шатуна. 

Тема 7. Смазочная система 

47. Смазочная система двигателя. 
Тема 8. Система охлаждения 

48. Система охлаждения двигателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методические рекомендации предназначены для самостоятельного 

освоения дисциплины «Силовые агрегаты транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.», а также отдельных ее тем, 
курсантами, студентами и слушателями, обучающимися по направлению 
подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов (профиль – Пожарная и аварийно-спасательная техника). 

В методических рекомендациях представлено описание значения 
самостоятельной работы и ее видов, представлен перечень изучаемых тем 
и вопросов, рекомендуемой литературы. Для каждой темы приведены 
рекомендации по ее изучению и освоению. Приведены вопросы для 
самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. 

В настоящее время самостоятельной работе учащихся отводится 
довольно большой объем времени в учебных планах, которое не должно 
сводиться только к повторению изученного материала, но и развивать 
навыки самостоятельного поиска информации и ее изучения. 
Представленные методические рекомендации помогут в этом. 

Заключительная рекомендация – ведите конспект даже на 
самоподготовке. Ведение конспекта задействует различные виды памяти: 
механическую – при написании, зрительную – при прочтении текста. В 
результате запоминание изучаемого материала становится более 
эффективным. 
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Введение 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(уровень бакалавриата). Составлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата), ОПОП ВО по направлению подготовки 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень 
бакалавриата) и рабочей (учебной) программе дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

 

Глава I. Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2. Гражданская оборона 

3. Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2. Основы военной службы 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

6. Строевая подготовка 

7. Огневая подготовка 

8. Медико-санитарная подготовка 

Промежуточная аттестация – зачёт 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
являются: 

- формирование у обучающихся необходимых знаний в области 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания, которые 
позволят 

им грамотно выбирать целесообразные действия в условиях 
неопределенности и риска; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к службе 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих основных задач: 

- идентификация опасности распознание и количественная оценка 
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негативных воздействий среды обитания; 
- изучение сущности угроз мирного и военного времени различного 

характера, возможных последствий и способов защиты; 
- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 
- получение необходимых знаний о Вооружённых Силах Российской 

Федерации и порядку прохождения службы; 
- развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению в условиях повседневной деятельности. 
 

Глава II. Общие методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать справочную и 

дополнительную литературу; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторная; 
- внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

лекционных и практических занятиях под непосредственным 
руководством педагога и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 
по заданию педагога, но без его непосредственного участия. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны усвоить 
не только теоретический материал, но и уметь применять его в 
практической деятельности.  

Обучающемуся при самостоятельной работе следует:  
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и 

тематику самостоятельного изучения;  
2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой 

ранее изученных дисциплин;  
3) составить список литературы, достаточный для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
различных видов: боевые уставы, учебные и учебно-методические 
пособия, справочная литература;  
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4) основное содержание того или иного вопроса следует уяснить, 
изучая учебную литературу, используя Интернет-ресурсы;  

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического 
материала с практической деятельностью (это предполагает наличие у 
обучаемых не только знания теоретического материала, но и умения 
использовать его в качестве инструмента для выполнения практических 
задач (действий)).  

Самостоятельное изучение материала каждой темы следует начинать 
с общих теоретических вопросов (термины и понятия, назначение, 
классификация) и завершать отработкой практических заданий, после чего 
осуществлять самоконтроль усвоения рассматриваемых вопросов. 

Перед организацией самостоятельной работы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» необходимо ознакомиться с разделами 
рабочей программы дисциплины, графиком ее прохождения и 
контрольными мероприятиями. 

Обучающемуся при организации самостоятельной работы следует: 
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и 

тематику самостоятельного изучения (это позволит четко представить, как 

круг изучаемых тем, так и глубину их постижения); 
2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой 

ранее изученных дисциплин; 
3) составить подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что нужна литература 
разных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
нормативные правовые акты и нормативные документы); 

4) уяснить основное содержание той или иной проблемы следует, 
изучая учебную литературу; 

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического 
материала с практической деятельностью (это предполагает наличие у 
обучаемых не только знания теоретического материала, но и умения 
использовать его для анализа практических вопросов и проблем). 
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Глава III. Самостоятельная работа по разделам дисциплины 

 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных 
ситуациях 

 

Тема 1 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Актуальность изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели и 
задачи дисциплины. Основные теоретические положения и понятия. 

1. Единая государственная система защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и биолого-социального характера. 

3. Задачи РСЧС. 
4. Основные принципы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
5. Режимы функционирования РСЧС. 

 

Тема 2 Гражданская оборона 

6. История создания гражданской обороны. 
7. Организация гражданской обороны. 
8. Задачи гражданской обороны. 
9. Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
10. Оружие массового поражения и защита от него. 
11. Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие. 
12. Оружие массового поражения. 
13. Принцип действия и негативные факторы ядерного оружия. 
14. Принцип действия и негативные факторы химического оружия. 
15. Принцип действия и негативные факторы биологического 

оружия. 
 

Тема 3 Защита населения и территории при чрезвычайных 
ситуациях 

16. Критически важные и потенциально опасный объекты на 
территории Российской Федерации. 

17. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях. 

18. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведения 
военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 
природного и техногенного характера. 

19. Использование населением средств индивидуальной защиты. 
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20. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны 

21. Эвакуация, как способ защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях. 

22. Организация радиационной, химической и медико-

биологической зашиты населения. 
 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

Тема 4 Вооруженные Силы Российской Федерации 

23. Состав и организационная структура Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  

24. Система руководства и управления Вооружёнными Силами 
Российской Федерации. 

25. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. 
26. Организация и вооружение мотострелкового взвода. 
27. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Порядок прохождения службы. 
 

Тема 5 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

28. Уставы Вооружённых Силах Российской Федерации. 
29. Военнослужащие и взаимоотношение между ними: воинская 

вежливость, старшие и младшие. 
30. Воинские звание в Вооружённых Силах Российской Федерации. 
31. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. 
 

Тема 7 Огневая подготовка 

32. Назначение, боевые свойства и устройство автомата 
Калашникова. 

33. Материальная часть автомата Калашникова. Назначение 
основных частей и механизмов. 

 

Тема 8 Медико-санитарная подготовка 

34. Принципы оказания первой помощи.  
35. Средства оказания первой помощи. 
36. Алгоритм действий по спасению жизни и здоровья 

пострадавшего. 
37. Вызов скорой медицинской помощи. 
38. Признаки жизни и клинической смерти. 
39. Первая помощь при ранениях. 
40. Первая помощь при ожогах. 
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41. Первая медицинская помощь при отморожениях. 
42. Первая медицинская помощь при отравлении. 
 

Примерные практические задания (задачи) 
 

1. Строевые приёмы и движение без оружия.  
2. Выполнение воинского приветствия.  
3. Выход и возвращение в строй.  
4. Подход к начальнику и отход от него. 
5. Материальная часть автомата Калашникова.  
6. Подготовка к стрельбе. 
7. Выполнение норматива по неполной разборке и сборке АК-74 

(№13, №14) 
8. Выполнение норматива по надеванию противогаза (№1) 
9. Выполнение норматива по надеванию ОЗК (№4а, №4б, №8) 
10. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
11. Первая помощь при ранениях. 
12. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжения 

связок. 
13. Первая помощь при травматическом шоке. 
14. Первая помощь при поражении электрическим током. 
15. Первая медицинская помощь при отморожениях. 
16. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной 
остановке сердца. 

17. Правила наложения жгута. 
18. Правила наложения повязки. 
19. Правила наложения шины. 

 

Примерные тестовые задания 
 

1. Кто осуществляет общее руководство Вооруженными Силами? 

1. Президент РФ; 
2. Государственная Дума РФ; 
3. Министр Обороны. 
 

2. Кто издает приказы для исполнения вооруженными Силами РФ? 

1. Министр Обороны; 
2. Президент РФ; 
3. Премьер-министр РФ. 
 

3. Кто вводит на территории страны военное положение? 

1. Государственная Дума РФ; 
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2. Президент РФ; 
3. Премьер-министр РФ. 
 

4. Кто присваивает высшие военные офицерские звания? 

1. Президент РФ; 
2. Министр Обороны; 
3. Премьер-министр РФ. 
 

5. Какие существуют функции Вооруженных Сил РФ? 

1. Пресечение любого противоправного вооруженного насилия; 
2. Пресечение любого противоправного вооруженного насилия, 
направленного против государственного суверенитета. 
3. Пресечение любого противоправного вооруженного насилия, 
направленного против государственного суверенитета и конституционного 
строя, территориальной целостности страны, прав, свобод и законных 
интересов граждан России, общества и государства, объектов РФ на 
территории страны и за ее пределами, в том числе в Мировом океане и 
космическом пространстве, в соответствии с нормами международного 
права и законодательством Российской Федерации. 
 

6. Какое повреждение характеризуется нарушением целостности кожных 
покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей, 
сопровождается болью, кровотечением и зиянием?  
1) рана;  
2) перелом;  
3) пневмоторакс. 

 

7. Pаны, возникающие в результате пулевого или осколочного ранения:  
1) рубленые;  
2) резаные;  
3) огнестрельные. 
 

8. Hазовите составные части противогаза:  
A - шлем-маска;  
Б - лицевая часть;  
В - соединительная трубка;  
Г - фильтрующая коробка;  
Д – сумка.  
 

9. Oружие, основанное на болезнетворных свойствах микроорганизмов: 
1) биологическое; 
2) массовое; 
3) ядерное.  
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